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Предисловие 

18–19 октября 2023 года в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Тол-
стого состоялась юбилейная V Международная научно-практическая конференция «Психологически 
безопасная образовательная среда: проблемы проектирования и перспективы развития»  
(к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого), которая проводилась в рамках реализации мероприятий по 
государственному заданию Минпросвещения России на оказание государственных услуг (выполне-
ние работ) № 073-00030-23-03 от 02.06.2023 в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь при 
финансовой поддержке из средств дополнительного соглашения № 073-03-2023-030/3 от 19.06.2023 
года к Соглашению № 073-03-2023-030 от 27.01.2023 г. о предоставлении субсидии из федерального 
бюджета. Организатором данного мероприятия выступил факультет психологии, кафедра психологии 
и педагогики. Конференция проходила в очном формате с онлайн-подключением участников из Рес-
публики Беларусь. В рамках работы конференции были проведены пленарное заседание, круглый 
стол, секционные заседания, открытый лекторий, мастер-классы и семинар-практикум. В конферен-
ции приняли участие преподаватели вузов, психологи-практики, учителя, педагоги дополнительного 
образования, студенты, магистранты, аспиранты из разных вузов России и Республики Беларусь. 

Целью конференции было развитие регионального и международного научного сотрудничества 
между образовательными организациями Российской Федерации и Республики Беларусь, выявление 
актуальных проблем, обобщение и распространение опыта в области методологии, теории и практики 
проектирования психологически безопасной образовательной среды.  

В ходе работы конференции решались следующие задачи: 
изучение теоретических и прикладных проблем обеспечения психологической безопасности лич-

ности в современном образовательном пространстве; 
выявление рисков и ресурсов обеспечения психологической защищенности и информационной 

безопасности личности в условиях цифровизации; 
анализ современных моделей и технологий создания психологически безопасной образовательной 

среды в условиях новых вызовов и угроз; 
формирование системы позитивных межличностных отношений субъектов образовательного про-

цесса и благоприятного психологического климата в учреждениях образования; 
профилактика девиантного и делинквентного поведения детей и подростков в контексте обеспе-

чения психологической безопасности; 
психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудных жизненных си-

туациях; 
психолого-педагогическая поддержка и консультирование родителей по вопросам обучения, вос-

питания, развития, обеспечения личной безопасности детей и подростков в современных условиях; 
развитие профессиональной компетентности специалистов в области обеспечения безопасного 

детства. 
Данное мероприятие проводилось в рамках договоров о сотрудничестве между Тульским государ-

ственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого и зарубежными вузами, а также согласно 
плану международного сотрудничества и взаимодействия с вузами Республики Беларусь. Сооргани-
заторами V Международной научно-практической конференции «Психологически безопасная обра-
зовательная среда: проблемы проектирования и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого)» выступили: Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 
(Республика Беларусь, Минск), Гродненский государственный университет им. Янки Купалы (Рес-
публика Беларусь, Гродно), Гродненский областной институт развития образования (Белоруссия, 
Гродно), Барановичский государственный университет (Республика Беларусь, Барановичи). 

В программный комитет конференции вошли ученые из разных стран: 
Вержибок Галина Владиславовна – кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры 

психологии и педагогики Учреждения образования «БИП – Университет права и социально-инфор-
мационных технологий» (Республика Беларусь, г. Минск); 

Митина Лариса Максимовна – доктор психологических наук, профессор, главный научный со-
трудник ФГБНУ «Психологический институт» РАО г. Москва; 

Полякова Елена Степановна – доктор педагогических наук, профессор УО «Белорусский государ-
ственный педагогический университет имени Максима Танка» (Республика Беларусь, г. Минск); 

Сергейко Светлана Антоновна – кандидат педагогических наук, ректор Гродненского областного 
института развития образования, доцент (Республика Беларусь, Гродно); 

Тарантей Виктор Петрович – доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы (Белоруссия, г. Гродно); 

Тарантей Лариса Михайловна – кандидат педагогических наук, профессор, декан факультета Грод-
ненского государственного университета им. Янки Купалы (Белоруссия, г. Гродно); 
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и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

Тришин Леонид Святославович – доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психологии и 
педагогики Учреждения образования «БИП – Университет права и социально-информационных тех-
нологий» (Республика Беларусь, г. Минск). 

Научным консультантом из числа белорусских ученых была Лукашеня Зоя Владимировна, канди-
дат педагогических наук, доцент, профессор кафедры УО «Барановичский государственный универ-
ситет» (Белоруссия, г. Барановичи). 

Рецензентами сборника выступили:  
Казаренков Вячеслав Ильич, д-р пед. наук, профессор, профессор кафедры ФГАОУ ВО «Россий-

ский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы» (Россия, г. Москва); 
Тарантей Виктор Петрович, д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой Гродненского государствен-

ного университета им. Янки Купалы (Белоруссия, г. Гродно); 
Поляков Алексей Михайлович, д-р психол. наук, доцент, профессор кафедры общей и медицин-

ской психологии УО «Белорусский государственный университет» (Белоруссия, г. Минск). 
Конференцию открыли проректор по международному сотрудничеству и образованию Ж.Е. Фо-

мичева и проректор по научно-исследовательской работе Е.Ю. Ромашина. На пленарном заседании 
представили свои доклады российские и белорусские ученые – доктора и кандидаты наук, а также 
молодые ученые. 

С видеоприветствиями выступили Игнатович Вия Геннадьевна – декан факультета повышения 
квалификации ГУО «Минский областной институт развития образования», кандидат педагогических 
наук, доцент (Республика Беларусь, г. Минск), Дроздова Наталия Валерьевна - директор Института 
психологии УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
(Республика Беларусь, г. Минск), кандидат психологических наук, доцент (Республика Беларусь, 
г. Минск), Клышевич Наталья Юлиановна – кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 
и медицинской психологии Белорусского государственного университета (Республика Беларусь, 
г. Минск), Лемешко Егор Владимирович - кандидат медицинских наук, доцент, заведующий лабора-
торией медико-биологических технологий и медицинской реабилитации Академии наук Республики 
Беларусь (Республика Беларусь, г. Минск). Также видеоприветствия и видеоролики подготовили бе-
лорусские студенты УО «БИП – Университет права и социально-информационных технологий» (Рес-
публика Беларусь, г. Минск) и УО «Барановичский государственный университет» (Республика Бе-
ларусь, г. Барановичи). 

Из числа белорусских ученых выступили с докладами Лукашеня Зоя Владимировна – доктор пе-
дагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и социально-гуманитарных дисциплин 
УО «Барановичский государственный университет» (Республика Беларусь, г. Барановичи); Музы-
ченко Алла Викторовна - кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии 
образования и развития личности Института психологии УО «Белорусский государственный педаго-
гический университет имени Максима Танка» (Республика Беларусь, г. Минск), Тарантей Виктор Пет-
рович – доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой педагогики и социальной работы Грод-
ненского государственного университета им. Янки Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно). Бинар-
ный доклад представили Вержибок Галина Владиславовна – кандидат психологических наук, доцент, 
профессор кафедры психологии и педагогики Учреждения образования «БИП – Университет права и 
социально-информационных технологий» (Республика Беларусь, г. Минск) и Федотенко Инна Лео-
нидовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии и педагогики ФГБОУ ВО 
«ТГПУ им. Л.Н. Толстого» (Россия, г. Тула). 

Из числа российских ученых выступили с докладами Миронов Алексей Сергеевич - кандидат пе-
дагогических наук, директор учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и про-
филактика наркомании в молодёжной среде», доцент кафедры «Физическое воспитание» МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, член-корреспондент Российской академии медико-технологических наук (РАМТН), 
психолог высшей категории (Россия, г. Москва); Богатырева Юлия Игоревна – доктор педагогических 
наук, доцент, профессор института передовых информационных технологий ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 
Л.Н. Толстого» (Россия, г. Тула); Шишлова Екатерина Эдуардовна – доктор педагогических наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии МГИМО МИД России; Малазония Левани Паатаевич – 
нейропсихолог, специалист по нейрокоррекции ЦДО «Студия знаний», победитель первого сезона 
Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», член экспертного совета Всероссийского конкурса «Лига 
Лекторов»; Минаков Александр Игоревич – аспирант, преподаватель кафедры теории и методики об-
разовательной деятельности Университета «Синергия» (Россия, г. Москва). 

К конференции онлайн присоединились педагоги-психологи ГБПОУ «Енакиевский промыш-
ленно-индустриальный техникум» из Донецкой Народной Республики, ГБОУ Херсонской области 
«Сивашская школа №1» Новотроицкого муниципального округа, преподаватели и студенты УО «Мо-
гилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова» (Республика Беларусь, г. Могилёв), сту-
денты УО «Барановичский государственный университет» (Республика Беларусь, г. Барановичи). 

Программа V Международной научно-практической конференции «Психологически безопасная 
образовательная среда: проблемы проектирования и перспективы развития» включала в себя 
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проведение круглого стола совместно с белорусскими коллегами. Его основной задачей был анализ 
индикаторов и маркеров психологической безопасности образовательной среды с учетом новых вы-
зовов и угроз, экспертная оценка спроектированной преподавателями факультета психологии ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого структурно-функциональной динамической модели становления готовности педа-
гогов и студентов – будущих учителей и психологов к обеспечению психологической безопасности 
образовательной среды, разработанной в рамках выполнения государственного задания Минпросве-
щения России по теме «Педагогическое обеспечение психологической безопасности образовательной 
среды в условиях новых вызовов и угроз (в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь)». Члены 
научного коллектива данного проекта выступили с докладами по темам: «Проблемы обеспечения пси-
хологической безопасности подрастающего поколения в Интернете в условиях новых вызовов и 
угроз» (Яковлева А. В. – аспирант, ассистент кафедры психологии и педагогики); «Теоретико-мето-
дологическое обоснование индикаторов и маркеров психологической безопасности образовательной 
среды с учетом новых вызовов и угроз» (Федотенко И.Л. – профессор, доктор педагогических наук, 
профессор кафедры психологии и педагогики), «Выявление показателей сформированности личност-
ной безопасности студентов в вузе» (Степанова Н.А. – декан факультета психологии, кандидат пси-
хологических наук, доцент); «Проектирование структурно-функциональной динамической модели 
становления готовности педагогов и студентов – будущих учителей и психологов к обеспечению пси-
хологической безопасности образовательной среды» (Филиппова С.А. – кандидат психологических 
наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики). Также была представлена разработанная 
преподавателями программа формирования компетенций у педагогов и студентов – будущих учите-
лей и психологов, необходимых для обеспечения психологической безопасности образовательной 
среды (Пазухина С. В. – заведующая кафедрой психологии и педагогики, доктор психологических 
наук, доцент), которую планируется апробировать в Белоруссии. Также на круглом столе прозвучало 
выступление Тарантей Ларисы Михайловны – кандидата педагогических наук, доцента, декана фа-
культета профессиональной самореализации Гродненского государственного университета им. Янки 
Купалы (Республика Беларусь, г. Гродно). В обсуждении проблем проектирования психологически 
безопасной образовательной среды в условиях новых вызовов и угроз приняли участие Лукашеня Зоя 
Владимировна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры педагогики и социально-гу-
манитарных дисциплин УО «Барановичский государственный университет» (Республика Беларусь, 
г. Барановичи), Буторина Ирина Александровна – кандидат педагогических наук, УО «Белорусский 
государственный педагогический университет им. Максима Танка» (Республика Беларусь, г. Минск), 
Игнатович Вия Геннадьевна – декан факультета повышения квалификации ГУО «Минский областной 
институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент (Республика Беларусь, 
г. Минск), Джанашиа Арсений Зурабович – старший преподаватель кафедры психологии и коррекци-
онной работы УО «Могилевский Государственный университет имени А.А. Кулешова» (Республика 
Беларусь, г. Могилев), а также российские и белорусские студенты. 

Подготовка открытого лектория осуществлялась в рамках сотрудничества преподавателей ТГПУ 
им. Л.Н. Толстого и МГТУ им. Н. Э. Баумана. На конференции выступили: Миронов Алексей Серге-
евич – кандидат педагогических наук, директор учебно-методического центра «Здоровьесберегающие 
технологии и профилактика наркомании в молодёжной среде», доцент кафедры «Физическое воспи-
тание» МГТУ им. Н.Э. Баумана, член-корреспондент Российской академии медико-технологических 
наук (РАМТН), психолог высшей категории (Россия, г. Москва), Крылов Сергей Юрьевич – замести-
тель директора учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика 
наркомании в молодёжной среде», старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание», пси-
холог высшей категории, и Лазарев Сергей Викторович – руководитель психологической службы 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, доцент кафедры «Физическое воспитание», член-корреспондент Российской 
академии медико-технологических наук (РАМТН), кандидат психологических наук, психолог высшей 
категории. 

В ходе проведения открытого лектория были прочитаны минилекции с обсуждением проблемных 
вопросов по темам: «Неонацизм как одна из основных угроз XXI века» и «Противодействие проник-
новению идеологии экстремизм а и терроризма в образовательную среду». Открытый лекторий посе-
тили преподаватели и студенты факультета психологии и факультета искусств, социальных и гума-
нитарных наук. Обсуждаемые вопросы и конкретные примеры, приведенные лекторами, не оставили 
равнодушными никого в аудитории. 

На пленарном и секционных заседаниях, в которых приняли участие более 100 человек, состоялся 
обмен концептуально оформленными взглядами, касающимися индикаторов и маркеров психологи-
ческой безопасности образовательной среды, были озвучены результаты экспериментальных иссле-
дований в данной области, обсуждены эффективные модели и практики использования инновацион-
ных психолого-педагогических технологий для повышения уровня безопасности образовательного 
пространства в условиях новых вызовов и угроз. 



Издательский дом «Среда» 
 

6      Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования  
и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

В сборник вошли 117 статей, посвященных актуальным вопросам проектирования и организации 
психологически безопасной образовательной среды, где нашли отражение результаты теоретических 
и прикладных изысканий представителей научного и образовательного сообщества в области психо-
логии и педагогики. 

По содержанию публикации объединены в группы по направлениям:  
1. Теоретические и прикладные проблемы обеспечения психологической безопасности личности 

в современном образовательном пространстве. 
2. Риски и ресурсы обеспечения психологической защищенности и информационной безопасности 

личности в условиях цифровизации. 
3. Современные модели и технологии создания психологически безопасной образовательной 

среды в условиях новых вызовов и угроз. 
4. Формирование системы позитивных межличностных отношений субъектов образовательного 

процесса и благоприятного психологического климата в учреждениях образования. 
5. Профилактика девиантного и делинквентного поведения детей и подростков в контексте обес-

печения психологической безопасности. 
6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях. 
7. Психологическая безопасность семьи. 
8. Развитие профессиональной компетентности специалистов в области обеспечения безопасного 

детства. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами (Москва, Санкт-Пе-

тербург, Армавир, Белгород, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ессентуки, Курск, Лесозаводск, Ли-
пецк, Нижневартовск, Пушкин, Ростов-на-Дону, Рязань, Серпухов, Ставрополь, Тверь, Тула, Тюмень, 
Ульяновск, Чебоксары, Челябинск, Чита, Эртиль, Ярославль) и субъектом России (Кабардино-Балкар-
ская Республика), Республики Беларусь (Барановичи, Минск) и Республики Таджикистан (Душанбе). 

Среди образовательных учреждений авторов статей выделяются следующие группы: академиче-
ские учреждения (Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Вели-
кого Министерства обороны Российской Федерации, Российская академия народного хозяйства и гос-
ударственной службы при Президенте РФ, Санкт-Петербургская академия постдипломного педагоги-
ческого образования), университеты и институты России (Армавирский государственный педагоги-
ческий университет, Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет, Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко, Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний, Забайкаль-
ский государственный университет, Курский государственный медицинский университет Минздрава 
России, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Липецкий государственный 
педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Э. Баумана, Московский финансово-промышленный университет «Синер-
гия», Нижневартовский государственный университет, Петербургский государственный университет 
путей сообщения императора Александра I, Рязанский государственный университет им. С.А. Есе-
нина, Ставропольский государственный педагогический институт, Тверской государственный техни-
ческий университет, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тю-
менский индустриальный университет, Ульяновский государственный педагогический университет 
им. И.Н. Ульянова, Уральский государственный педагогический университет, Чувашский государ-
ственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, Южно-Уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет, Южный федеральный университет, Ярославский государ-
ственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославское высшее военное училище противовоздушной 
обороны Министерства обороны Российской Федерации), а также Республики Беларусь (Баранович-
ский государственный университет, Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка, Белорусский государственный университет, БИП – Университет права и со-
циально-информационных технологий, Минский областной институт развития образования) и Рес-
публики Таджикистан (Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки ра-
ботников системы образования). 

 
Основные итоги конференции следующие:  
На основе сравнительного анализа и синтеза были рассмотрены различные методологические под-

ходы и теоретические основания, характерные для понимания российскими и белорусскими учеными 
феномена «психологически безопасная образовательная среда». 

В процессе групповых дискуссий обсуждались педагогические и психологические условия, позво-
ляющие снизить риски деструктивного воздействия на субъектов учебно-воспитательного процесса.  
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Был осуществлен анализ разнообразного диагностического инструментария для оценки опасно-
сти/безопасности образовательной среды, выделены приоритетные методики, а также способы их 
трансляции в разные культуры. 

Обоснованы наиболее значимые критерии и показатели защищенности участников образователь-
ного процесса в университетах. 

Психологами, педагогами, дефектологами, учителями-практиками обсуждались различные виды 
риска, доминирующие в современной образовательной ситуации, а также способы их минимизации. 

Была рассмотрена специфика оценки психологической безопасности личности в контексте соци-
альной инклюзии. 

Обоснован широкий спектр возможностей использования потенциала музыкальной, а также 
медицинской педагогики и психологии для адресной превенции образовательных рисков. 

Предметом интенсивного обсуждения стала психологическая безопасность субъектов образова-
тельного процесса в условиях новых вызовов и угроз. 

Обращение к зарубежному опыту создания психологически безопасной среды позволило расши-
рить контекст обсуждаемой темы, уточнить новые акценты, обозначить наиболее перспективные 
«точки роста». 

Важно, что конференция повышает психолого-педагогическую компетентность, разрушает сте-
реотипы, профессиональные мифы и иллюзии, дает импульс развитию мышления преподавателей 
университетов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за актив-
ную жизненную позицию, желание поделиться уникальными наработками, результатами собствен-
ных исследований, включив их в материалы сборника V Международной научно-практической кон-
ференции «Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования 
и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого)», содержание которого не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Главный научный редактор 
д-р психол. наук, заведующая кафедрой  

психологии и педагогики  
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого» 

Светлана Вячеславовна Пазухина 
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Аннотация: в статье представлены результаты использования консалтинга для сопровождения 
процесса внедрения в профессиональную практику педагога локальных инноваций, способствующих 
созданию психологически безопасной среды. Авторами выдвинута и обоснована анализом научной 
литературы идея необходимости создания такой среды в том числе для обеспечения комфортных 
условий для педагога, а не только обучающихся. В статье указаны методологические основания осу-
ществления консалтинга, описаны процессы использования в его структуре игромоделирования и 
схемотехники. Результатами социологического опроса участников консалтинговых мероприятий 
обосновывается продуктивность консалтинга как механизма формирования компетенций педагогов 
по освоению исследовательской деятельности для создания комфортных условий реализации обра-
зовательного процесса для всех его участников. 

Ключевые слова: консалтинг, игромоделирование, психологически безопасная среда, схематиза-
ция, технология консалтингового сопровождения. 

Современные социально-экономические требования в совокупности со средствами массовой ин-
формации создают сложную по своему содержанию и тенденциям развития атмосферу бытия, которая 
деструктивно влияет на психику людей. На современном этапе развития общества здоровье и безопас-
ность выдвигаются на первое место. Система образования, находясь в процессе активных инноваци-
онных преобразований, констатирует необходимость физической, социальной и психологической 
безопасности личности и актуализирует действия по созданию безопасной образовательной среды. 
Психологическая безопасность является одним из ключевых условий, обеспечивающих гармоничное 
личностное развитие всех участников образовательной деятельности. 

В данном исследовании мы опирались на результаты исследований по созданию условий реализа-
ции образовательных процессов, при которых образовательная среда будет психологически наиболее 
безопасной (В.В. Авдеев, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, И.А. Баева, Л.Ф. Бурлачук, И.В. Дубровина, 
Е.И. Исаев, Е.А. Климов, Б. Краус, В.А. Левин, А.А. Реан, В.И. Слободчиков, Э. Фромм, Д.Б. Элько-
нин, В.А. Ясвин и др.). 

Мы согласны с характеристикой образовательной среды И.А. Баевой, которая подразумевает под 
ней психолого-педагогическую реальность, содержащую специально организованные условия для 
формирования личности, а также возможности для развития, включенные в социальное и предметное 
окружение [2, с. 4]. 

По мнению В.А. Ясвина, «…психологическая сущность этой реальности – совокупность деятель-
ностно-коммуникативных актов и взаимоотношений участников учебно-воспитательного процесса» 
[8, с. 47]. 

Психологическая безопасность является качественной характеристикой образовательной среды и 
условием гармоничного развития личности и субъективного благополучия участников образователь-
ного процесса [5, с. 4]. 

Нам импонирует в рамках данного исследования следующее понимание психологически безопас-
ной образовательной среды: «…педагогически организованная система условий, влияний и возмож-
ностей необходимая для удовлетворения комплекса потребностей всех участников образовательных 
отношений и трансформаций этих потребностей в жизненные ценности обучающихся и педагогов» 
[4, с. 89]. 

Мы согласны с имеющим место в научных информационных источниках пониманием психологически 
безопасной образовательной среды как комфортной. 

«Комфортная образовательная среда – это такая среда, где все ее участники чувствуют защищен-
ность и удовлетворенность в основных потребностях, сохраняют свое психическое здоровье. … Ком-
фортная среда – это среда, в которой удовлетворяются основные потребности человека» [3, с. 32]. 

В приведенных определениях данных понятий мы находим подтверждение нашей идее о том, что 
безопасность и комфорт являются условием для всех участников образовательных отношений. В этой 
связи нами был осуществлен блиц-опрос 131 респондента – преподаватели Барановичского 
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государственного университета (32 чел.) и учителя школы №15 г. Барановичи, где есть филиал нашей 
кафедры (81 чел.), а также студенты выпускного курса (18 чел.) специальности ОТ и ИЗО. Анкета 
содержала десять вопросов о значимости педагогического исследования в профессиональной прак-
тике педагога при внедрении в неё локальных инноваций. В пяти из предложенных вопросов напря-
мую или опосредованно выяснялась направленность цели по их внедрению на обеспечение комфорт-
ной образовательной среды для педагога в равнозначности с обучающимися. Все респонденты (100%) 
указали, что это имеет место, причем, в большинстве случаев непроизвольно инстинктивно. 

Психологическая безопасность образовательной среды предполагает её состояние, свободное от 
проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потреб-
ностей в личностно доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечи-
вающее психическое здоровье всех включенных в нее участников. 

Таким образом, внесение локальных изменений в собственную профессиональную практику обу-
словлено потребностью создания комфортной образовательной среды в том числе для педагога. Ре-
зультаты блиц-опроса констатировали, что педагогическая система в перманентной ситуации неопре-
деленности функционирования является для современного педагога стабильно привычной. Преобра-
зование её на основе собственных результатов исследования воспринимается педагогом как неотъем-
лемый компонент профессиональной деятельности, содержащий проблемы психолого-педагогиче-
ского типа. Процесс их разрешения требует соответствующих компетенций, в составе которых суще-
ственная роль, по нашему мнению, отводится исследовательской компоненте профессиональной 
практики педагога. 

Исследовательская компонента нами представлена как интегративное личностное образование 
субъекта, включающее совокупность технологически организованных компетенций по методам и 
способам исследовательской деятельности в целях поиска знаний для решения задач по получению 
желаемого образовательного результата, который соответствует ценностям современного образова-
ния и не противоречит миссии образовательного учреждения [7, с. 179]. 

В качестве основного механизма формирования исследовательской компоненты профессиональ-
ной деятельности педагога нами предлагается консалтинг, который представляется нами как педаго-
гическая технология, базирующаяся на принципах праксеологического подхода [6]. 

При использовании консалтинга в в образовательной сфере мы учитываем ведущие идеи исследо-
ваний данного процесса в работах С. Бисваса, П. Блока, Н.В. Василенко, И.В. Дужака, П.А. Капу-
стина, М. Кина, М. Коупа, Л.А. Кошмана, Д.А. Крылова, М.В. Литовченко, Б. Минто, И. Расиела, 
Д. Твитчелла, С. Шиффмана, И.Д. Чечеля, Э. Эдершайма и др. 

Технология консалтинга нами трактуется как научно обоснованная доступная для воспроизведе-
ния и тиражирования система совместных действий (операций) и коммуникаций консалтера и кли-
ента, гарантирующая разработку проекта изменений в профессиональной практике педагога на основе 
полученных в исследовании данных, реализуемого в режиме управляемости и учета человеческих и 
технических ресурсов [7, с. 174]. 

Консалтинг в образовательной сфере имеет обусловленные спецификой рассматриваемой области 
особенности и нами трактуется как процесс и результат реализации консалтинговой (управленческой) 
функции, где основным управленцем считается рядовой педагог. Мы считаем, что именно рядовой 
педагог более всего нуждается в непрерывном консалтинге непосредственно на рабочем месте. Кон-
салтинг профессиональной практики педагога, в т.ч. процесса её исследования, позволяет преобразо-
вать его объективные профессиональные компетенции в систему индивидуальных норм, регулирую-
щих его профессиональную деятельность, как ее субъекта. 

Консалтинг реализуется собственными силами профессорско-преподавательского состава БарГУ. 
В качестве консультанта выступает коллективный (два – пять человек) субъект «консалтер», который 
формируется конкретно для каждого консалтингового мероприятия из состава консалтинговой 
службы вуза, где на добровольных началах объединены педагоги, прошедшие специальную игротех-
ническую подготовку. 

Основными инструментами реализации консалтинга являются схемотехника и игротехническое 
моделирование. 

В настоящее время признается образовательная природа «необразовательных» деятельностей, в 
частности, игры и проектирования. Нам близка данная позиция, поскольку опыт использования в кон-
салтинге игромоделирования позволяет нам констатировать, что геймифицированная подобным об-
разом исследовательская деятельность продуктивно реализует образовательную функцию (вывод с 
учётом мнения 126 чел. или 96,2% респондентов). 

Для обеспечения понимания участниками консалтинга передаваемых сообщений нами использу-
ется разработанный в методологии язык схематических изображений [1, с. 117]. Его освоение преду-
смотрено на специальном занятии обучающей фазы консалтинга, где участники консалтингового ме-
роприятия учатся фиксировать с помощью общепринятых схематических изображений в 
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передаваемом тексте авторские смыслы. Удобство и продуктивность использования данной формы 
передачи смыслов в коммуникации признали большинство участников (126 чел. или 96,2%) консал-
тинговых мероприятий. При этом многие из них (97 чел. или 74,0%) отметили развивающее воздей-
ствие схемотехники. 

Консалтинговое мероприятие реализуется чередованием групповой и коллективной форм работы. 
Группы формируются в составе от двух до девяти человек, объединившихся, как по собственному 
усмотрению, так и по рекомендации консалтеров. Число групп зависит от общего количества участ-
ников консалтингового мероприятия (не менее двух). 

Последовательность осуществления консалтинга предполагает, в первую очередь, понимание кон-
сультируемого как человека и выяснение сути и особенностей проблемы, требующей разрешения. 
Трансляция знания переходит в разряд вспомогательной процедуры, уступая место совместной мыс-
лительно-имитационной деятельности участников консалтингового мероприятия. 

Консалтинг как процедура оказания помощи предполагает организацию игротехнической деятель-
ности по обучению участников видам и формам исследовательской деятельности. Консультирование 
осуществляется с применением рефлексии, через осознание каждым участником консалтингового ме-
роприятия необходимости действовать по-новому. Вариант решения чаще всего оформляется в форме 
сценария реализации и предполагает обязательное проигрывание новой деятельности в виде игромо-
дельного события. 

Игромоделирование подчинено цели, которая разработана консалтерами в соответствии с анали-
тикой содержания, структуры и процессов предполагаемой исследовательской деятельности как це-
лостности. В процессе моделирования участвуют «сценарист» и «режиссер». Первоначально они мо-
гут быть из числа консалтеров, а впоследствии (по мере научения) – из числа участников, занимаю-
щих в игромоделировании позиции «актера» и «зрителя». Эти две позиции могут занимать консуль-
тируемые в зависимости от предполагаемого по их желанию уровня активности участия в игромоде-
лировании. 

Подчиняясь нормам игромоделирования, консультируемые имеют возможность проанализировать 
ситуацию с позиции «над ней» через объективацию субъективных представлений других участников. 
При этом, непроизвольно идет анализ собственных идей и прогнозов через восприятие их как-бы со 
стороны, которые существенно (по признанию 96,2% респондентов) корректируются и изменяются, 
причем не всегда в сторону компромисса (мнение 62 чел. или 47,3% опрошенных). 

При разработке сценария перед консалтерами ставится задача предусмотреть взаимодействия 
участников игромодельного события, предполагающие их возврат из наработанной в группе теорети-
ческой модели предполагаемой профессиональной деятельности с внедрёнными локальными иннова-
циями, в её эмпирическую реализацию. При этом необходим учет коррекционных изменений, выяв-
ленных на этапе визуализации коллективной формы работы. Таким образом осуществляется совме-
щение у участников двух взглядов (до игрового взаимодействия и после), чтобы использовать их до-
стоинства в реальной профессиональной практике. 

Реконструкция опыта в решении предлагаемых проблем, содержание которых не всегда совпадает 
с обсуждаемой в мероприятии проблемой, является обязательным этапом игромоделирования. Под-
тверждение данному требованию мы находим в исследованиях ученых: «Осмысленность жизни, вре-
менной перспективы и прожитых жизненных событий, а также убежденность в возможности влиять 
на происходящие события выступает в качестве личностного ресурса субъективного благополучия … 
личностная креативность и интерес к решению сложных задач, настойчивость и упорство в достиже-
нии цели являются условием, влияющим на субъективное благополучие» [5, с. 7]. 

Игромодельные взаимодействия, увеличивая вероятность рефлексивного осознания участниками 
консалтингового мероприятия анализируемой в исследовании проблемы, содействуют не только со-
хранению и накоплению прежних исследовательских способностей, но и переходу их количества в 
качественное развитие, соответствующее требованиям исследования. Ротационный характер консал-
тинговых процедур, предопределяя успешность осуществления каждого предыдущего этапа консал-
тинга, способствует продуктивности последующего этапа и всего мероприятия в целом. 

Согласно результатам проведенного среди участников консалтинговых мероприятий анкетирова-
ния, консалтинг предполагает востребование у его участников навыков эмпатии, умения поставить 
себя на место другого, увидеть его глазами обсуждаемую ситуацию (мнение 124 чел. или 94,7% участ-
ников опроса); консалтинг способствует формированию независимости и открытости в суждениях 
(118 чел. или 90,0%). Участники консалтинговых мероприятий отметили, что благодаря участию в 
них они ощутили сформированность механизмов самоорганизации в осуществляемой исследователь-
ской деятельности (мнение 124 чел. или 94,7% опрошенных), а также – в организации учебной дея-
тельности (118 чел. или 90,0%) и в целом жизнедеятельности (97 чел. или 74,0%). 

Полное системное видение организации профессиональной практики в новых условиях, способ-
ствующих созданию психологически безопасной среды для обучаемых и комфортных для педагога, 
отметили 124 участника (94,7%). 
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Необходимость дальнейшего консультирования в режиме индивидуального консалтинга по сов-
мещению комфортных условий для педагога с требованиями реализации психологической безопас-
ности в образовательной среде обучаемых ощутили 7 педагогов (5,3%). 

Данные факты свидетельствуют о том, что консалтинг является продуктивным механизмом фор-
мирования психологически безопасной образовательной среды для всех её участников, потому что: 

 он способствует не только росту исследовательских компетенций педагога, но и его личност-
ному и профессиональному развитию; 

 консалтинг содействует формированию индивидуального стиля реализации профессиональной 
практики. 

Имеющий место в технологизированном процессе консалтинга учёт ресурсов каждого педагога 
для формирования исследовательской компоненты профессиональной практики способствует синер-
гизированному эффекту роста продуктивности функционирования образовательного учреждения в 
целом. 
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Проблема формирования у детей самостоятельности была и остается в педагогике одной из самых 
актуальных. Дошкольный возраст – сензитивный период для развития нравственно-волевых качеств. 
Современные подходы к дошкольному образованию ориентируют на необходимость формирования 
у дошкольников таких качеств личности, которые позволят им продуктивно самореализовываться в 
разных видах деятельности. В такие качества должна быть включена самостоятельность. Ребенок дол-
жен уметь ориентироваться в различных ситуациях, рефлексировать их, высказывать свое отношение к 
разным сторонам окружающего мира, контролировать свои действия и оценивать их. Это качество лич-
ности сложное, в его развитии нужно ориентироваться на его компоненты: когнитивный, эмоциональ-
ный, волевой. Каждый вид деятельности детей имеет значимость в формировании этого качества, но 
особое положение занимает свободная самостоятельная деятельность. На ранних этапах свободная са-
мостоятельная деятельность осуществляется ребенком под руководством педагогов или родителей. 
Взрослые дают знания в области организации действий, помогают детям закреплять определенные 
реакции на виды деятельности, участвуют в различных предметных, орудийных действиях, направ-
ляют на выбор занятий и др. В младшем дошкольном возрасте взрослые играют ведущую роль в обу-
чении детей самостоятельности и саморегуляции на основе закрепления навыков самообслуживания. 
Базовые навыки – надеть обувь, застегнуть молнию и т. д. усваиваются самим ребенком, однако более 
сложные вещи усваиваются под руководством родителей, которые могут указать на ошибки и напра-
вить ребенка. Однако практика показывает, что воспитатели уделяют больше внимания развитию по-
знавательной деятельности, чем развитию личностных качеств ребенка, включая самостоятельность. 
Также многие педагоги и родители в возрасте «Я сам» ограничивают самостоятельные базовые дей-
ствия ребенка, пытаясь сделать за него элементарные вещи или ограничивая от их выполнения. Для 
успешного усвоения навыков самообслуживания, дающих толчок к самостоятельной деятельности, 
ребенком младшего дошкольного возраста нужно: укреплять за ребенком привычку к ежедневным 
маленьким обязанностям (ухаживать за одеждой, застилать постель и т. д.); создавать условия для 
выполнения ребенком самостоятельных действий; объяснять действия понятно и закреплять их, пе-
реходя от простых к сложным; укреплять самостоятельность через игровые методы, вовлекая детей; 
вовлекать родителей в различные действия в ДОУ; проводить лекции для родителей о развитии навы-
ков самообслуживания; использовать в группе предметно-пространственную развивающую среду; 
повышать инициативность детей. 

В старшем дошкольном возрасте дошкольникам руководство со стороны взрослых носит косвен-
ный характер. Старшие дошкольники должны уметь направлять свою инициативность, продумывать 
действия, планировать результат активности. Они обладают выполнением всех компонентов 
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деятельности: ориентировочного, исполнительского и контрольно-корректировочного. Но изучение 
практики работы дошкольных образовательных учреждений показывает, что не все старшие дошколь-
ники могут правильно распорядиться данной им самостоятельностью. В самостоятельной деятельно-
сти многие дети нерационально растрачивают свое свободное время. 

Для эффективной педагогической поддержки и управлением самостоятельной деятельностью де-
тей в свободное время необходимо хорошо ориентироваться в сущностных сторонах этой деятельно-
сти. В дошкольной педагогике термин «самостоятельная деятельность» впервые раскрывается в ра-
ботах Н.А.Ветлугиной. Отечественный учёный отмечает, что деятельность как самостоятельную 
можно рассматривать тогда, когда индивид способен выполнять новые, все усложняющиеся задачи 
или действовать в незнакомых ситуациях, ориентируясь в них без посторонней помощи. С.Н. Теплюк 
считает, что истоки самостоятельности проявляются в раннем возрасте, в первые два года жизни ре-
бенка. В это время начинают формироваться самостоятельные действия и навыки, которые понемногу 
усложняются в играх и занятиях, в общении и восприятии окружающего мира. Самостоятельные уме-
ния ребенка развиваются с помощью взрослого, проявляются в различных видах деятельности, со 
временем превращаясь в свойство личности. Автор отмечает, что родители играют наиболее суще-
ственную роль в этом процессе. Высшей формой самостоятельности детей А.К. Осницкий, называет 
творчество. Применительно к детям старшего дошкольного возраста, Н.А. Ветлугина выделяет ком-
поненты самостоятельной художественной деятельности: 1 – возникновение художественного за-
мысла как проявление интересов ребенка, вызванных внутренними мотивами и обусловленных име-
ющимся художественным опытом; 2 – реализация замысла и применение адекватных способов дей-
ствий; 3 – самоконтроль и совершенствование действий. 

В руководстве свободной самостоятельной деятельностью детей важно создание предметно-разви-
вающей среды, эмоционального комфорта, направленность интересов детей, сформированность цен-
ностных представлений о свободном времени и т. д. Главное место занимают организационные уме-
ния. В любой деятельности, групповой или индивидуальной ребенок должен понимать структуру по-
строения действия, их ход и результат, иметь контроль над своими эмоционально-волевыми каче-
ствами. 

Умение организовывать самостоятельную деятельность включает в себя овладение следующими 
действиями: выделение цели деятельности, планирование основных этапов игры, осуществление 
цели, осуществление самоконтроля и самооценки. Все действия тесно связаны между собой. Так, не-
достаточная сформированность одного из них влияет на характер выполнения другого и приводит к 
низкому уровню развития умения организовывать самостоятельную деятельность. Важно выстраи-
вать педагогическую работу по формированию умения организовывать самостоятельную деятель-
ность. Эта работа должна строиться в следующих направлениях: расширение представлений детей об 
организационной стороне деятельности, последовательности осуществления действий, обеспечиваю-
щих успешность организации деятельности; обогащение и последующая актуализация опыта детей в 
области организации изобразительной, художественно-творческой, двигательной и других видах де-
ятельности с учетом программных требований и индивидуальных особенностей детей. 

Таким образом, развитие самостоятельности детей происходит на протяжении дошкольного воз-
раста в разных видах деятельности. Самостоятельность – важное качество личности, которое при пол-
ноценном и правильном педагогическом подходе позволяет успешно осуществлять разные виды дея-
тельности, социализацию дошкольников, их подготовку к обучению в школе. 

Список литературы 
1. Ежкова Н.С. Дошкольная педагогика / Н.С. Ежкова. – М.: Юрайт, 2019. – С. 23–54. EDN WNEBBR 
2. Дыбина О.В. Образовательная среда и организация самостоятельной деятельности детей старшего дошкольного воз-

раста / О.В. Дыбина, О.А. Еник, Л.А. Пенькова. – М.: Центр педагогического образования, 2008. – 68 с. EDN QWKTZR 
3. Якобсон С.Г. Дошкольник. Психология и педагогика возраста / С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева. – М.: Дрофа, 2006. – 176 с. 

EDN QVHZZP 
 

 

 

  



Теоретические и прикладные проблемы обеспечения психологической безопасности личности 
в современном образовательном пространстве 

 

19  
 

Быкова Ольга Николаевна 
канд. психол. наук, доцент 

Сугоняка Елена Михайловна 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный  
педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ  
СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ МНЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье представлены результаты теоретического анализа, посвященного изуче-

нию особенностей мотивационного, целевого, операционно-технического компонентов мнемической 
деятельности у детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: мнемическая деятельность, мотивационный компонент, целевой компонент, 
операционно-технический компонент, дети старшего дошкольного возраста. 

Л.С. Выготский одним из первых обратился к проблеме изучения особенностей развития мнеми-
ческой деятельности в детстве [4]. Работа в данном направлении была продолжена такими учеными, 
как Л.В. Занков, З.М. Истомина [7], А.Н. Леонтьев [8], А.Р. Лурия, А.А. Смирнов [11] и др. Разработка 
проблемы мнемической деятельности на современном этапе ведется под руководством Л.В. Черемо-
шкиной [12], В.Д. Шадрикова [13], 

Анализ исследований в области мнемической деятельности указывает на разработанность в боль-
шей степени ее операционно-технического компонента. 

Л.С. Выготский [4], А.Н. Леонтьев [8] пришли к выводу, что ребенок дошкольного возраста еще 
не в состоянии устанавливать или использовать вспомогательные связи, что говорит о непосредствен-
ном характере памяти многих дошкольников. Однако Ю.А. Афонькина отмечает, что треть детей 5–6 
лет понимают, что для запоминания надо использовать специальные приемы и средства, используют 
некоторые из них и называют [1]. 

Так, в работе З.М. Истоминой выделяется несколько элементарных мнемических приемов, кото-
рые доступны детям, начиная с пятилетнего возраста: попытка при воспроизведении сохранить поря-
док изначально обозначенной информации; повторение, используемое для того, чтобы вызвать этим 
продолжение воспроизводимого, чтобы сверить сказанное с тем, что сохранилось в памяти. Это может 
быть повторение вслух или беззвучно. В дальнейшем повторение приобретает уже новую форму и 
функцию. Ребенок повторяет не в процессе выслушивания задания, а после – это воспроизводящее 
повторение. В старшем дошкольном возрасте наблюдаются случаи мысленного повторения; объеди-
нение в смысловые группы; с шести лет у некоторых детей при запоминании возникают дополнитель-
ные наглядные образы [7]. 

Л.М. Житникова пришла к выводу, что детям старшего дошкольного возраста классификация ста-
новится доступна как мнемический прием благодаря тому, что дети успешно к этому возрасту овла-
девают классификацией как умственными действием [54]. 

В работе А.Л. Венгера указывается, что к шести годам дети способны овладеть ассоциацией как 
мнемическим приемом. Н.Н. Мельникова и Д.М. Полев [9], исследовавшие память методом двойной 
стимуляции, предложили классификацию ассоциативных связей, используемых при запоминании 
детьми (6–7 лет): запоминание с опорой на внешние признаки; основанное на значении понятий; по-
строение сложных ассоциативных связей с привлечением дополнительной информации. 

Есть данные, указывающие на возможность осознания использования медиаторов детьми стар-
шего дошкольного возраста (Ю.А. Афонькина [1]). Отмечается, что порядка тридцати процентов де-
тей выбирают адекватные приемы и умеют их применить, они также понимают, что используют при-
емы запоминания-припоминания, называют их. 

Интересны сведения об особенностях самоконтроля у детей дошкольного возраста (Н.М. Гнедова, 
С.М. Елинова [5]). Эксперименты Н.М. Гнедовой, показали, что, начиная с четырехлетнего возраста, 
во время повторного восприятия материала, подлежащего запоминанию, дети могут контролировать 
себя вслух во время запоминания. Однако в современных исследованиях (А.А. Сергиенко [10]) выяв-
лено, что дети в возрасте 6–7 лет в процессе мнемической деятельности допускают значительное 
число ошибок. 

Мотивационный и целевой компоненты мнемической деятельности изучены в недостаточной сте-
пени, как у детей, развивающихся в норме, так и с ограниченными возможностями здоровья. 
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По мнению П.И. Зинченко, мотивационный подход к психической жизни, наметился благодаря ра-
ботам П. Лубовского, который, в том числе, связывает память человека с мотивами его поведения. 
П.И. Зинченко пришел к выводу, что у дошкольников при выполнении заданий лучшие показатели за-
поминания были получены в игре. 

В исследованиях мотивационного и целевого компонента мнемической деятельности, выявлена вза-
имосвязь. По мнению З.М. Истоминой, ребенок осознает и выделяет мнемические цели лишь тогда, ко-
гда он сталкивается с такими условиями, которые требуют от него активного припоминания и запоми-
нания, что зависит не только от объективных условий, но и от мотива, побуждающего ребенка к дея-
тельности, т.к. мотив сообщает смысл цели и тем действиям, которые затем последуют [7]. 

При характеристике целевого компонента мнемической деятельности важной особенностью явля-
ется результат достижения поставленной дошкольником мнемической цели (ее продуктивность). В 
большинстве исследований данный показатель является единственным основанием для отнесения ре-
бенка к определенному уровню развития памяти. 

С.Е. Ильина, сравнивая результаты, выполненные детьми 6 и 7 лет по адаптированной методики 
оценки слухоречевой памяти на основе «Пробы на запоминание 10 слов», сделала вывод, что объем 
слухоречевой памяти на существительные, прилагательные, глаголы и смешанные слова выше у детей 
7 лет, чем у детей 6 лет. Дети как 6 лет, так и 7 лет, хуже запоминают глаголы и псевдослова. Данные, 
полученные в исследовании А.А. Сергиенко, подтверждают исследования С.Е. Ильиной: воспроизведе-
ние групп слов вызывает меньшие трудности по сравнению с воспроизведением групп слогов и звуков, 
что с его точки зрения указывает на позитивную роль семантики в запоминании и воспроизведении вер-
бального материала [10]. 

Проведенное Э.А. Барановой, О.Н. Быковой эмпирическое исследование особенностей мнемиче-
ской деятельности показало, что дошкольники в целом эмоционально положительно относятся к реа-
лизации мнемической задачи, мотивированы на соответствующую деятельность, получают от нее 
удовольствие, принимают стоящую перед ними мнемическую задачу, не всегда, правда, всецело по-
нимая смысл мнемической деятельности, но качество ее осуществления еще не позволяет выступить 
детям как ее субъектам – в целом отмечаются недостаточная степень владения необходимыми для 
достижения цели мнемическими приемами и недостаточно сформированная способность к регуляции 
процесса мнемической деятельности в ходе движения к результату [2; 3]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что проблема мнемической деятельности у до-
школьников изучена в недостаточной степени; в работах ученых, в большинстве своем, представлены 
характеристики отдельных ее структурных единиц, при этом акцент делается на изучении операци-
онной составляющей данного вида деятельности. Лишь незначительное число работ подходит к ха-
рактеристике ее особенностей у детей комплексно, в составе всех ее структурных элементов. 
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Аннотация: в статье акцентируется важность организации психологической безопасности в 
образовательной среде, поскольку только в условиях безопасного пространства дети могут полно-
ценно обучаться, развиваться и выстраивать нормальные взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми. Раскрываются особенности построения образовательной среды сельской школы, пере-
числяются направления работы педагога-психолога по формированию психологически безопасной об-
разовательной среды в сельской школе. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, сельская школа. 

Современные реалии нашего общества таковы, что столкнувшись с новыми вызовами окружаю-
щей нас среды, представляющих угрозу психическому и физическому здоровью населения, возникла 
необходимость переместить фокус нашего внимания в сторону обеспечения психологической без-
опасности и комфортности; в сторону формирования безопасной здоровьесберегающей образователь-
ной среды, как особого пространства жизнедеятельности всех субъектов образовательного процесса, 
в границах которого обеспечивается безопасное индивидуальное развитие каждого ребенка, раскры-
тие его талантов и способностей в процессе обучения и воспитания. Исследование вопросов органи-
зации психологической безопасности образовательной среды учреждений образования является акту-
альным направлением в психологической науке и психолого-педагогической практике. Основные ак-
центы, в исследовании этого вопроса направлены на анализ социальных условий, выявление причин 
проявления рисков и угроз безопасности образовательной среды, разработку программ обеспечения 
психологической безопасности образовательной среды как фактора формирования, становления и 
развития личности обучающихся [2, c. 106]. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни образователь-
ного учреждения, представляющая собой совокупность всех позитивных возможностей обучения, 
воспитания и развития личности, характеризующаяся достаточной степенью удовлетворенности ее 
содержанием. Безопасная образовательная среда школы предполагает, что каждому участнику обра-
зовательного процесса гарантируется соблюдение их прав и норм психофизической безопасности, со-
здаются условия для индивидуального развития каждого обучающегося. 

Под психологической безопасностью образовательной среды понимается такое ее состояние, ко-
торое свободно от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствует удовле-
творению потребностей в личностно-доверительном общении, создает референтную значимость 
среды (чувство принадлежности) и обеспечивает психическое здоровье включенных в нее участников. 
На этих основах обеспечивается психологическая безопасность личности обучающихся, под которой 
понимается психическое состояние школьника, который находится в атмосфере психологического 
комфорта и благоприятного социально-психологического климата в образовательном учреждении, 
поддерживающего и даже инициирующего процессы развития личности и ее психического потенци-
ала [1]. 

Только в условиях безопасного образовательного пространства создаются условия для успешного, 
полноценного функционирования, обучения и развития ребенка. 

Основными целями обеспечения психологической безопасности в современном общеобразова-
тельном учреждении являются: 

 профилактика, сохранение и укрепление психического и физиологического здоровья обучаю-
щихся; 
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 полноценное физическое и психологическое развитие учащихся в соответствии с возрастом; 
 использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся, направлен-

ных на сохранение и восстановление адаптационных возможностей организма ребенка; 
 создание благоприятного эмоционально-психологического климата коллектива. 
Несмотря на достаточное количество программ, методов формирования психологической безопас-

ности современного образовательного учреждения, лишь небольшое количество работ представлено 
по изучению специфики формирования этого качества среды в сельской местности. Сельская образо-
вательная среда изучалась такими исследователями, как: Н.Ф. Бунаков, П.П. Блонский, Н.А. Корф, 
С.А. Рачинский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацко. 

Сельская среда представляет собой особый мир. Для села характерны однообразие жизни, скуд-
ность информации, стабильность социальных норм, значительно меньшая по сравнению с городом 
социальная дифференцированность и мобильность. Ограниченное число образцов поведения, недо-
статочное развитие коммуникаций ведет к замедленному культурному развитию, бедности речи и во-
ображения, меньшему общему уровню информированности. 

Не поддается сомнению тот факт, что на селе, в поселках городского типа сохраняется низкий 
уровень образования и культуры населения. Это сказывается на развитии молодого поколения, на 
формировании их способностей, уровня знаний и общего кругозора, и в результате влияет на заниже-
ние требований педагогов и родителей к получаемому образованию. Пространственная ограничен-
ность сельской среды, ограниченный круг общения, узость и однообразие поведенческих, нравствен-
ных и культурных образцов, приводят к медленному темпу культурного развития, коммуникативных 
навыков, речевой культуры и общей образованности. Соответственно, ограничены возможности для 
саморазвития, самообразования детей и подростков, бедны фонды библиотек, малое количество круж-
ков, секций и т. д. [3]. 

Негативным аспектом в организации учебно-воспитательного процесса сельских школ является 
также затруднение в выборе и ограниченность форм и методов воспитательного процесса в классах. 
В целях повышения качества образовательной среды и обеспечения психологической безопасности 
на уровне администрации образовательного учреждения сельской школы должны проводится меро-
приятия по: 

 улучшению условий, обеспечивающих образовательный процесс; 
 обеспечение и соблюдение здоровьесберегающего режима образовательной деятельности; 
 повышению уровня психолого-педагогической компетентности управленцев, педагогов, педаго-

гов-психологов, родителей; 
 организации насыщенной образовательной среды, стимулирующей развитие участников процесса. 
Немаловажную роль в обеспечении этого процесса играет личность сельского педагога-психолога. 
Педагог-психолог сельской школы своей работой должен способствовать осознанию учащимися 

своих индивидуальных особенностей, помогать укреплять уверенность в себе, развивать самосозна-
ние, обучать приёмам саморегуляции, развивать способности самостоятельно принимать верные ре-
шения, а также рефлексию как процесс познания и понимания учеником самого себя. 

Для обеспечения психологической безопасности образовательного пространства в работу школь-
ного педагога-психолога входят такие мероприятия как: 

 оценка психологического климата в школе; 
 диагностика у учащихся склонности к агрессии, комформизму, не толерантному поведению; 
 групповые дискуссии, круглые столы между учащимися и представителями педагогического со-

става школы на темы: «Психологическая безопасность»; «Последствия морального и психологиче-
ского насилия для личностного роста и развития»; 

 обучение воспитанников жизненно необходимым умениям и навыкам по вопросам безопасного 
психологического взаимодействия; 

 обучение учащихся принципам ненасильственной коммуникации; 
 обучение детей принципам регулирования эмоций без использования форм саморазрушающего 

поведения: 
 программы обучения взаимодействия родителей и детей по обеспечению благоприятного пси-

хологического климата в семье; 
 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях. 
Несомненно, на обеспечение психологической безопасности образовательных среды сельских школ 

влияют ряд специфических характерологических особенностей, что требует несколько иного подхода к 
организации образовательного и воспитательного процессов в образовательном учреждении. 
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что ее успешное прохождение является основой полноценного психического развития младших под-
ростков. Обозначен ряд направлений и задач в работе участников образовательного процесса в об-
ласти создания психологически безопасной образовательной среды, способствующей успешному про-
хождению адаптации к средней школе. 
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Одним из наиболее сложных периодов школьного обучения с точки зрения адаптации детей явля-
ется переход обучающихся из начальной школы в среднюю. 

Анализ литературы показал, что большое количество исследований посвящено проблеме адапта-
ции к школе детей, поступающих в первый класс. Исследования же адаптации детей при переходе из 
начальной школы в среднюю не столь многочисленны. Однако в последнее время интерес к проблеме 
со стороны ученых повышается. В ходе подготовки данной статьи были проанализированы исследо-
вания Н.Н. Барановой, М.В. Григорьевой, Е.Ю. Дубровиной, Д.А. Журавлева, Л.П. Пономаренко, 
О.А. Сизовой, Г.А. Цукерман, Л.А. Ясюковой. Учеными предложены различные концепции школьной 
адаптации, в которых представлены ее суть и отдельные характеристики. Однако все исследователи 
сходятся во мнении, что социально-психологическая адаптация школьников представляет собой три 
направления, каждое из которых имеет свой набор показателей и социально-психологических харак-
теристик школьников: академическая адаптация, социальная и психологическая. 

Академическая адаптация проявляется в степени соответствия поведения обучающегося нормам 
школьной жизни (основные показатели: успешность учебной деятельности и поведение в школе). Со-
циальная адаптация показывает степень принятия ребенка одноклассниками, количество коммуника-
тивных связей (основной показатель – социометрический статус в группе одноклассников). Психоло-
гическая адаптация отражает уровень принятия школьником самого себя. Она определяет эмоцио-
нальный фон, степень психологического благополучия или неблагополучия ребенка (основные пока-
затели: уровень тревожности, самооценка и уровень притязаний) [3–6, 11, 13–15]. 

Анализ литературы показал, что в большинстве исследований, в основном, рассматриваются ака-
демическое и социальное направление адаптации. Психологическая же адаптация нуждается в даль-
нейшем исследовании. 
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Психологическая адаптация младших подростков к обучению в средней школе – процесс, на кото-
рый оказывает влияние множество факторов. Переход в пятый класс из начальной школы является 
значимым и трудным этапом в жизни школьников. В этот период на смену одному учителю приходят 
разные учителя-предметники, появляются новые предметы, в результате чего может происходить де-
индивидуализация обучения. У одних школьников это может вызвать ощущение одиночества, у дру-
гих – чувство ложной свободы, отсутствия контроля. Саморегуляция и самоконтроль еще недоста-
точно развиты. Вместе с тем увеличивается сложность учебных программ. Некоторое обучающиеся 
начинают испытывать учебные трудности, связанные с недостаточностью знаний. Все это, а также 
неясное представление о требованиях педагогов, особенностях обучения, нормах поведения в меня-
ющихся условиях повышает уровень тревоги обучающихся, вызывают внутреннюю напряженность, 
настороженность. Появляется разочарование от несоответствия реальности ожиданиям ребенка, ощу-
щение собственной некомпетентности. От ребенка требуется формирование целостной и непротиво-
речивой самооценки в условиях порой противоречивого отношения к себе со стороны разных учите-
лей [10]. 

А.М. Прихожан в своем исследовании отмечает, что тревожность отрицательно сказывается на 
психологической адаптации детей: успешность деятельности в тревогогенных ситуациях снижа-
ется [12]. Автор считает, что уровень влияния тревожности на ребенка связана с поведением учителя 
и той атмосферой в учебном пространстве, которую он создает. 

О.А. Лебеденко в исследовании социального интеллекта младших подростков отмечает, что тре-
вожность является причиной затруднений в понимании чувств и эмоций других людей, причин их 
поведения. Дети с повышенной тревожностью не уверены в себе, имеют заниженную самооценку, 
испытывают страх в ситуации проверки знаний. Положительное же влияние на процесс адаптации 
оказывает преобладание позитивных эмоций над негативными [9]. 

Э.М. Александровская, Н.Г. Лусканова также указывают на влияние эмоционального аспекта на 
успешность психологической адаптации при переходе из начальной школы в среднюю. Отмечается 
важность отношения ребенка к учению, его самоощущения при пребывании в классе и школе [1]. 

Среди показателей психологической адаптации исследователи также называют самооценку, удо-
влетворенность отношениями с одноклассниками, уровень эмоционального интеллекта и сформиро-
ванность познавательных процессов. 

Таким образом, показателями успешной психологической адаптации являются: высокий уровень 
учебной мотивация и удовлетворенность учебным процессом; хорошая успеваемость (ребенок справ-
ляется с программой); способность обучающегося самостоятельно выполнять учебные задания, высо-
кий уровень работоспособности, удовлетворенность отношениями с одноклассниками и учителями, 
низкий уровень тревожности. 

Полное понимание процесса адаптации младших подростков к средней школе не представляется 
возможным без учета возрастных особенностей детей в данный период. 

Согласно периодизации Д.Б. Эльконина, возраст 10–11 лет соответствует младшему подростко-
вому возрасту и является начальным этапом подросткового периода. Человек переходит из детства во 
взросление, происходит становление личности, закладываются основы нравственности, морали, со-
циальные нормы и установки. 

В качестве ведущей деятельности младших подростков называют интимно-личностное общение 
(Б.Д. Эльконин), общественно-полезную деятельность (Д.И. Фельдштейн), общественно-значимую 
деятельность (В.В. Давыдов), проектную деятельность (К.Н. Поливанова), социально-психологиче-
ское экспериментирование с собственной идентичностью (Г.А. Цукерман). Независимо от содержа-
ния ведущей деятельности сам факт ее смены становится фактором, влияющим на адаптацию млад-
ших подростков к обучению в средней школе, который имеет свои характеристики [8]. 

В средней школе изменяется отношение ребенка к процессу обучения. Учебная деятельность по-
прежнему остается значимой для младшего подростка, но она теряет свое ведущее значение в психи-
ческом развитии школьника этого возраста. Учебная деятельность продолжает быть общественно оце-
ниваемой, учителя и родители по-прежнему ждут от младшего подростка успешности в овладении 
школьной программой и соответствия нормам поведения. Однако роль учебной деятельности и ее 
место в общем развитии детей существенно меняются. Подростку становится необходимо быть заме-
ченным, самоутвердиться, получить уважение сверстников, поэтому на эмоциональное состояние 
подростка влияют не только успехи в учебе и отношения с учителями и родителями, но и то, как 
складываются отношения с окружающими сверстниками. 

Младшие подростки начинают нуждаться в доверительном общении. Они стремятся быть услы-
шанными, понятыми и принятыми, им необходимо, чтобы их мнение уважали. Отсутствие возможно-
сти удовлетворения этой потребности повышает уровень тревожности, вызывает страх быть отверг-
нутым. Одна из возможных причин нарушения способности адекватно контактировать со сверстни-
ками в младшем подростковом возрасте – избегание общение вследствие боязни «не понравиться». 

Обобщая особенности обучения при переходе школьников в пятый класс и характеристики млад-
шего подросткового возраста, отметим, что переход детей из начальной школы в среднее звено 
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является одним из критических периодов развития и обучения школьников, так как совпадает с гене-
тически обусловленным предпубертатным периодом и социально обусловленным переходом от дет-
ства к подростковому периоду, изменением среды социального развития, ведущей деятельности, а 
также изменениями условий и формы обучения. 

Успешная школьная адаптация в данный период является основой полноценного психического 
развития младших подростков, социализации и сохранения психического здоровья, т.к. значительный 
отрезок жизни детей проходит в образовательной среде. 

И.А. Баева дает такое определение образовательной среды: «Образовательная среда есть психо-
лого-педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия для формирования 
личности, а также возможности для развития, включенные в социальное и пространственно-предмет-
ное окружение, психологической сущностью которой является совокупность деятельностно-комму-
никативных актов и взаимоотношений участников учебно-воспитательного процесса». Существен-
ным признаком хорошей среды для личностного развития, психосоциального благополучия является 
ее психологическая безопасность. 

Психологическая безопасность – это состояние среды, в которой ее участники ощущают состояние 
комфорта, безопасности и собственной значимости. В качестве основных угроз психологической без-
опасности в школе принято выделять следующие: неудовлетворённость потребности индивида в лич-
ностно-доверительном общении, наличие психологического насилия в среде, снижение, либо же пол-
ное отсутствие референтной значимости образовательной среды [2]. 

В связи с этим в современных исследованиях обозначен ряд проблем, требующих решения: разра-
ботка необходимых алгоритмов социально-психологической адаптации, направленных на психолого-
педагогическую поддержку школьников; своевременное выявление и коррекция трудностей адапта-
ции к образовательной среде; применение индивидуального и дифференцированного подходов в ор-
ганизации процессов обучения и воспитания; внедрение психолого-педагогических программ сопро-
вождения в периоды адаптации школьников при переходе в пятый класс [7]. 

Обобщая все вышеперечисленные факторы, влияющие на степень успешности адаптации млад-
ших подростков к средней школе, приходим к выводу, что комплексный подход к психолого- педаго-
гическому сопровождению младших подростков, включающий командные действия всех участников 
образовательного процесса (администрации школы, учителей, родителей), а также учет индивидуаль-
ных физиологических и психологических особенностей развития каждого ребенка, являются осново-
полагающими факторами успешной адаптации детей при переходе из младшей в среднюю школу. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается безопасность среды как необходимая составляющая пе-

дагогических условий творческого развития, исследуется влияние внешней среды на творческое раз-
витие. Оценка и формирование безопасной образовательной среды является необходимым факто-
ром творческого развития и сохранения психологическое здоровья старших подростков, поэтому 
рассматривается возможность создания системы управления безопасной средой в учреждениях 
СПО. Предлагается комплексная методика оценки безопасности среды, предназначенная именно для 
обучающихся СПО. Диагностический инструментарий представлен в форме опросника из нескольких 
блоков и ориентирован на оценку среды в целях творческого развития, поскольку позволит оценить 
положительное влияние среды на психологический комфорт личности. 

Ключевые слова: безопасность среды, психологическая безопасность, творческое развитие, 
оценка безопасности среды, система управления безопасной средой. 

Феномен творчества привлек внимание начиная с конца прошлого века и продолжает активно ис-
следоваться в настоящий момент. Педагогические условия творческого развития включают много со-
ставляющих, однако безопасность среды является необходимым условием творческого развития. Для 
раскрытия творческих возможностей, активизации воображения и мышления, личности необходимо 
чувствовать себя в безопасности. Проблема оценки и формирования безопасной среды как фактора 
творческого развития личности очень актуальна сегодня, особенно, как элемент педагогических усло-
вий творческого развития обучающихся среднего профессионального образования (СПО). Обучаю-
щимися образовательных учреждений СПО зачастую являются дети-сироты, социальные сироты или 
дети из неблагополучных семей, которые нуждаются в психологической защищенности. Вопрос обес-
печения психологической безопасности и создания безопасной среды в целом очень важен при работе 
со старшими подростками, поскольку имеет большое значение для их личностного становления, по-
знавательной мотивации, раскрытия творческого потенциала и развития способностей. Подростковый 
возраст является максимально психологически неустойчивым периодом, которому свойственны эмо-
циональная нестабильность, депрессии, особая чувствительность к психологическому влиянию и 
насилию. Психологические нарушения, возникающие вследствие психологических травм, у подрост-
ков могут приводить к соматическим заболеваниям и депрессии, а также появлению наркотических и 
игровых зависимостей. Психологически безопасная среда позволяет удовлетворить социально-ориен-
тированные потребности, сохранить психологическое здоровье старшего подростка и обеспечивает 
его психологическую безопасность. 

Влияние среды на творческое развитие затрагивали в своих трудах Д.В. Ушаков, Т.Н. Тихомирова, 
В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков, В.М. Бехтерев, А.Л. Лурия, А.И. Савенков и другие отечественные и 
зарубежные ученые. Вопросами формирования безопасной среды занимались И.А. Баева, Э.Н. Вай-
нер, В.И. Габузов, Г.В. Грачев, И.В. Дубровина, Т.Ф. Лошакова, И.А. Мельник, И.М. Смилык и дру-
гие [4; 6]. 

В исследованиях креативности закономерно возникают вопросы соотношения средовых и генети-
ческих факторов в развитии творческих способностей личности, о творческом становлении в течение 
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жизни. Однако вопрос влияния среды на развитие творческих способностей старших подростков рас-
смотрен недостаточно, равно, как и вопрос оценки безопасной среды, а современные исследования 
имеют фрагментарный характер. 

Рассмотрим степень влияния в среды на творческое развитие личности. Приверженцем рефлексо-
логической концепции творчества являлся врач-невролог А.Р. Лурия, впервые применивший близне-
цовый метод для исследования задатков творческих способностей. А.Р. Лурия стремился развести 
биологические (генетические, или «естественные», по терминологии Л.С. Выготского) и социальные 
(«культурные») детерминанты психического развития, исследуя мыслительные процессы монозигот-
ных близнецов. А.Р. Лурия пришел к выводу, что на содержание и структуру психических процессов 
влияют различные социокультурные условия, а генетически заложены лишь соматические при-
знаки [8]. Таким образом, социокультурные условия определяют развитие творческих способностей 
из природных задатков, и влияние среды имеет определяющее значение. 

Системно-деятельный подход к творческому развитию С.Л. Рубинштейна предусматривает исто-
рический принцип анализа способностей, который подразумевает, что уровень творческих способно-
стей не является постоянной величиной, зависит от всей истории личности и варьирует на различных 
этапах ее развития. Историю развития личности определяет тот жизненный путь, который пройден 
человеком [9]. Таким образом, творческие способности могут проявляться в разной степени по мере 
творческого становления человека, и их интенсивное развитие может иметь отношение к определен-
ному интервалу жизни человека под действием средовых факторов. 

Внешняя среда оказывает влияние на жизненный путь человека, историю его развития и опреде-
ляет, будут ли развиваться творческие задатки личности или будут «заблокированы». Можно приве-
сти пример из современности, когда среда подавляет творческие задатки и ограничивает проявления 
творчества. В некоторых исламских государствах музыка официально запрещена, а в других – не при-
ветствуется. Большинство верующих противопоставляют музыку вере и считают, что она пробуждает 
страсть и губит порядочность. В таких условиях развитие музыкальных талантов неугодно государ-
ству и обществу, и развитие творческих способностей невозможно, поскольку человек боится быть 
наказанным или отвергнутым. Это еще раз доказывает, что социокультурная среда имеет порой опре-
деляющее влияние на творческое развитие личности и для творческого развития необходима благо-
приятная и безопасная внешняя среда. 

В последние годы некоторые исследователи, такие как Г.В. Грачев, И.А. Мельник определяют 
психологическую потребность в безопасности как важнейший фактор развития, поскольку «потреб-
ность в безопасности является базовой в иерархии потребностей сферы человека, без удовлетворения 
которой невозможно достичь самореализации» [3]. И.В. Дубровина так же считает, что «важным 
условием сохранения психологического здоровья является наличие психологически безопасной 
среды» [5]. 

И.Л. Федотенко, И.А. Югфельд определяют, что «полноценное развитие личности предполагает, 
прежде всего, удовлетворение ее потребности в безопасности», поскольку «в этом случае личностные 
ресурсы будут направлены на собственное развитие, а не на защиту от субъективно воспринимаемой 
возможной угрозы» [10]. Самореализация в творчестве возможна лишь при наличии чувства психо-
логической защищенности у человека, когда он может свободно проявлять себя без страха, и быть 
уверенным, что не подвергнется психологическому насилию и унижению, а выдвинутые идеи и со-
зданные творения, – критике, всеобщему осуждению и поруганию. 

По мнению Э.Н. Вайнер, «образовательная среда учебного заведения является частью жизненной 
среды человека». Это предполагает, что в образовательных учреждениях среднего профессиональ-
ного образования возможно создание локальной системы безопасности в рамках образовательного 
процесса посредством обучения и воспитания [2]. 

По мнению Т.Ф. Лошаковой, «проектирование безопасной образовательной среды, прежде всего, 
должно исходить из принципа защиты личности каждого субъекта учебно-воспитательного процесса, 
через развитие и реализацию его индивидуальных потенций, устранение психологического насилия 
между участниками. Второй принцип – опора на развивающее образование, главная цель которого не 
обучение, а личностное развитие, развитие физической, эмоциональной, интеллектуальной, социаль-
ной и духовной сфер сознания. В основе такого образовательного процесса находится логика взаимо-
действия, а не воздействия. Третий принцип – помощь в социально-психологической умелости. Под 
этим термином понимается набор умений, дающий возможность компетентного выбора личностью 
своего жизненного пути, умения анализировать ситуацию и выбирать соответствующее поведение, не 
ущемляющее свободы и достоинства другого и способствующее саморазвитию личности, исключаю-
щее психологическое насилие» [7, с. 51]. 

Творческому развитию необходимы социокультурные условия внешней среды, которые не будут 
сдерживать и «блокировать» такое развитие. Оценка и формирование безопасной среды в 
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учреждениях среднего профессионального образования является необходимым фактором творче-
ского развития и сохранения психологическое здоровья старших подростков. 

В стандартном образовательном учреждении СПО на данный момент отсутствует система управ-
ления безопасностью среды, поэтому создание такой системы необходимо. Функции такой системы 
должны сводиться к комплексной оценке, организованному проектированию и контролю безопасно-
сти среды. 

Оценка безопасности среды должна проводиться с использованием диагностических методик. 
Другая проблема состоит и в том, что существующие диагностики ориентированы в основном на 
школьное образование, а для системы среднего профессионального образования не разработана ком-
плексная диагностическая методика безопасности среды, которая бы позволяла так же оценить без-
опасность среды и в целях творческого развития. Возникает необходимость создания такого диагно-
стического инструментария. Он должен включать оценку разных элементов среды, с которой взаимо-
действует подросток, которые можно выделить в три блока: 1 блок – оценка психологической защи-
щенности внутри семьи, 2 блок – безопасность образовательной среды, 3 блок – безопасность досуга. 
Для разработки опросника возьмем за основу и модифицируем опросник И.А. Баевой «Психологиче-
ская диагностика безопасности образовательной среды» [1]. Получившийся опросник «Безопасность 
среды для подростков как фактор творческого развития» включает три блока по 10 вопросов каждый, 
и предполагает проставление обучающимся ответа «да» / «нет» по каждому вопросу (Приложение 1). 
Подсчет суммы баллов предполагается производить отдельно по каждому блоку и в общем, что поз-
волит определить степень безопасности среды и степень положительного влияния среды на развитие 
творческих способностей подростков. Время, выделяемое на диагностику – 20 минут. Анализ опрос-
ника должен предусматривать возможность выявления пробелов в организации безопасной среды и 
ее корректировки. Предполагается, что диагностику и безопасности образовательной среды будет 
осуществлять педагог-психолог. Преподаватели, заинтересованные в творческом развитии или кура-
торы групп могут оказывать содействие и предоставлять студентам опросник для прохождения. По-
лученные результаты будут передаваться педагогу-психологу для анализа и дальнейшей работы со 
старшими подростками. 

Проектирование безопасной образовательной среды с ориентацией на творческое развитие должно 
предполагать соответствующее материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 
психологическую профилактику и консультирование, психологическую поддержку, психологиче-
скую реабилитацию, а так же социально-психологическое и творческое обучение, развивающее эмо-
циональной, интеллектуальной, социальной и духовные сферы сознания, а так же творческие способ-
ности. Безопасная образовательная среда должна формироваться посредством психологических тех-
нологий, построенных на диалогических основаниях, обучении сотрудничеству и отказу от психоло-
гического насилия во взаимодействии. Сущность создания безопасной образовательной среды со-
стоит в снижении психологической напряженности, стресса, поддержании психологического здоро-
вья и формировании благодатной почвы для роста творческих способностей. 

Система управления безопасной средой должна предполагать контроль за обеспечением безопас-
ной среды со стороны руководства образовательной организации СПО. 

Таким образом, система управления безопасной средой должна обеспечить своевременную 
оценку, формирование и контроль за безопасностью образовательной среды в образовательном учре-
ждении СПО. Для оценки безопасности среды в целях творческого развития может применяться 
опросник, разработанный для студентов СПО. Сформированная безопасная образовательная среда 
позволит удовлетворить важнейшие потребности старших подростков в личностно-доверительном 
общении, гарантировать психологическую защищенность, возможность самовыражения и творчества 
каждому, и поэтому выступает важнейшим фактором развития творческих способностей. 

Приложение 1 
Опросник «Безопасность среды для подростков  

как фактор творческого развития» 
 

Мы исследуем психологический климат и просим тебя ответить на вопросы нашей анкеты. Во-
просы и суждения касаются твоего колледжа, отношений с семьей, сверстниками и преподавате-
лями. Отвечая на каждый вопрос, тебе нужно будет выбрать только один вариант ответа. По-
ставь знак «+» в той колонке, которая соответствует ответу «да» или знак «-», который соот-
ветствует ответу «нет». В этой анкете нет правильных и неправильных ответов, нам важно 
знать, что происходит на самом деле. Подписывать анкету не обязательно, а отвечать нужно 
честно, иначе эта работа потеряет всякий смысл. Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 
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Таблица 1 
Анкета 

№ Суждения 
Ответ 

Да Нет 
Блок 1   

1 Дома я по-настоящему расслабляюсь и отдыхаю   
2 Всегда делюсь важными событиями с близкими   
3 Дома меня всегда поймут в трудной ситуации   
4 Мне разрешают оформлять мою комнату, как мне угодно   
5 Обычно я говорю правду близким, даже если непросто признаться   
6 Мое мнение имеет значение на семейном совете   

 

7 Люблю посещать новые места вместе с семьей   
8 Близкие поддерживают мои идеи и начинания   
9 Мне нравится создавать что-то новое и показывать родным   
10 Мне не страшно вести личный дневник, ведь его не прочитают   

Блок 2   

1 Я чувствую себя защищённым от унижения и оскорбления со стороны админи-
страции и педагогов колледжа   

2 В колледже у меня преобладают положительные эмоции и чувства.   
3 От педагогов колледжа вряд ли услышишь угрозы в свой адрес   

4 В колледже мне не приходится подвергаться давлению и принуждению со сто-
роны педагогов   

5 В колледже я чувствую себя личностью   
6 Преподаватель не станет высмеивать меня   
7 Преподаватель терпим к моим ошибкам и недочетам   
8 Мне не страшно высказать свое мнение перед педагогом и всей группой   
9 Наши педагоги всегда окажут помощь и поддержку в трудную минуту   

10 Мне не страшно сделать что-то новое на занятии и поделиться этим с окружа-
ющими   

Блок 3   
1 В свободное время я редко испытываю чувство дискомфорта   

2 Я могу свободно высказать свою точку зрения в общении со взрослыми и 
сверстниками   

3 Мне нравится посещать кружки   
4 Мне нравится делать что-то необычное и делиться этим с окружающими   
5 Мне легко придумать что-либо и воплотить в жизнь   
6 Большинство моих сверстников в сущности хорошие и добрые   
7 Считаю, что все религии равны   
8 Считаю, что культура каждой национальности самобытна   
9 Мне страшно общаться с незнакомыми людьми   
10 Мне не стоит пробовать запрещенные напитки   

 

Анализ и интерпретация результатов опросника «Безопасность среды  
для подростков как фактор творческого развития» 

Опросник включает три блока с суждениями: 
Блок 1: психологическая защищенность внутри семьи; 
Блок 2: Безопасность образовательной среды; 
Блок 3: Безопасность досуга. 
Блок «психологическая защищенность внутри семьи» определяет безопасность внутрисемейного 

взаимодействия в контексте возможности самовыражения и творчества; Блок «Безопасность 
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образовательной среды» отражает безопасность образовательной среды обучающегося СПО; Блок 
«Безопасность досуга» отражает безопасность среды за пределами семьи и колледжа как элементов 
среды. 

По каждому суждению присваивается 1 балл за ответ «да» и присваивается 0 баллов за ответ «нет». 
Уровни безопасность среды можно определять отдельно по каждому блоку. Для этого нужно сложить 
все баллы и найти суммарный балл по блоку, который можно интерпретировать следующим образом: 

Уровни степени безопасности среды для творческого развития (по блоку): 
0–3 балла: низкий уровень; 
4–6 баллов: средний уровень; 
7–10 баллов: высокий уровень. 
Общий показатель – итоговая сумма баллов по всем блокам может варьировать от 0 до 30 баллов. 
Уровни степени безопасности среды для творческого развития (по опроснику) 
0–8 балла: низкий уровень; 
9–17 баллов: средний уровень; 
18–30 баллов: высокий уровень. 
Далее подсчитывается индекс позитивного отношения как среднее значение по блокам для оценки 

степени положительного влияния среды на развитие творческих способностей старших подростков. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы профориентации, описывается 
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Профориентация – в настоящее время является важным направлением работы образовательных 
учреждений, данное направление сегодня осуществляется, начиная с дошкольного возраста. Однако, 
когда речь заходит о профориентации, то большинство представляет работу психолога с выпускными 
классами, написание тестов и заполнение анкет. Но мало кто организует работу на данную тему с 
детьми дошкольного возраста. 
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Общепризнано, что деятельность по профориентации школьников начинают проводить в старших 
классах, когда у подростков уже сформированы представления о различных профессиях, представле-
ния кем они себя видят в профессиональном мире, а у дошкольников только начинают формироваться 
представления о мире профессий.  На сегодняшний момент педагоги сходятся во мнении, что до-
школьный возраст из профориентации исключать нельзя. Если не проектировать такую работу в до-
школьных организациях, не развивать представлений о профессиях таких как врач, строитель, повар 
и др., то в школе возникает ряд трудностей и учителям выполнять большой объем профориентацион-
ной работы без того материала, который закладывается в дошкольном возрасте на уровне образного 
мышления. При всём этом время на профориентацию выделяется не так много, основное время уходит 
на изучение школьных программ. 

Ранняя профессиональная ориентация – это система мероприятий в дошкольном образовательном 
учреждении, направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей ре-
бенка, формирование представлений о профессиях, о роли труда в жизни людей, о целях, мотивах и 
результатах трудовой деятельности, воспитание уважительного отношения к труду, самое главное 
ещё то, что само направление, нацеленное на ранние самоопределение ещё слабо развито. 

Ознакомление с трудом взрослых и с окружающим миром происходит уже именно в дошкольном 
возрасте, когда дети через беседу с родителями и педагогами и средства массовой информации узнают 
о разных профессиях. В зависимости от разных факторов у детей формируется система знаний о про-
фессиях, интересы и отношение к определенным видам деятельности. К профессиональному само-
определению нужно серьёзно готовить ребенка. Ему необходимо знать и понимать, кем работают его 
родители или другие близкие люди, познакомить со спецификой различных профессий, требовани-
ями, которые они предъявляют к человеку, а также спрашивать, кем он хочет стать, когда вырастет, 
учитывать, что желания и интересы могут меняться, так как присутствует эффект новизны. Следует 
отметить, чем больше ребенок усвоит информации и чем более разнообразна и богата она будет, тем 
легче ему будет сделать в будущем свой выбор. У человека всё закладывается с детства и профессио-
нальное самоопределение в том числе. 

Подготовка ребенка к выбору будущей профессии не должна заключается в навязывании и внуше-
нии ребёнку того, кем он должен стать, а должна заключаться в том, чтобы ознакомить ребёнка с 
различными видами профессий, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем. Необ-
ходимо развивать у него веру в свои способности путём поддержки его начинаний, развивать мотива-
цию, чтобы выбор был осознанным и самостоятельным, чтобы за ребёнка в дальнейшем не выбирали 
родители и родственники. Чем больше разных умений и навыков приобретёт ребёнок в детстве, тем 
лучше он будет понимать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Работа по ранней профориентации дошкольников может быть осуществлена через совместную де-
ятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей. Если брать совместную дея-
тельность с педагогом, то это может проходить в форме развивающих игр, бесед с использованием 
наглядного материала. В качестве примера можно привести методику Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик 
«Представления о труде взрослых». Самостоятельная деятельность в плане профессионального само-
определения может проходить, прежде всего, в форме организации сюжетно-ролевых, театрализован-
ных игр.      Мир профессий в обществе – сложная и постоянно развивающаяся система, где одни 
профессии могут исчезать, другие – появляться. Ранняя профориентационная деятельность, в связи с 
этим, важное направление педагогической работы, которое должно осуществляться в разных блоках 
образовательного процесса. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятие, критерии психологической безопасности образова-
тельной среды, а также вопросы, связанные с созданием условий обеспечения личностной безопас-
ности обучающихся в высших учебных заведениях. 
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Социальные установки общества в современный период турбулентности, вызванной геополитиче-
скими и социокультурными потрясениями, претерпевают существенные изменения. Такие периоды в 
развитии общества приводят к психологической напряженности, разрушению привычных моделей 
поведения и влекут за собой рост деструктивных поведенческих реакций и насилия. В связи с этим 
проблема безопасности и защищенности личности становится крайне актуальной. 

Учащаяся молодежь, как наиболее социально подвижная группа, в период социальных потрясений 
особенно нуждается в удовлетворении потребности в психологической безопасности. В предложен-
ной А. Маслоу структуре потребностей человека потребность в безопасности расположена на втором 
месте после физиологических и определяет социальное поведение людей. Высшее учебное заведение 
является социальным институтом, в котором происходит социализация личности, а психологическая 
сущность образовательной среды вузов проявляется в системе взаимодействия участников образова-
тельного процесса. Содержание социального взаимодействия оказывает влияние на сохранение либо 
нарушение состояния психологической безопасности личности в образовательной среде. Однако сту-
денты одного и того же учебного заведения могут переживать различную степень личностной без-
опасности. 

Проблема исследования психологической безопасности образовательной среды нашла свое отра-
жение в педагогической науке в конце ХХ века. Свой вклад в изучение данной проблемы 
внесли В.В. Авдеев, И.А. Баева, В.В. Рубцова, Б.Г. Ананьев, Ю.М. Забродин, Л.Ф. Бурлачук, 
О.В. Вихристюк, И.В. Дубровина и другие. Большинство исследователей сходятся во мнении, что 
среда и безопасность личности неотделимы друг от друга. 

Среди отечественных исследователей существуют различные подходы к проблеме психологиче-
ской безопасности личности. И. А. Баева определяет психологическую безопасность как способность 
личности сохранять устойчивость в среде с определенными параметрами, в том числе с психотравми-
рующими воздействиями, а также сопротивляемость деструктивным внутренним и внешним воздей-
ствиям [1]. И.Л. Федотенко, А.В. Сергеева, Д.В. Малий рассматривают ее как специфическое эмоци-
ональное состояние, обусловленное переживанием психологического благополучия, защищенности, 
комфорта, отсутствием тревожности, страха, фрустрации и стрессов [9]. В целом психологическая 
безопасность обозначается как состояние, возникающее в процессе социального взаимодействия при 
отсутствии угроз и удовлетворении ведущих потребностей. 

Таким образом, критериями психологической безопасности обучающихся в высших учебных за-
ведениях являются уровень отношения к образовательной среде, уровень удовлетворенности харак-
теристиками образовательной среды и уровень защищенности от психологического насилия в меж-
личностном взаимодействии. Исходя из этого, психологически безопасной образовательной средой 
можно считать такую, у большинства участников которой сформировано положительное к ней отно-
шение, отмечается высокий уровень удовлетворенности характеристиками образовательной среды и 
защищенность от психологического насилия в межличностном взаимодействии. 

Создание психологической безопасности образовательной среды учебного заведения является це-
ленаправленным, систематическим процессом с возможностью педагогического управления. Необхо-
димость решения диктуемых временем новых нестандартных задач требует от студентов особых 
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личностных ресурсов и обуславливает значимость проектирования социально безопасной среды учеб-
ного заведения, обеспечивающей стабильные условия для адаптации обучающегося, его индивиду-
альной психологической защищенности и психосоциального благополучия, которые являются базой 
для профессиональной и личностной самореализации и способствуют улучшению качества подго-
товки специалистов. 

Грамотно организованная психологическая безопасность в образовательной среде позволяет со-
здать условия для благоприятного эмоционального взаимодействия, открытых доверительных отно-
шений, личностного развития и укрепления психологического здоровья участников образовательного 
процесса. 
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РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье на основании теоретического анализа и экспериментального исследования 
раскрыта методика развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста в по-
движных играх и их роль в обеспечении эмоциональной безопасности. 

Ключевые слова: эмоции, эмоциональная безопасность, потребности, подвижная игра, старший 
дошкольный возраст. 

Одним из компонентов психологически безопасной образовательной среды выступает эмоцио-
нальный, именно он обеспечивает сохранение здоровья участников образовательного процесса. Так в 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования основное вни-
мание уделено созданию образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического 
и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. По данным авторов 
(М.В. Гамезо, И.А. Домашенко и др.) большинство проблем (физиологических, медицинских) сопря-
жены с эмоциональной компонентой, так как детская психика испытывает высокие нагрузки из-за 
высокого жизненного ритма, большого объема поступающей информации, множества событий, соци-
альных связей и других факторов. 
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Недостаточное развитие эмоциональной сферы дошкольников препятствует качественному про-
цессу взаимодействия в обществе. Понимание эмоций и причин их возникновения детьми выступает 
одним из важных условий, влияющих на формирование у ребенка способности и готовности пра-
вильно действовать в эмоционально опасных ситуациях, то есть обеспечивать ему эмоциональную 
безопасность [1]. 

Понятие эмоциональной безопасности является частью личностной безопасности. По мнению Т.Н. Бе-
резиной, это такое состояние, которое предполагает возникновение у субъектов подлинных положитель-
ных (радость, удовольствие, интерес) или нейтральных эмоций (в зависимости от ситуации) и отсутствие 
при этом подлинных негативных эмоций (гнева, страха или отвращения) [3]. 

Т.М. Краснянская трактует личную безопасность, как адекватное воздействующим факторам и его 
ведущим потребностям состояние защищенности и открытости, обеспечивающее физическую и пси-
хическую целостность, а также воспроизведение и продуцирование ряда ценностей, поддерживаю-
щих процесс личностного развития [4]. 

Исходя из этого становится актуальным раскрытие безопасности с точки зрения удовлетворения 
потребностей индивида, так как их неудовлетворение приводит к возникновению проблем в развитии, 
эмоциональному неблагополучию. В том случае, когда полностью удовлетворены основные потреб-
ности (физиологические, экзистенциальные), все более актуализируются потребности более высокого 
уровня (социальные, познавательные, эстетические, потребность в самоактуализации). 

Учитывая, что старший дошкольный возраст характеризуется скачком межличностных отноше-
ний, появлением личностных новообразований (эмоциональная децентрация, сознательное соподчи-
нение желаний, потребность в социальном соответствии) возникает необходимость в подборе видов 
деятельности, с помощью которых соответствующие потребности могут быть удовлетворены. В до-
школьном возрасте ведущим видом деятельности выступает игровая, к которым относится и подвиж-
ная игра. 

Авторы считают, что подвижные игры образуют особое пространство для получения нового жиз-
ненного опыта, развивают социальные, эмоциональные, телесные, интеллектуальные способности. 

Важно отметить, что сама методика организации и проведения подвижной игры обращена к эмо-
циональному началу ребенка, благодаря эмоционально-образной методике руководства воспитатель 
способен воздействовать на тонкий эмоциональный мир ребенка. 

Эмоциональный, живой рассказ об игре создает интерес и желание у детей играть в игру, предвос-
хищает удовольствие от процесса и результата игры. В ходе игры под руководством воспитателя до-
школьники полностью могут удовлетворить свою потребность в положительных эмоциях, а также 
обогатить свой двигательный опыт. Крайне важно учитывать нарастающее напряжение, эмоциональ-
ный подъем, радость, длительные и сильные переживания и незатухающий интерес к результатам 
игры, которые испытывает ребенок. Увлеченность ребенка игрой не только мобилизует его физиоло-
гические ресурсы, но и улучшает результативность движений. 

Важным моментом в подвижной игре выступают переживания удовольствия или наоборот неудо-
вольствия, связанные с тем насколько удовлетворены или неудовлетворены ожидания, желания ре-
бенка. У детей возникают сложные чувства под воздействием оценки выполненных им действий, ро-
лей, значимости совершенных действий для своих сверстников, соблюдения им и его товарищами 
установленных норм и правил. 

У ребенка есть возможность оценить себя, особенности своего взаимодействия с другими детьми, 
научиться справляться с неудачами, поражениями и переживать успех, адекватно их выражать. Чаще 
всего успешные случаи преобладают над неудачами, но в случае таковых у ребенка под руководством 
воспитателя повышается способность делать над собой усилие, регулировать свое поведение и эмо-
ции. Удовлетворение, получаемое ребенком при понимании того, что он успешно может справиться 
с заданием становится основой позитивного образа себя. 

Под руководством взрослого подвижная игра влияет на развитие такого важного эмоционального 
компонента, как эмпатия. Это важно для развития товарищества, коллективизма, так как умение по-
сочувствовать, своевременно предложить помощь, поддержать всегда ценно у друзей. Однако разви-
тие эмпатии возможно, если педагог целенаправленно обращает внимание детей на распознавание и 
определение эмоций переживаемых другими [2]. 

Экспериментальное исследование сформированности эмоциональной сферы детей старшего дошколь-
ного возраста с использованием методик «Эмоциональная идентификация» Е.И. Изотовой; изучения соци-
альных эмоций Г.А. Урунтаевой, Ю.А. Афонькина показало преобладание низкого уровня (47%). 

В ходе экспериментальной работы был составлен комплекс подвижных игр, воздействующих на 
эмоциональную сферу детей. При внедрении разработанного комплекса придерживались поэтапной 
методики развития эмоций детей в подвижных играх. 

На первом этапе работа была направлена на формирование у детей старшего дошкольного возраста 
понимания различных эмоциональных состояний и форм их внешнего выражения в жестах, мимике, 
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позах. Были использованы имитационные, бессюжетные игры («Игрушки», «Театр зверей», «Человек 
и отражение», «Передай эмоцию» и др.). 

На втором этапе уделяли внимание развитию внешнего выражения сопереживания, эмпатического 
реагирования на эмоциональное состояние другого человека. Это являлось важным моментом, так как 
в коллективных подвижных играх ребенку для достижения успеха необходимо осуществлять игровые 
действия с ориентацией на эмоциональные реакции других игроков, выстраивать партнерские отно-
шения на основе взаимопонимания, помощи, поддержки, сочувствия. Использовали бессюжетные 
игры: «Обзывай-ка», «Шляпа волшебника», «Бабушка и внуки», «Живые куклы» и другие; сюжетные: 
«Звери на болоте», «Мышата в мышеловке», «Бабочки, лягушки и цапли» и другие. 

Третий этап был направлен на переживание общих эмоций, которые создавались в играх соревно-
вательного характера («Встречные перебежки», «Перенеси предметы», «Эстафета парами» и др.). 

Таким образом, последовательная реализация всех этапов и проведенный сравнительный анализ 
результатов итоговой диагностики показали эффективность экспериментальной работы. Формирова-
ние эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста в подвижных играх направлено на 
удовлетворение потребностей детей, что создает условия для их эмоциональной безопасности. 
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Аннотация: дети с общим недоразвитием речи имеют пониженную субъективную активность 
когнитивной и речевой деятельности. Это оказывает негативное влияние на ощущения ребенка в 
социуме, приводит к закрытости и чрезмерной скромности, отсутствию инициативы, ограничи-
вает круг общения ребенка. Так как экскурсионные занятия имеют большое значение в формировании 
навыков коммуникации для старших дошкольников, они должны стать неотъемлемой формой обра-
зовательного процесса с целью развития навыков коммуникации у детей с ОНР. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, навыки коммуникации, экскурсионные занятия, рече-
вая деятельность. 

Если не так давно дошкольные организации стремились как можно раньше сформировать у детей 
большое количество знаний и навыков, то сейчас современный образовательный процесс нацелен на 
развитие общих интегративных характеристик и качеств дошкольников посредством изменения орга-
низационных форм и методов взаимодействия с детьми дошкольного возраста. 

На сегодняшний момент проблема трансформации системы образования заключается в воспита-
нии человека, способного творчески решать жизненные проблемы. 
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Период дошкольного возраста предполагает этап развития ребенка, когда мотивации формируется 
наиболее интенсивно. Когнитивная мотивация имеет важное значение среди различных мотивов до-
школьников, являясь при этом одной из наиболее специфических мотиваций в старшем дошкольном 
возрасте [5]. 

Дети с нарушениями речи имеют пониженную субъективную активность когнитивной и речевой 
деятельности. Это оказывает негативное влияние на поведение ребенка и его ощущения в социуме, 
например, приводит к закрытости и чрезмерной скромности, отсутствию инициативы, ограничивает 
круг общения ребенка. 

Формирование позитивной мотивации в различных видах деятельности, изменение методов и под-
ходов к обучению с учетом индивидуальных особенностей детей ОНР обеспечивают успешность фор-
мирования устной деятельности и познавательной активности ребенка при подготовке к школе [1]. 

Таким образом, одной из основных целей педагогической деятельности является развитие когни-
тивных и речевых навыков у старших дошкольников, имеющих недоразвитие речи. В этой связи од-
ной из форм организации обучения старших дошкольников, являющейся наиболее эффективной, счи-
тается экскурсионная деятельность. 

Так как детям нужно встречаться с разными людьми в разных ситуациях, необходимо с юных лет 
усвоить правила общения, причем их соблюдение должно стать привычкой для ребенка, чтобы он 
всегда и везде выглядел достойно, был уверенным в себе. 

В современную эпоху технического прогресса современные дети не знают, как общаться, им 
трудно освоить правила этикета, дети не знают правил речевого поведения. 

Ребенок, получив определенные знания, не знает, как применить их в своей повседневной жизни. 
Для детей с общим недоразвитием речи характерна низкая речевая активность и, как следствие, у 
таких детей нарушается процесс общения. 

Овладение родным языком является актуальной проблемой, так как в процессе формирования гра-
мотной речи происходит развитие психологических функций. Ребенок развивает мышление и вооб-
ражение, память и эмоции. Именно поэтому экскурсионные занятия должны стать неотъемлемой фор-
мой образовательного процесса с целью развития навыков коммуникации у детей с ОНР [3]. 

Преимущество экскурсии в том, что дети могут наблюдать и изучать природные явления, сезонные 
изменения и т. д. в реальной обстановке. Экскурсии обеспечивают сенсорное развитие, а на его основе 
формируются психологические процессы, мышление, которые, в свою очередь, способствуют разви-
тию познавательной активности и интереса детей к окружающему миру. Сенсорный опыт для до-
школьника является наиболее ярким и эмоционально насыщенным, чем опыт, который нам могут 
дать, например, книги. Это обусловлено впечатляющими образами, которые обязательно запоминает 
ребенок [2]. 

Помимо расширения представлений об окружающем мире, экскурсионные занятия позволяют 
также развить любопытство и наблюдательность у детей дошкольного возраста. Но главной задачей 
деятельности педагоги выдвигают обогащение активного и пассивного словарного запаса детей, раз-
витие связной речи и навыков коммуникации [4]. Когда педагог стремится к тому, чтобы педагогиче-
ское влияние смогло не только дать детям знания и навыки, но и развить личные и познавательные 
области, он, конечно, ставит перед собой задачу создать условия, способствующие их развитию. 

Итак, для достижения цели развития навыков коммуникации и речевой активности каждый ребе-
нок должен находиться в стимулирующей среде. 

Таким образом, создается среда тематического пространства, обеспечивающая характер интенсив-
ного образовательного процесса, то есть организацию жизнедеятельности детей на основе эффектив-
ной коррекции и развития. Педагогический процесс в такой среде обуславливает более высокий уро-
вень когнитивного развития, стимулирует речевую деятельность детей, является путем для овладения 
предметом рабочей лексики [3]. 

Экскурсионную деятельность можно рассмотреть в трех направлениях. 
1 направление – сезонные экскурсии, цель которой заключается в том, чтобы улучшить и система-

тизировать представления детей о сезонных изменениях. 
2 направление – специальное, целью которого является выявление у детей способностей осваивать 

различные виды профессиональной деятельности. 
3 направление – культурно-историческое. Его цель – способствование духовному обогащению де-

тей, развитие уровня ориентации старших дошкольников в мире духовных ценностей, а также следует 
развивать эстетические способности и идеалы ребенка. 

После экскурсии целесообразно поручить детям сделать отчет в творческой форме, конечно, при 
помощи педагогов. Таким отчетом может стать альбом, плакат, коллаж и другие виды творчества. Это 
позволит детям вспомнить и поделиться своим позитивным опытом, прожить снова приятные мо-
менты прошедшей экскурсии, а педагогам проанализировать результативность образовательной дея-
тельности, то есть провести рефлексию. 
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Целенаправленное и систематическое введение процесса стимуляции познавательной и речевой 
деятельности детей посредством экскурсий является одним из факторов эффективного речевого раз-
вития детей, речь которых в целом недостаточно развита у дошкольников с нарушениями речи [2]. 

Таким образом, метод экскурсионной деятельности является весомым фактором развития комму-
никации детей с общим недоразвитием речи дошкольного возраста. Он, в свою очередь, имеет разно-
образные формы для реализации. Например, 

 экскурсия в музей, 
 посещение театральных представлений; 
 посещение выставок; 
 создание музея детского сада совместно с детьми группы. 
Педагогу-логопеду для реализации экскурсионной деятельности необходимо: 
1) организовать условия для речевой и познавательной активности детей; 
2) создать условия для общения ребенка с окружающим его миром; 
3) содействовать развитию креативности и способностей к творчеству у детей; 
4) развивать инициативу к коммуникации дошкольников. 
Воспитанник в рамках рассматриваемого процесса может занимать разные стороны: 
1) сторона созидания, где ребенок является вовлеченным в процесс наблюдателем и исследователем; 
2) сторона собственной осознаваемой ответственности ребенка за отношение к прошлому, насто-

ящему и будущему; 
3) сторона уважительного отношения к духовным ценностям и культурному наследию. 
Привлечение экскурсий в образовательный процесс гарантирует, что дети с ОНР приобретут опре-

деленные коммуникативные качества: в частности, у них будет наблюдаться формирование связной 
речи и визуального мышления, способность к оценке независимых суждений. 

Работая в рамках экскурсионной деятельности, педагог-логопед обеспечивает старшим дошколь-
никам с ОНР как проявление постоянного интереса к изучению окружающего мира, так и осознание 
необходимости свободного общения и коммуникации, что позволит заложить прочную основу для 
дальнейшего развития ребенка, его воспитания и образования. 
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Аннотация: в статье представлено современное понимание феномена хронической боли, значи-
мость использования биопсихосоциальной модели хронической боли. Обосновано рассмотрение ко-
пинг-стратегий как факторов психологической безопасности личности. Описаны доминирующие ко-
пинг-стратегии взрослых с хронической болью и без нее. Доказано наличие связи копинг-стратегий и 
жизнестойкости личности. 
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Вторая половина ХХ в. характеризуется высоким интересом психологов к проблематике качества 
жизни, включающего не только (и не столько) объективные, но и субъективные показатели. По мне-
нию А.И. Донцова с коллегами, психологические координаты безопасности личности необходимо 
рассматривать как важный инструмент благополучия, как отдельного человека, так и общества в 
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целом [2]. Психологическая безопасность является интегративной характеристикой, которая опреде-
ляется по степени психологического благополучия / неблагополучия личности (А.Л. Журавлев, Н.В. 
Тарабрина). Как многомерный конструкт, она включает мотивационно-потребностное состояние 
субъекта, совокупность эмоциональных переживаний, когнитивную и регулятивную составляющие 
[3]. Следовательно, психологическая безопасность индивида тесно связана с его жизнестойкостью и 
использованием эффективных копинг-стратегий. Данные характеристики становятся особенно важ-
ными для взрослых, контекст жизни которых включает переживание хронической боли. Это влияет 
на мысли и поведение человека в настоящем, а также на видение им перспектив в будущем. 

Согласно Международной ассоциации по изучению боли (IASP) хроническая боль понимается как 
субъективное неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с связанное с действи-
тельным или возможным повреждением тканей или схожее с таковым переживанием [5]. В настоящее 
время в МКБ-11 появилась отдельная классификационная единица – «хроническая боль». По мне-
нию А.Б. Данилова, хроническая боль рассматривается как результат динамического взаимодействия 
психологических, биологических и социокультурных факторов. Удельный вес данных факторов мо-
жет изменяться в зависимости от стадии прогрессирования заболевания. При этом взаимодействие 
между психологическими, биологическими и социокультурными факторами приводит к формирова-
нию индивидуального переживания боли [1]. 

Хроническая боль признана важной проблемой в обществе, поскольку оказывает существенное 
влияние на качество жизни людей, их трудоспособность, а также на физическое и психическое здоро-
вье. Так, среди людей, испытывающих хроническую боль, распространены депрессия, тревога, рас-
стройства личности, злоупотребление психоактивными веществами и посттравматические стрессо-
вые расстройства (Н.С. Бофанова, C. Ramírez-Maestre). 

В целях совладания с хронической болью используются различные копинг-стратегии или страте-
гии совладания. Копинг-стратегии являются способами поведения человека в трудной ситуации, воз-
никшими в ответ на воспринимаемую угрозу [4]. 

Копинг реализует две основные функции: регулирование негативных эмоций (эмоционально-фо-
кусированный копинг) и изменение ситуации, вызывающей дистресс, к лучшему (проблемно-фоку-
сированный копинг). Как отмечают Р. Лазарус и С. Фолкман, копинг-стратегии могут быть функцио-
нальными и дисфункциональными. К первым авторы относят копинг-стратегии, ориентированные на 
решение проблемы и совладание с жизненными трудностями (планирование решения проблемы, при-
нятие ответственности, самоконтроль, положительная переоценка и поиск социальной поддержки). 
Ко вторым относятся копинг-стратегии, направленные на избегание решения проблемы и редукцию 
эмоционального напряжения (дистанцирование, бегство-избегание и конфронтативный копинг) [10]. 

Не менее важную роль в совладании с хронической болью играет жизнестойкость личности, кото-
рая рассматривается с одной стороны, как система убеждений о себе, о мире и об отношениях с ним, 
а с другой стороны, – как мера возможностей человека справляться со стрессовой ситуацией без по-
тери внутренний сбалансированности и снижения успешности деятельности (Д.А. Леонтьев, 
С. Мадди). Жизнестойкость является ресурсом, который повышает способность личности эффек-
тивно справляться с болью. Взрослые, обладающие высоким уровнем жизнестойкости демонстри-
руют больший уровень гибкости и принятия в разных ситуациях [11]. 

Следовательно, использование функциональных копинг-стратегий и наличие высокого уровня 
жизнестойкости можно рассматривать как важные предикторы психологического здоровья и благо-
получия, высокого качества жизни и успешной деятельности взрослых с хронической болью. Иссле-
дования данной проблемы важны как для психологов, работающих с взрослыми с хронической болью, 
так и для медицинских работников. 

Всего в исследовании приняли участие 117 человек (59 мужского пола и 58 женского пола), сред-
ний возраст которых составил 40 лет. Из них 60 респондентов без хронической боли и 57 респонден-
тов с хронической болью, основными заболеваниями которых были артроз межпозвонковых суставов, 
артроз крестцово-подвздошных сочленений, грыжи дисков, стеноз позвоночного канала, артрозы ко-
ленных, тазобедренных и плечевых суставов, хроническая мигрень. 

Диагностика копинг-стратегий взрослых с хронической болью на основе опросника способов со-
владания (WCQ) Р. Лазаруса и С. Фолкман в адаптации Т.Л. Крюковой и Е.В. Куфтяк позволила вы-
явить следующие особенности совладания у участников исследования. В группе респондентов с хро-
нической болью данные по дисфункциональным и функциональным копинг-стратегиям представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Дисфункциональные и функциональные копинг-стратегии взрослых  

с хронической болью 

Копинг-стратегия Количество респондентов 
Дисфункциональные копинг-стратегии 64,9% 
Функциональные копинг-стратегии 78,9% 

 

Среди взрослых, не испытывающих хроническую боль, было получено иное распределение по дис-
функциональным и функциональным копинг-стратегиям, которое отражено в таблице 2. 

Таблица 2 
Дисфункциональные и функциональные копинг-стратегии взрослых,  

не испытывающих хроническую боль 

Копинг-стратегия Количество респондентов 
Дисфункциональные копинг-стратегии 75,0% 
Функциональные копинг-стратегии 66,7% 

 

Как видно из данных таблиц, у респондентов с хронической болью доминируют функциональные 
копинг-стратегии. Можно предположить, что взрослым с хронической болью для совладания с боле-
выми ощущениями это необходимо, поскольку позволяет снизить чрезмерное сосредоточение на соб-
ственном заболевании и его проявлениях. В группе взрослых, не испытывающих хронической боли, 
предпочтение отдается дисфункциональным копинг-стратегиям. Вероятно, это связано с тем, что дан-
ные копинги позволяют получить быстрый эффект и справиться с внутренним напряжением. Кроме 
того, использование этих копинг-стратегий не требует значительных усилий и может использоваться 
в условиях недостатка ресурсов для совладания с трудными жизненными ситуациями. 

Рассмотрим более подробно специфику дисфункциональных копинг-стратегий у респондентов с 
хронической болью и без нее, представленную в таблице 3. 

Таблица 3 
Дисфункциональные копинг-стратегии взрослых с хронической болью 

Копинг-стратегия Респонденты с хр. болью Респонденты без хр. боли 
Конфронтативный копинг 22,8% 21,7% 
Дистанцирование 52,6% 26,7% 
Бегство-избегание 35,1% 68,3% 

 

Таким образом, в ходе исследования нами было обнаружено, что среди преобладающих дисфункцио-
нальных копинг-стратегий у взрослых с хронической болью доминирует дистанцирование, связанное со 
стремлением отстраниться от ситуации и уменьшить ее значимость. К ней прибегает каждый второй участ-
ник исследования. Вместе с тем, на наш взгляд, данная копинг-стратегия может обладать не только отри-
цательными, но и положительными сторонами. Это предполагает снижение субъективной значимости 
трудной жизненной ситуации и предотвращения интенсивных эмоциональных реакций за счет интеллек-
туальных приемов рационализации, осознанного переключения внимания, юмора. В таком контексте мы 
уже не можем рассматривать данный копинг как дисфункциональный. 

В то же время в группе взрослых без хронической боли предпочтение отдается дисфункциональ-
ной копинг-стратегии бегство-избегание. Как отмечалось выше, в краткосрочной перспективе данная 
стратегия может принести кратковременное облегчение эмоционального дискомфорта. Однако в дол-
госрочной перспективе использование данного способа совладания только усугубляет ситуацию. 

Распределение показателей по функциональным копинг-стратегиям у респондентов двух групп 
представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
Функциональные копинг-стратегии участников исследования 

Копинг-стратегия Респонденты с хр. болью Респонденты без хр. боли 
Самоконтроль 31,6% 26,7% 
Поиск социальной  
поддержки 59,6% 25% 

Принятие ответственности 54,4% 43,3% 
Планирование решения проблемы 38,6% 8,3% 
Положительная переоценка 29,8% 28,3% 
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Сопоставление эмпирических данных участников исследования продемонстрировало, что в 
группе взрослых с хронической болью предпочтение отдается преимущественно функциональным 
стратегиям, связанным с поиском социальной поддержки или информации от других (поиск социаль-
ной поддержки), признанием своей роли в проблеме с сопутствующей темой попыток ее решения 
(принятие ответственности). Полученные нами данные согласуются с результатами других исследо-
вателей. В частности, П. Монтойя с коллегами провели исследование, в котором было обнаружено, 
что социальная поддержка от значимого другого может влиять на обработку боли, как на поведенче-
ском уровне, так и на уровне центральной нервной системы [12]. Вместе с тем имеются исследования, 
свидетельствующие, что социальная поддержка, наоборот, может усиливать интенсивность боли, по-
скольку пациенты с хронической болью могут стремиться получить больше поддержки и заботы от 
окружающих за счет усиления болевого поведения [11]. Поэтому, с нашей точки зрения, важен не 
столько сам факт наличия социальной поддержки, а ее качество. Также необходимо исключить ее 
крайние варианты [14]. 

Предпочтение копинг-стратегии «принятие ответственности» среди взрослых с хронической бо-
лью, по мнению Дж. Буллингтон с коллегами, может быть связано с ощущением контроля над забо-
леванием [7]. Данная копинг-стратегия оказалась преобладающей и у взрослых без хронической боли, 
хотя частота ее использования реже. В целом следует отметить, что функциональные копинги у ре-
спондентов данной группы используются гораздо реже. 

Для выявления статистически значимых различий между взрослыми с хронической болью и взрос-
лыми без хронической боли по избираемым копинг-стратегиям мы использовали критерий χ2 Пир-
сона с помощью программы SPSS Statistics v. 22. Было установлено, что существуют статистически 
значимые различия между взрослыми с хронической болью и взрослыми без хронической боли по 
таким копинг-стратегиям, как дистанцирование, самоконтроль, принятие ответственности, бегство-
избегание и положительная переоценка (p ≤ 0,05). Взрослые с хронической болью чаще, чем взрослые 
без хронической боли, избирают такие копинг-стратегии, как самоконтроль, принятие ответственно-
сти, положительная переоценка, дистанцирование. При этом взрослые без хронической боли почти в 
два раза чаще избирают копинг-стратегию бегство-избегание. 

Таким образом, проведенное нами исследование продемонстрировала, что среди взрослых с хро-
нической болью предпочтение отдается преимущественно функциональным копинг-стратегиям та-
ким, как поиск социальной поддержки и принятие ответственности. Среди взрослых без хронической 
боли предпочтение отдается дисфункциональной копинг-стратегии бегство-избегание. Доказано су-
ществование статистически значимых различий в двух группах участников исследования относи-
тельно использования ряда функциональных и дисфункциональных копингов. 

Помимо этого, представляет интерес установление связи между копинг-стратегиями и жизнестой-
костью у взрослых с хронической болью. Это важно для понимания того, какие конкретно копинги 
выступают предикторами психологического благополучия, а, следовательно, и психологической без-
опасности личности. Диагностика жизнестойкости участников исследования осуществлялась при по-
мощи теста жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева. 

Для реализации данной задачи мы использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. После 
расчета данных нами были получены следующие результаты. Существует статистически значимая силь-
ная отрицательная корреляция между дисфункциональными копинг-стратегиями и жизнестойкостью лич-
ности у взрослых с хронической болью (r = -0,611; p = 0,000). Полученный результат означает, что чем 
чаще респонденты прибегают к использованию дисфункциональных копинг-стратегий, тем ниже их жиз-
нестойкость. Как было доказано, у пациентов с низкой жизнестойкостью недостаточно ресурсов для того, 
чтобы принять свое заболевание и конструктивно совладать с ним [9; 13]. 

Вместе с тем существует статистически значимая слабая положительная корреляция функциональ-
ных копинг-стратегий и жизнестойкости (r = 0,350; p = 0,008). Согласно полученным результатам, чем 
чаще взрослые с хронической болью прибегают к использованию функциональных копинг-стратегий, 
тем у них выше жизнестойкость. К примеру, Р. Делахай, А. Гайяр и К. ван Дам отмечают, что жизне-
стойкие люди более эффективно реагируют на стрессовую ситуацию, потому что они выработали бо-
лее ориентированный на проблему и менее эмоциональный стиль совладания [8]. Исследование 
М. Бисли, Т. Томпсона и Дж. Дэвидсона продемонстрировало, что существует положительная взаи-
мосвязь между жизнестойкостью и проблемно-ориентированным копингом, а также отрицательная 
взаимосвязь между жизнестойкостью и эмоционально-ориентированным копингом [6]. 

Что касается взрослых без хронической боли, то у них дисфункциональные копинг-стратегии 
также отрицательно коррелируют с жизнестойкостью, хотя сама связь несколько слабее (r = -0,438; 
p = 0,000). При этом копинг-стратегии поиск социальной поддержки (r = 0,309; p = 0,016) и планиро-
вание решения проблемы (r = 0,259; p = 0,045) положительно связаны с жизнестойкостью. 

Таким образом, полученные нами результаты доказывают различную интенсивность использова-
ния функциональных и дисфункциональных копинг-стратегий в группах взрослых с хронической 
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болью и без нее. Наличие отрицательной взаимосвязи дисфункциональных копинг-стратегий и жиз-
нестойкости личности открывает возможность воздействия на психологическое благополучие взрос-
лых, испытывающих хроническую боль, через коррекцию их жизнестойкости. Данный вывод пред-
ставляется нам чрезвычайно важным и доказывающим значимость использования биопсихосоцио-
культурной модели боли в работе со взрослыми, испытывающими хроническую боль. Это позволит 
содействовать улучшению качества жизни взрослых с хронической болью за счет использования не 
только медицинских, но и психологических методов. 
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Копинг-поведение – это процессы, направленные на преодоление стрессовых состояний. Термин 
происходит от английского слова coping – совладание, преодоление [1, с. 16]. Это понятие стало ши-
роко использоваться в психологии с 1960-х годов в связи с исследованием способов поведения лич-
ности в стрессовых ситуациях. Копинг изучался в рамках теории стресса, как тот механизм, который 
позволяет преодолеть стресс. А также в контексте адаптации как деятельность человека по сохране-
нию баланса между требованиями среды и ресурсами, возможностями человека. То есть считается, 
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что человек, живя в окружающей среде, каким-либо образом взаимодействует с этим пространством. 
Следовательно, существуют некие требования со стороны этой среды, которые он должен удовлетво-
рять. Но когда ресурсов становится недостаточно, наступает стрессовая ситуация. В таком случае 
можно повышать свои ресурсы, либо что-то менять в сложившейся ситуации, для того чтобы снизить 
требования среды. 

Обратимся к исследованиям Р. Лазаруса о психологическом стрессе и копинг-поведении. Он по-
нимает под стрессом некоторую транзакцию, которая связана с тем, что ресурсов стало недостаточно, 
среда чрезмерно требует, а человек не способен отреагировать достаточностью своих ресурсов 
[3, с. 16]. И именно в этих условиях включаются два процесса медиатора (посредника): когнитивное 
оценивание и копинг. 

В рамках этой теории копинг определяется как когнитивные и поведенческие усилия (попытки). 
Они могут быть направлены как на управление ситуацией (совладание), её изменение, так и на обре-
тение устойчивости к этой ситуации, либо минимизирования её влияния на человека. В последнем 
случае это связано с защитными стратегиями, когда вместо того чтобы изменить ситуацию, индивид 
спасается избеганием, уходом, либо полным её игнорированием. Совладание предполагает привлече-
ние новых ресурсов и включает как влияние на ситуацию, так и влияние на свои эмоциональные про-
цессы. То есть копинг может быть проблемно-ориентированным, когда человек начинает что-то ме-
нять в ситуации, и эмоционально-ориентированным, когда он пытается достичь баланса внутри себя. 
Но существует и третий вариант – совмещение, когда усилия направляются на то, чтобы справиться 
с негативными эмоциями. Это позволяет стать рациональным, целенаправленным, то есть включа-
ются механизмы рефлексивного мышления. 

Существует и другой подход, который связан с разделением психологических защитных и копинг-
механизмов. Т.Л. Крюкова определяет копинг-поведение как целенаправленные процессы, которые 
позволяют человеку справиться со стрессом, или трудной ситуацией, теми способами, которые адек-
ватны личностным особенностям и ситуации [2, с. 55]. То есть человек чётко должен отдавать себе 
отчёт относительно своих возможностей, ресурсов и требований среды, которые к нему предъявля-
ются в данный момент. Психологическая защита – это механизм человеческой психики, который не 
позволяет осознавать важную входящую информацию. Она автоматически запускается в психотрав-
мирующих ситуациях и за счёт неё информация сильно фальсифицируется, а иногда игнорируется. 
Выстраиваются некие барьеры. Вследствие актуализации психологической защиты формируется не-
которое специфичное состояние сознания, где стрессовая ситуация сильно искажена, либо вовсе не 
существует. 

Из этого следует, что стратегии копинг-поведения носят чётко сознательный характер и применя-
ются личностью при возникновении стрессовых ситуаций. Они направлены на приспособление к дей-
ствительности и позволяют удовлетворять потребности личности. Защитные способы реагирования 
на ситуацию связаны с самообвинением, то есть человек берёт на себя ответственность и предпола-
гает, что он мог бы сделать и чего не сделал для выхода из проблемной ситуации. Это реалистический 
учёт целостной ситуации, активный поиск ресурсов и их усиление. Таким образом, копинг-поведение 
можно рассматривать как фактор психологической безопасности личности. 
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В современном мире достаточно большое количество подростков отличается наличием лидерских 
компетенций. Эти подростки станут взрослыми завтрашнего дня, которые успешно основывают начи-
нающие компании, поднимаются с должностей начального уровня до высшего руководства, направ-
ляют общество к политическим переменам, наблюдают за научными прорывами, вдохновляют и 
трансформируют окружающий мир. 

Под лидерской компетенцией понимают те знания, умения и навыки, которые позволяют руково-
дителю управлять другими людьми, осуществлять перемены и вдохновлять единомышленников [2]. 

Действительно, пристальное наблюдение за любым школьным двором, классом средней школы 
или другим местом, где собираются подростки, позволяет легко выявить модели лидерства свойствен-
ные современным подросткам. Некоторые подростки проявляют естественную склонность влиять на 
установки, цели и поведение своих сверстников, в то время как другие легче вживаются в роль после-
дователей. 

Для некоторых эти роли останутся вполне последовательными, в то время как другие могут гибко 
переключаться между лидером и последователем в различных ситуациях и контекстах. Такая относи-
тельная гибкость предполагает, что на лидерство можно оказывать значимое влияние и вмешиваться 
в него в течение подросткового возраста. 

К сожалению, существует критический пробел в знаниях, который препятствует нашей способности 
использовать преимущества этой гибкости и поощрять, и формировать будущих лидеров. Даже несмотря 
на то, что лидерство начинает развиваться в раннем возрасте теоретические разработки и связанные с ними 
эмпирические исследования были сосредоточены почти исключительно на взрослых. 

В подростковом возрасте, подростковые лидеры уже оказывают значительное влияние на окружа-
ющий мир. Важно отметить, что эти лидеры демонстрируют будущий потенциал, а не только текущий 
успех; они не похожи на среднестатистического политика или президента компании и не занимают 
тех же мест, что и они. Это подчеркивает необходимость эмпирического понимания подросткового 
лидерства как такового и высвечивает способы, с помощью которых можно лучше понять и развить 
взрослых лидеров завтрашнего дня, чтобы максимизировать их эффективность на рабочем месте бу-
дущего [1]. 

Несмотря на этот научный пробел, многие заинтересованные стороны (например, педагоги, роди-
тели, политики, работодатели) вкладывают значительные средства в понимание лидерского потенци-
ала и поведения лидеров в раннем возрасте, когда многочисленные пути развития лидерства перерас-
тают в разнообразные наборы знаний, навыков, умений и других характеристик, имеющие отношение 
к лидерскому поведению во взрослой жизни. 

Вообще говоря, понимание этих путей развития лидерства включало бы изучение целого ряда 
предшествующих лидерских качеств (например, возникновение лидерства), посредники (например, 
групповая эффективность) и результаты (например, удовлетворенность лидера). 

Таким образом, то, что значительный объем теоретического и эмпирического внимания уделяется 
лидерству подростков, как само по себе, так и в качестве фактора, способствующего лидерству взрос-
лых, имеет ряд важных научных и практических последствий. Что же такое лидерство? Подобно опре-
делениям многих других сложных, но важных понятий (например, адаптивности, жизнестойкости, 
критического мышления), научные определения лидерства разнообразны и сложны и постоянно об-
суждаются, уточняются и ставятся под сомнение экспертами в области науки о лидерстве. 

Однако большинство определений лидерства включают три основных аспекта: оказание социаль-
ного влияния, максимизация и координация усилий других и продвижение других к достижению 
цели. Эти аспекты определения относительно специфичны, полезны и имеют отношение к развитию 



 
Издательский дом «Среда» 

 

44      Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования  
и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

подростков. Также стоит отметить тот факт, что лидерство контекстуально и динамично, возникает в 
отношении данной комбинации индивидов и в конкретной ситуации, каждая из которых может со-
держать как облегчающие, так и сдерживающие черты, которые развиваются с течением времени. 
Этот последний момент проливает свет на то, насколько наша направленность на развитие подрост-
кового лидерства по существу совместима с теоретическими основами подросткового развития в бо-
лее общем плане [1]. 

Также важно признать результаты исследований, показывающих, что лидерский потенциал и 
склонности проявляются в детстве, задолго до подросткового возраста. Тем не менее, мы считаем 
подростковый возраст особенно важным для целенаправленного исследования по ряду причин, кото-
рые мы изложим ниже, и важным следующим шагом в продвижении этой области к еще более широ-
кому пониманию развития лидерства на протяжении всей жизни. 

Во многих отношениях развитие подростков тесно связано с ранним становлением лидерства. 
Во-первых, в период развития от среднего до позднего подросткового возраста формируются 

и/или изменяются ключевые лидерские компетенции и процессы, включая проявления социального 
доминирования, самоконтроля, повышенную значимость группы сверстников, социальный статус, 
влияние сверстников и внимание к социальной иерархии. 

В то же время подростковый возраст, как правило, представляет собой критическую точку входа 
в мир труда в большинстве западных промышленно развитых культур, а также время для более ак-
тивного участия в других лидерских качествах в подростковом возрасте. 

По сравнению как с детьми, так и со взрослыми подростки, как правило, проявляют повышенную 
социальную чувствительность, и этот вывод сходится на всех нейронных, гормональных и поведен-
ческих уровнях анализа, и подростки также, как правило, более встроены в социальные иерархии. Что 
касается последнего, подростки демонстрируют разумный консенсус при определении уровня соци-
ального статуса, компетентности и репутации своих сверстников, что означает, что они не только раз-
вивают свои собственные потенциальные лидерские качества, но и, вероятно, особенно чувстви-
тельны к их развитию у других. 

Таким образом, кажется очевидным, что подростковый возраст – это период развития, который 
предоставляет важнейшую возможность для научного понимания раннего возникновения лидерства, 
его развития и влияния на лидерство во взрослой жизни. 

Одна из областей, которую специалисты должны исследовать в контексте раннего лидерства, – это 
личностные и индивидуальные различия. Подростковый возраст – это время замечательных перемен, 
когда развитие происходит одновременно в когнитивной, физической, личностной и социальной об-
ластях. 

В этих моделях выделяются две основные области развития: 
1) развитие когнитивных и поведенческих навыков саморегуляции, включая принятие решений и 

сдерживающий контроль, и 
2) повышение чувствительности к вознаграждению, включая внимание к социальным показате-

лям, таким как репутация и социальный статус. 
Обе области, несомненно, имеют отношение к лидерству, и поскольку черты, имеющие отношение 

к лидерству, становятся все более дифференцированными в процессе развития подростков, стано-
вится особенно важным и полезным иметь возможность измерять эти черты, изучать их прогностиче-
скую значимость для процессов лидерства и участвовать в контекстуальных вмешательствах. 

В проанализированных исследованиях был выявлен ряд переменных индивидуальных различий, 
имеющих отношение к успеху профессионального лидерства во взрослой жизни, вытекающих из мно-
гих областей исследований, включая социальную психологию, производственно-организационную 
психологию и менеджмент. 

Примеры включают личностную черту социального доминирования – тенденцию вести себя напо-
ристо в сочетании с желанием быть лидером, часто вложенную в экстраверсию, – которая регулярно 
ассоциируется с оценкой лидерства и результатами. 

Самоконтроль – еще одна важная диспозиционная характеристика, приводящая к профессиональ-
ному успеху и лидерству, часто выступающая в качестве одного из самых сильных – если не самого 
сильного – предиктора предрасположенности к лидерству в профессиональной деятельности в раз-
личных контекстах. Хотя несколько других индивидуальных различий были связаны с лидерством у 
взрослых, поразительно, что два самых сильных коррелята – социальное доминирование (аспект экс-
траверсии) и самоконтроль – напрямую связаны с двумя основными областями внутри личностного 
развития в подростковом возрасте. 

В совокупности эти проблемы препятствуют способности точно оценивать лидерский потенциал 
детей и, таким образом, понимать, как проявляются и развиваются ранние черты социального доми-
нирования. 
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Еще одной важной областью, которую следует учитывать при развитии лидерства у подростков, 
является влияние факторов сверстников и межличностных отношений. Возникновение лидерства и 
его эффективность могут быть полностью поняты только в межличностном контексте. Развитие со-
циального внимания и социальных навыков становится особенно важным в подростковом возрасте в 
контексте взаимоотношений со сверстниками. 

Действительно, исследования показали большую гормональную, нервную и психофизиологиче-
скую чувствительность к отвержению сверстниками в подростковом возрасте по сравнению с дет-
ством и взрослой жизнью. 

Таким образом, подростковый возраст служит критическим периодом развития социальных навы-
ков и социального восприятия – обоих ключевых процессов, лежащих в основе лидерства. Знание ли-
дерами членов своей группы играет решающую роль в их способности управлять группой, назначать 
определенным членам задачи и распределять ресурсы таким образом, чтобы это способствовало как 
развитию группы, так и достижению ее целей. 
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БУЛЛИНГ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ «УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК»  
КАК УГРОЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье рассмотрена проблема систематической травли в современной школе под 

другим углом – не со стороны учеников, а со стороны учителей; перечислены категории участников 
буллинга, представлены причины его появления, на конкретном примере рассмотрены этапы форми-
рования буллинга, описаны его последствия. 

Ключевые слова: буллинг, жертва, агрессор, наблюдатель, травля. 

Вопрос безопасности образовательной среды затрагивает многие аспекты, одним из которых ока-
зывается поведение не только учеников, но и педагогов. В наше время очень часто говорят о травле 
подростков исключительно со стороны ровесников, но многие забывают о том, что люди старшего 
поколения также могут быть зачинщиками буллинга или же самостоятельно выступать в роли бул-
лера. К сожалению, даже сейчас, когда общество старается достигнуть максимально разумного и воз-
можного уровня толерантности проблема травли со стороны учителей (во всех ступенях образования) 
остаётся актуальна по сей день. Пускай с этим сталкивается не так много школьников/студентов, что 
не может не радовать, но как человек, который сам на протяжении шести лет подвергался системати-
ческой травле со стороны педагога, я не могу игнорировать этот вопрос и считаю нужным поднимать 
эту тему до тех пор, пока проблема не искоренится полностью. 

Одно из множества определений буллинга звучит следующим образом: Буллинг (от англ. bully – 
хулиган, драчун, насильник) – повторяющиеся акты различных видов насилия и издевательств, со 
стороны одного лица или группы лиц в отношении индивида, который не может себя защитить. Со-
знательно планируемое продолжающееся во времени физическое и (или) психологическое насилие, 
прекращение которого требует вмешательства третьих лиц – директора, учителей, других работников 
школы, учеников, родителей, а иногда и представителей правоохранительных органов [1]. 

В каждом из случаев буллинга существуют три категории участников. 
1. Жертва (тот, к кому применяется какое-либо насилие со стороны агрессора. Зачастую объектами 

травли становятся страдающие заболеваниями с внешними последствиями, физически слабые, плохо 
обеспеченные люди и представители национальных меньшинств. Жертвы часто никому не рассказы-
вают о том, что они подвергаются травле.) 

2. Агрессор (тот, кто оказывает физически или морально негативное влияние на жертву. Отлича-
ются вспыльчивостью, неуравновешенностью, грубостью. Они враждебно настроены по отношению 
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к окружающим, не реагируют на критику. Обычно, у агрессоров слабо развито чувство сострадания. 
Агрессоры высокомерны, высокого мнения о себе, также они склонны к лидерству.) 

3. Наблюдатель (как правило это группа самая многочисленная из всех участников травли. Боль-
шинство наблюдателей могут испытывать жалость к жертве, однако помочь готовы, как правило, 
меньше половины. Наблюдатели часто испытывают страх и стыд. Некоторые из них даже готовы при-
соединиться к агрессору) [2]. 

Как же так получается, что «третье лицо», задача которого предотвратить негативное влияние, 
оказывается его главным зачинщиком? В этом может помочь разобраться классификация причин воз-
никновения травли (буллинга), разработанная социологами, согласно которой выделяются такие 
пункты как: 

 зависть; 
 желание самоутвердиться и занять ведущее положение в коллективе; 
 месть; 
 тревога и др. [3]. 
Все вышеупомянутые чувства могут испытывать не только подростки в расцвете пубертатного пе-

риода, но и взрослые, казалось бы, состоявшиеся люди с постоянным местом работы, семьями и ста-
бильным достатком. 

В определённый момент жизни учитель становится одной из значимых фигур в жизни ученика/сту-
дента, ведь как правило в школе или университете молодые люди проводят больше времени, чем даже 
у себя дома. 

В рамках исследования был проведен опрос, участие в котором приняли 50 человек от 17 до 22 
лет, из них 43 девушки и 7 юношей. 

Согласно проведённому опросу около 40% учащихся сталкивались или же сталкиваются до сих 
пор с регулярным буллингом со стороны педагогов и причины на то самые разнообразные: 36% опро-
шенных подвергались травле из-за внешности (фигуры, черт лица и пр.), 32% из-за стиля в одежде и 
32% из-за «неправильного» характера. 

Пускай эти цифры не такие большие, но за каждым процентом стоит один неокрепший морально 
человек, не способный к полноценному сопротивлению. Что говорить, не все взрослые могут постоять 
за себя, а что говорить о детях, большинству из которых внушали, что учитель – это неприкосновен-
ная единица. С одной стороны, ребёнок действительно должен понимать и чувствовать авторитет-
ность педагога, но это также сможет сыграть очень злую шутку, что можно разобрать на примере. 

Девочка N. очень сильно хотела попасть в театральный кружок, что ей после некоторых проведён-
ных манипуляций удаётся. На этом кружке её замечает педагог К., которая по каким-то своим убеж-
дениям стала испытывать к этой девочке определённую неприязнь. Первый и второй этапы формиро-
вания буллинга пройдены, а именно найден агрессор (педагог К.) и жертва (девочка N.), поэтому са-
мое время для третьей стадии, а именно – возникновение редких конфликтов. 

Сначала девочке N. не дают главные роли, потом говорят об отсутствии каких-либо вокальных 
данных и вообще: «Ты себя видела? С твоими внешними данными только бабу Ягу играть и то если 
вариантов больше нет». Естественно, у ребёнка возникает недопонимание, на что следует закономер-
ный ответ: «А что ты хотела? В искусстве всегда всё жестоко». Последняя отговорка вполне устраи-
вает девочку N., и она начинает терпеть колкие комментарии, касательно своего внешнего вида. Тем 
более, говорят их не так часто, а родителям девочки педагог К. с улыбкой на лице говорит, что та-
лантливей ребёнка не видела никогда. 

Проходит некоторое время. К издёвкам педагога добавляются детские, ведь другие участники те-
атрального кружка не могут быть в стороне, когда даже руководитель им показывает, что над N. 
можно издеваться. Наступает четвёртый этап буллинга, а именно учащение конфликтов. Теперь напа-
дающий не только педагог, но и большинство труппы. Но девочка N. терпит и родителям ничего не 
говорит, ведь ей с малых лет говорили, что на учителей жаловаться нельзя. 

Пятой стадией, как правило, принято считать момент «надлома» жертвы, когда появляются первые 
мысли о том, что что-то с ней/ним не так. Это и происходит с девочкой N., которая на регулярной 
основе слышит, что у неё, вопреки крепкому для девочки телосложению, писклявый голос (с научной 
точки зрения это никак не связано, но агрессора не то чтобы это сильно волновало) и много других 
минусов, во что она постепенно начинает верить. Девочка N., видя успех других маленьких актёров, 
начинает постепенно отдаляться от коллектива, переходя на шестую ступень буллинга, к тому же в 
одну из постановок её принципиально не берут, аргументируя это наличием лишнего веса. 

Процесс травли имеет ещё три фазы: прогрессирование стресса жертвы (она становится крайне 
уязвимой к любому взаимодействию и находится в постоянно угнетённом состоянии, также могут 
проявляться физиологические проявления стресса); продвинутая фаза буллинга (стремление обидчи-
ков исключить жертву из сообщества); симптомы стресса у жертвы перерастают в симптомы бо-
лезни – и если бы девочка N. не ушла бы в другую театральную студию, где ей объяснили, что вовсе 
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не обязательно быть 90–60–90, чтобы получать главные роли, что голос у неё не писклявый, а просто 
ещё не «сломался» и для подростка это нормально и вообще театр это искусство многогранное и туда 
требуются разные типажи, то она бы непременно столкнулась со всеми последними этапами на прак-
тике. 

Пускай эта история закончилась относительно хорошо, так как ментальное здоровье и адекватная 
самооценка девочки N. после шестилетнего буллинга восстанавливались довольно долгое время, но 
тем не менее отделалась она, как говорится «лёгким испугом» и непринятием собственного голоса. 
Ведь последствия этой травли могли быть куда более серьезными, начиная от булимии (психическое 
заболевание, представляющее собой расстройство пищевого поведения, при котором больной упо-
требляет большое количество пищи, а потом избавляется от него, вызывая рвоту, применяя слаби-
тельные или мочегонные средства, клизмы, чрезмерные физические нагрузки, а также жесткие диеты) 
и заканчивая суицидом (сознательное, преднамеренное лишение себя жизни), но это не значит, что 
счастливый конец ожидает всех жертв буллинга. 

История, рассказанная выше, является не самым распространённым сюжетом. Более классический 
вариант буллинга со стороны учителей возникает во время подготовки к экзаменам. Многие под-
ростки могут поделиться тем, как им утверждали, что они слишком глупые и не смогут сдать экзамен 
(это очень смягчённый вариант формулировки). Молодые люди, к сожалению, не получают в таких 
случаях поддержки, так как даже дома их ждут родители с позицией «раз учитель говорит, значит 
правда». Более грустная ситуация складывается разве только в кружках дополнительного образова-
ния, ведь, к примеру, в каждой спортивной секции утверждают, что жестокость к детям – это норма, 
потому что «это спорт». Никакой спорт, музыка и так далее, не даёт право относиться к человеку так, 
как не относятся даже к рогатому скоту. Это самая ужасная отговорка, которую может придумать в 
своё оправдание неуравновешенный и привыкший самоутверждаться за чужой счёт человек. 

Таким образом, у недобросовестных учителей оказываются развязаны руки, так как дети остаются 
беззащитными, а значит на них можно выплеснуть весь свой гнев, возникновение которого может 
быть даже не обусловлено виной самого ученика. 

На мой взгляд, педагог никогда не должен выходить за рамки профессиональной этики при обще-
нии с учениками. Сделать замечание – это одно, но заниматься прямым унижением ученика/студента 
на почве его внешнего вида и других особенностей – не приемлемо. Следует искоренить из общества 
стереотип о том, что «чем сильнее надавить, тем больше результат» – это, конечно, с кем-то и срабо-
тает, но гораздо большее количество людей этот метод только калечит и не приносит никакого ре-
зультата. Более того, это может породить отвращение к образовательному процессу, что негативно 
скажется на усваивании ребёнком необходимых знаний. 

Я – недавняя жертва буллинга, 40% опрошенных, упомянутых в начале статьи, тоже. И уверенна, 
мы все хотим того, чтобы больше никто не столкнулся с травлей со стороны учителей и педагогов, 
чтобы никто не прошёл наш путь и образование в любом месте и при помощи любых ресурсов при-
носило людям только положительные эмоции, а также новые знания. 
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Аннотация: в статье раскрываются значение игры в жизни дошкольников, особенности и этапы 
организации игр с песком, рассматриваются образовательные функции таких игр, их роль в развитии 
детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: игры с песком, дошкольники, развитие. 

Идея о важном значении игры для психического развития ребенка нашла свое отражение как в 
отечественной, так и в зарубежной психологии и педагогике. Так, на пример сторонники психоана-
лиза З. Фрейд, В. Штерн находили в игре особую форму удовлетворения глубинных влечений. А. Ад-
лер в свою очередь полагал, что в игре дети могут физически расслабиться. По мнению Л.С. Выгот-
ского, особая значимость игры состоит в том, что она помогает ребенку переходить к более высокому 
уровню развития, то есть она способствует развитию символического мышления, создает условия для 
отработки навыков планирования и саморегуляции. 

В игре ребенок усваивает нормы поведения, правила взаимоотношений, развивает свои творческие 
способности. С помощью игры дошкольники учатся распознавать эмоции и чувства других людей, 
выражать свои чувства. Если ребенок не понимает чувства и желания своих сверстников, то это может 
привести к возникновению конфликтов и отрицательно повлиять на эмоционально-нравственное со-
стояние ребенка. 

В настоящее время процесс формирования у детей межличностных отношений приобретает осо-
бую актуальность. Дошкольная педагогика стремиться создавать новые и более эффективные пути 
формирования взаимоотношений между детьми, которые не только влияют на становление личност-
ных сфер, но также и развитие общественно ценных качеств. Так одним из путей создания благопри-
ятной психологической атмосферы в дошкольном образовательном учреждении можно выделить 
игры с песком. Основная цель игры с песком состоит в формировании умения видеть в сверстниках 
друзей, общности и единства в группе дошкольников, а также в развитии гуманного отношения друг 
к другу. Игры с песком не только развивает интеллектуальный и эмоциональный потенциал ребенка, 
но и мелкую моторику, что положительно влияет на развитие памяти, внимания и речи, познаватель-
ных процессов в целом. 

Контакт ребенка с природным материалом на занятиях или прогулках положительно влияет на 
нейроны мозга, важно также переносить занятия в песочницу для повышения их эффективности. Та-
кие занятия должны проводиться в форме игры с использованием комплекса упражнений, направлен-
ных на работу с нейродинамическими и тактильными процессами. Помимо этого, игра с песком дает 
некий эффект «самотерапии», поэтому его использование помогает уменьшить эмоциональное напря-
жение, перенести агрессию ребенка в пространство песочницы, так же приобретаются навыки бескон-
фликтного общения. Включение элементов песочной терапии в образовательный процесс дошколь-
ных учреждений должен носить не только последовательный, но и системный характер. Организация 
игр с песком должна включать в себя следующие этапы: 

‒ создание эмоционально комфортной среды, в которой ребенок мог активно использовать песок 
в игровых, познавательных и других целях; оснащение игр с песком разнообразным материалом: иг-
рушками, формочками, предметами и др.; 

‒ поддержка со стороны педагогов активности детей в процессе проживания игровых ситуаций, а 
также поддержка хаотичных, спонтанно возникших действий, связанных со снятием психоэмоцио-
нального напряжения; 

‒ педагогическая оценка игровых действий детей, которая способствует переживанию ситуации 
успешности, психологического комфорта и эмоционального благополучия ребенка; 
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‒ использование комплекса игр с адресным решением целого комплекса задач развивающей и кор-
рекционной направленности. 

Таким образом, игры с песком способствуют разностороннему развитию дошкольников, особенно 
стоит отметить значение таких игр для развития речи, коммуникативных навыков, воображения, 
мышления и др. В процессе организации таких игр дети учатся взаимодействовать со сверстниками, 
что способствует формированию межличностных отношений, позитивной социализации в целом. 
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В настоящее время приобретает актуальность саморегуляция как способ психологической безопас-
ности, поскольку именно психологическая безопасность обеспечивает состояние покоя личности в 
профессиональном и бытовом плане. Психологическая безопасность – это состояние собственной за-
щищенности от различного рода внешних факторов, которые препятствуют формированию адекват-
ных представлений о среде и выработке соответствующих моделей поведения. Личность, которая 
функционирует в обществе, постоянно подвергается стрессу. Саморегуляция один из инструментов 
для борьбы со стрессом. Существуют два основных вида саморегуляции в стрессовых ситуациях: 

1) эмоциональная саморегуляция – это способность эффективно управлять эмоциональными пе-
реживаниями: успокаиваться, если вы расстроены, и улучшать себе настроение, когда подавлены; 

2) поведенческая саморегуляция – это умение действовать в соответствии со своими глубокими 
ценностями и долгосрочными интересами. Это способность реагировать на происходящее вопреки 
своим чувствам. 

Контроль над собственными эмоциями позволяет достигать намеченных целей не только в быто-
вом плане, но профессиональном. 

Ярким примером является ситуация, когда начальник некорректно общается с подчиненными, в 
этой ситуации человек может отреагировать негативно, однако, в виду его сдержанности и хорошей 
саморегуляции, он отреагирует нейтрально и может достичь своей цели – повышения по службе. 

Итак, саморегуляция включает способность человека: 
1)  использовать самоконтроль, чтобы вести себя надлежащим образом и сдерживать импульсы 

(перестать что-то делать, например, употреблять алкоголь или, наоборот, делать что-то вопреки же-
ланию, например, быть вежливым с работодателем, когда он несправедлив); 

2)  управлять своей энергией, эмоциями, вниманием и поведением социально приемлемыми спо-
собами, в том числе для достижения целей; 

3) сохранять спокойствие, сосредоточенность и бдительность; 
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4) справляться с трудными ситуациями, перегрузками (например, избыточным шумом) и стрессом 
[4, c. 153]. 

Многие психологи рассматривают саморегуляцию через призму когнитивно-поведенческой тера-
пии. Когнитивно-поведенческая терапия основана на мыслях человека относительно его реакции на 
происходящие явления и процессы вокруг него. То есть когда человек думает, что в данной ситуации 
он не мог поступить иначе, нельзя делать вывод о том, что только такое решение можно было бы 
принять. Так как люди по-разному могут реагировать, исходя из эмоционального фона самой лично-
сти. Ведь эмоция представляет собой реакцию на определенное событие, она подкрепляется мыслями 
относительно происходящего. Следовательно, схема такого процесса будет выглядеть следующими 
образом: 

«Ситуация – мысль – эмоция – реакция». 
Реакция может быть разной, в том числе и ощущаться в теле человека. Необходимо понимать, что 

мысли могут возникать просто так и не быть связанными с каким-то событием, они формируют фо-
новые или автоматические мысли относительно мышления. Данные мысли возникают на основе уже 
пройденного опыта. Ярким примером может быть следующая схема: 

«Детский опыт (частая критика со стороны родителей) – Глубинные убеждения (я ничего не 
стою) – Четко сформулированное правило (я должен постоянно нравиться всем, в противном случае 
я не смогу ничего достичь)». Исходя из этого формируется стандартная вышеописанная схема: 

Ситуация (Начальник даёт работу, не входящую в мои обязанности) – Мысль (Если я откажусь, он 
разочаруется во мне) – Эмоция (Подавленность и раздраженность) – Реакция (Работа в выходной 
день). 

Ещё одна схема, только на бытовом уровне: 
Ситуация (Муж попросил сменить цвет волос на тот, который не нравится жене) – Мысль (Я отка-

жусь, и он бросит меня) – Эмоция (Подавленность и апатия) – Реакция (Переход на непонравившийся 
цвет волос). 

На основе детского опыта формируется будущая концепция жизни, в ходе которой складываются 
глубинные убеждения о себе: плохой/хороший, о других членах общества: плохие/хорошие и самое 
главное о мире: безопасен/небезопасен. 

Те убеждения, которые были заложены изначально формируют своего рода аксиомы, подвергаю-
щиеся сомнению. При этом следует отметить, что для каждого данные убеждения различны. Напри-
мер, для кого-то мир, в котором живут люди ужасен и небезопасен, а кто-то считает, что он безопасен, 
хотя мир этот один и тот же. Однако следует сказать, что иногда убеждения, которые были заложены 
могут быть ошибочными, они могли сформироваться за счет неадекватной оценки происходящих со-
бытий и выявленных причинно-следственных связей. Достаточно часто убеждения, которые сформи-
рованы в результате какого-либо события, могут приносить человеку страдания и сопровождаться 
тревожностью и даже расстройством личности. Искаженные убеждения могут быть причиной разлада 
в семье, в отношениях с людьми и других сферах жизни общества, а также заниженной или наоборот 
завышенной самооценки. 

Следовательно, все убеждения в рамках КПТ делятся на рациональные и иррациональные. Рацио-
нальные убеждения дают возможность человеку сформировать правильную позицию стрессоустой-
чивости, а иррациональные наоборот могут оказать отрицательное воздействие на адаптацию чело-
века к новым условиям. 

Главной целью когнитивно-поведенческой терапии является оказание самопомощи. При 
прохождении КПТ существует ряд когнитивных ошибок: 

1) предсказание будущего. Человек уже заранее думает о плохом, то есть настраивает себя на от-
рицательные мысли; 

2) чтение мыслей. Человек думает о том, что о нём подумают другие люди; 
3) катастрофизация. Человек заранее продумывает проблему и рассматривает её с точки зрения 

глобальной катастрофы, которая загоняет его в стресс [2, c. 19]. 
В рамках терапии проводятся поведенческие эксперименты, поскольку считается, что 

нестандартное поведение человека может привести к уходу от иррациональных убеждений. 
Иррациональные убеждения приводят человека в стрессовое состояние. Стресс – это одно из самых 

распространенных психологических состояний, которое испытывают люди в современном мире. Он 
может возникать по разным причинам: от конфликтов на работе до личных проблем и заболеваний. 
Проявляется в виде физиологических и психоэмоциональных симптомов, которые, если не управлять ими, 
могут привести к серьезным заболеваниям [3, c. 105]. 

Причинами возникновения стресса являются следующие: 
1) недовольство работой; 
2) невысокая самооценка; 
3) хроническая усталость и помещение себя в рамки; 
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4) высокая нервозность; 
5) отсутствие уверенности в себе и завтрашнем дне [5, c. 158]. 
Последняя причина является основой для отсутствия чувства безопасности. Базовой потребностью 

любого человека является безопасность. Это касается всех сфер жизни человека. Ввиду быстро 
меняющихся условий мир становиться небезопасным, следует также отметить, что человек ощущает 
безопасность тогда, когда он владеет информацией о том, где он будет работать завтра, сможет ли он 
оплачивать собственные потребности. Однако, когда у человека отсутствует чувство базовой 
безопасности – это порождает стресс, который может привести к серьзеным заболеваниям и не только 
психологического характера. 

Стресс, причиной которого является отсутствие безопасности, имеет психоэмоциональную форму, 
в свою очередь она имеет два основных вида: эмоциональный и информационный. Однако, 
стрессовые ситуации, которым подвергается человек в течении длительного времени, могут 
перерастать в посттравматический стресс [1, c. 95]. 

Следует отметить, что стрессогенные ситуации, угрожающие одновременно физическому и 
психологическому благополучию человека, такие как насилие, опасное для жизни заболевание, 
вызывают, по сравнению с ситуацией, не несущей угрозы физическому здоровью (например, смертью 
близкого и др.), наиболее тяжелый посттравматический стресс. 

Таким образом, можно отметить, что когнитивно-поведенческая терапия является необходимым 
элементом при возникновении стрессовых ситуаций на долгосрочной основе из-за устоявшихся 
иррациональных убеждений, поскольку стресс отрицательно сказывается на человеке и формирует 
чувство отсутствия необходимой базовой безопасности. Стрессовые ситуации возможно решить с 
помощью использования инструмента саморегуляции. 
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Общение со сверстниками является важным этапом в развитии личности ребенка и способствует 
его социализации. С поступлением в школу младший школьник попадает в новую группу 
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сверстников – учебный класс. В социально-психологическом плане учебный класс определяется как 
малая группа, состоящая из трех и более людей, которые взаимодействуют друг с другом и разделяют 
общие цели и нормы. В коллективе класса дети учатся уважать мнения других людей, сотрудничать 
со сверстниками и работать в команде, получают возможность личного самоутверждения [12]. 

Для младших школьников такая формальная группа как учебный класс чаще всего является и ре-
ферентной. По мнению Р.С. Немова, «…группа, которая является для человека образцовой, в которой 
он находит нормы и правила своего поведения, членам которой он подражает и ценности, с которой 
разделяет. Термин группа референтная используется не только тогда, когда речь идет о группе, чле-
ном которой человек является, но и о группе, к которой человек реально не принадлежит и, возможно, 
даже не желает стать ее членом, но, тем не менее, считает ее референтной для себя» [3, с. 98]. 

Отношения в учебном классе между детьми младшего школьного возраста во многом определя-
ются отношением учителя к отдельным ученикам. М.Ю. Кондратьев и Ю.М. Кондратьев отмечали, 
что учитель настолько важен, что оценка соучеников и характер взаимоотношений одноклассников 
зависит от взаимоотношений учителя и конкретных учащихся [11]. 

Главная характеристика межличностного общения младших школьников – это дружба, которая 
основывается на схожести внешних обстоятельств и случайных общих интересов (оба любят рисо-
вать, сидят за одной партой, живут в одном доме и т. п.). Но такие отношения нестабильны, так как 
для этого возраста характерна смена интересов [6]. И если в начале обучения дети предпочитают дру-
жить с представителями своего пола, то к 3, 4 классу можно увидеть смешанные группы, в которых 
друзья выбираются на основе схожих интересов, умения общаться и поддерживать это общение. Те-
перь учащиеся активно обсуждают действия и качества своих друзей, предпринимаются попытки про-
анализировать, кого можно считать настоящим другом, есть ли настоящие друзья в принципе [5]. Так 
на протяжении обучения в начальных классах отношения со сверстниками существенно изменяются 
и к концу младшей школы приобретают значимость личные качества учащегося. 

По определенным свойствам личности между единственными детьми и детьми из многодетных 
семей существуют различия, что установлено многими исследователями (Т.Н. Андреева, Л.Л. Балан-
дина, Ж.С. Джандосова, Т.А. Думитрашку). Последним свойственны меньшая пластичность, склон-
ность к конформности в принятии решений и большая потребность в их одобрении, тревожность и 
обидчивость. Дети из многодетных семей обладают более высокими оценками организованности и 
лидерства, при этом они более враждебны и более подозрительны к другим [9]. Таким образом, размер 
семьи оказывает влияние на формирование своеобразно типичных черт личности ребенка. 

Помимо этого, у детей из больших и детей из малодетных, однодетных семей есть различия в со-
циальной ситуации развития. Дети, у которых есть сиблинги, как правило, испытывают дефицит вни-
мания со стороны взрослых, так как родители не имеют возможности проявлять достаточную чут-
кость и поддержку в отношении каждого ребенка. 

Ребенок, ощущающий нехватку внимания, может реагировать на это по-разному, в одних случаях 
приобретая тревожность, неуверенность, в других же – агрессию, неадекватную реакцию, что может 
негативно влиять на адаптацию в учебном классе и налаживание взаимоотношений со сверстниками. 
Дети, которые выступали в роли родителя для младших в семье, могут проявлять категоричность, 
прямолинейность высказываний, лидерские качества и стремление к управлению. Их более взрослая 
и ответственная позиция по сравнению с другими учениками создает разрыв в поведении и вызывает 
недопонимание среди сверстников. Что может привести к конфликтной ситуации с одноклассниками. 

Еще одной трудностью, которая может вызвать конфликты с другими учащимися в классе, явля-
ется невозможность удовлетворения материальных потребностей младшего школьника по причине 
ограниченности ресурсов родителей в осуществлении желаний ребенка. Новый телефон, модная 
одежда, которая есть у всех одноклассников, могут вызвать зависть, самоограничение, готовность до-
вольствоваться малым, не стремиться к удовлетворению своих потребностей. Все это снижает адап-
тационный потенциал ребенка [7]. 

М.П. Кулаченко, изучая предпосылки межличностного конфликта между учащимися начальной 
школы и описывая сущность конфликтных действий субъектов, установила, что межличностный кон-
фликт выступает как проявление социализации у детей младшего школьного возраста. В процессе 
конфликтов с окружающими дети усваивают, как можно и как нельзя поступать по отношению к 
сверстникам, учителям, родителями [2]. 

Профилактика межличностных конфликтов младших школьников в образовательной организации 
должна осуществляться с педагогами, с родителями и с детьми [10]. 

В рамках работы с педагогами создаются объективные обстоятельства, которые препятствуют за-
рождению и формированию предконфликтных обстановок (доброжелательное, внимательное отно-
шение к учащимся, поддержка, индивидуальный пример). Также необходимо проводить оптимиза-
цию организационно-управленческой деятельности педагога, подразумевающую, что учитель исполь-
зует методы поощрения и создает для учеников ситуации успеха. Ликвидация общественно-
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психологических факторов возникновения межличностных конфликтов осуществляется через разра-
ботку правил, процедур решения каких-либо дискуссионных вопросов, формирование функциониру-
ющей службы при школе, куда дети, их родители и преподаватели будут иметь возможность обра-
титься. 

Следует обучить педагогов блокировать индивидуальные факторы образования межличностных 
конфликтов в классе с помощью проведения практической работы: тренингов, циклов классных ча-
сов, методических объединений преподавателей. Примерная тематика: «Тренинг общения», «Все 
цвета, помимо черного», «Я глазами других», «Я и мы», «Чужой среди своих» и т.д. [1]. 

К профилактике межличностных конфликтов со сверстниками у младших школьников из много-
детных семей необходимо подключать родителей всех обучающихся. Следует проводить информаци-
онно-просветительские собрания с привлечением психолога, цель которых будет состоять в повыше-
нии педагогической культуры родителей, к примеру расширение области знаний в сфере возрастных 
особенностей ребенка, и в научении конструктивным способам поведения родителей в конфликтах с 
детьми. Немаловажно проводить индивидуальные консультации. Такие встречи должны быть направ-
лены на анализ воспитательной работы с ребенком: каковы причины участия ребенка в конфликтах, 
стиль семейного воспитания и как он влияет на ребенка в будущем и т. п. Необходимо организовать 
взаимодействие образовательного учреждения и родителей в вопросе профилактики межличностных 
конфликтов, в которой отношения школы и семьи будут выстраиваться на обоюдном уважении: семье 
следует проявлять помощь в организации и формировании условий для развития ребенка, а школе – 
давать конкретные рекомендации и советы [8]. 

Проводя профилактическую работу с детьми из многодетных семей, необходимо знакомить их с 
правилами и техниками эффективного общения, конструктивного выхода из конфликтов, формиро-
вать адекватную самооценку и развивать уверенность в себе. Педагогам, в свою очередь, следует пре-
дупреждать и разрешать конфликтные ситуации, организовывать различные формы и виды досуговой 
деятельности ребенка: секции, кружки и др. Чтобы улучшить взаимоотношения детей из многодетных 
семей со сверстниками необходимо так же привлекать их к общим социальным мероприятиям, клас-
сным часам, проводить игры, которые будут развивать навыки сотрудничества в классе. 

Психологам рекомендуется включать младших школьников из таких семей в групповую работу, 
которая будет стимулировать развитие доброжелательных отношений между детьми в учебном 
классе. Примерными темами таких занятий могут быть: «Конфликт. Что это такое?», «Я и конфликт», 
«Я и умение преодолевать конфликты», «Учимся сотрудничать» [4]. 

В работе с детьми из малодетных и однодетных семей следует объяснять особенности статуса 
младших школьников из многодетных семей и поощрять понимание и толерантность. Необходимо 
помочь понять всем детям, что каждый индивид уникален, и каждая семья имеет свои особенности. В 
классе, в целом, важно создавать поддерживающую и толерантную обстановку, где все дети могут 
чувствовать себя принятым независимо от своего семейного статуса. 

Своевременная профилактическая работа будет способствовать улучшению межличностных отно-
шений в учебном классе, сплочению детей между собой и созданию комфортного для всех участников 
образовательного процесса пространства. 
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Аннотация: актуальность вопроса изучения эмоционально-волевой сферы подростков определя-

ется потребностями различных социальных институтов, включенных в процесс формирования и вос-
питания личности как часть общества. Развитие эмоционально-волевой сферы происходит не 
только под воздействием условий внешней социальной среды, в которой находится ребенок, но и под 
воздействием факторов внутреннего влияния, которыми являются наследственность, особенности 
физического развития. 
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контроль, рефлексия, мотивация. 

В современном обучении одной из важных задач стоит формирование у обучающихся эмоцио-
нально-волевой сферой, необходимой для эффективного выполнения ими учебной и любой другой 
деятельности, а также для обеспечения психологической защищенности и безопасности личности. В 
психологии и педагогике актуальность проблемы саморегуляции личности изучается с позиций раз-
личных подходов: системно-деятельностного, мотивационного, личностного. И посвящены фунда-
ментальные труды Л.С. Выготского [7], К.Э. Изарда [9], Е.П. Ильина [12], А.Н. Леонтьева [14], 
С.Л. Рубинштейна [18] и других ученых, в которых теоретически обоснована и экспериментально до-
казана неразрывная связь эмоциональной и волевой сфер личности, поскольку эмоции обеспечивают 
общую мобилизацию всех систем организма. 

Одним из ведущих зарубежных ученых, исследовавших человеческие эмоции в различных аспек-
тах, является американский психолог К. Изард. Он старался объяснить, каким образом эмоции обра-
зуют существенную часть человеческого сознания, познания и действия; рассматривал человеческие 
эмоции в непосредственной связи с познавательной способностью и деятельностью человека [9, с. 73]. 
По мнению отечественного психолога А.Н. Леонтьева, эмоции не только соответствуют той деятель-
ности, в которой они возникают, но и возникают вслед за актуализацией мотива (потребности) и до 
рациональной оценки субъектом своей деятельности [14, с. 194]. 

Эмоции (от лат. emovere – возбуждать, волновать) – особый класс психических процессов и состо-
яний, которые связаны с инстинктами, потребностями и мотивами. Они отражают значимость дей-
ствующих на человека явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности в форме непо-
средственного переживания (удовлетворения, радости, страха и т. д.). Эмоции человека отражают со-
стояние, процесс и результат удовлетворения потребности. По эмоциям можно определить, какие в 
данный момент для человека актуальны потребности и интересы [8, с. 580]. 

Проблему волевой сферы рассматривают многие ученые, порождая дискуссии и споры. Одним из 
первых о проблеме преодоления писал известный русский физиолог И.П. Павлов. Важное условие 
достижения цели автор называет не что иное как существование препятствий. Если препятствия от-
сутствуют, то человек не получает должного стимулирования для осуществления деятельности. Чем 
больше возникает препятствий, тем сильнее срабатывает инстинкт «преодоления». И.П. Павлов счи-
тал, что данным инстинктом «преодоления» определяется вся сила, вся интенсивность жизни. Только 
в случае наличия препятствий на пути к цели активизируется «рефлекс цели», без которого достиже-
ние поставленной цели невозможно [17, с. 72]. По мнению И.М. Сеченова, просто так человек не ста-
нет проявлять силу воли, для этого нужна веская причина, мотив [19, с. 181]. Г.Л. Тульчинский счи-
тает, что для человеческого поступка такой преградой может быть не только внешнее препятствие, 
ограничивающее двигательную активность, но и содержание его собственного самосознания, контро-
лирующие интересы и т. д. Воля как инстинкт свободы проявляется на всех уровнях личности, выпол-
няет функцию подавления одних потребностей и стимулирования других, способствует проявлениям 
характера, самоутверждению личности от умения постоять за себя до самопожертвования [20, с. 120]. 

Воля предполагает самоограничение, сдерживание некоторых достаточно сильных влечений, созна-
тельное подчинение их другим, более значимым и важным целям, умение подавлять непосредственно 
возникающие в данной ситуации желания и импульсы. Существенными признаками волевого действия 
являются усиленное внимание к такому действию и отсутствие непосредственного удовольствия, 
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получаемого в процессе и в результате его выполнения. Нередко усилия воли направляются человеком 
не столько на то, чтобы победить и овладеть обстоятельствами, сколько на то, чтобы преодолеть самого 
себя [16, с. 430]. 

Воля, по мнению Е.П. Ильина, подобно понятиям мышления, памяти, и объединяет группу психо-
логических процессов, явлений, которые обеспечивают сознательное, преднамеренное управление 
поведением и деятельностью субъекта. В данном случае понятие воли он связывает с понятием управ-
ления и разделяет волевую и произвольную регуляции, но соотносит их как целое. Волевая регуляция 
является частным случаем, одной из форм произвольного управления и характеризуется таким при-
знаком как волевое усилие. Еще одна важная характеристика воли и произвольности заключается в 
том, что это не просто управление, а самоуправление. Структура такого самоуправления состоит, 
по Е.П. Ильину, из нескольких блоков: самодетерминация, самоинициация и самоторможение, само-
контроль, самомобилизация (внимание и самостимуляция). 

Важным шагом в рассмотрении произвольного поведения, деятельности стала психология рефлек-
сии. Именно рефлексия является одним из наиболее существенных факторов, определяющих произ-
вольное и волевое поведение, в том числе и поведение, связанное с позитивными самоизменениями. 
Рассматривая функции рефлексии, А.В. Карпов пишет, что параметр рефлексивности придает слож-
ность, многогранность, противоречивость и, в конечном итоге, уникальность тому, что обычно обо-
значается понятием «осознанная, произвольная регуляция деятельности [13, с. 8]. 

А.В. Карпов и И.М. Скитяева говорят о том, что субъект может рефлексировать следующие ас-
пекты: 

1) знания о ролевой структуре и коллективном взаимодействии; 
2) особенности внутреннего мира другого человека, его мотивацию; 
3) свои поступки, себя самого; 
4) знание об объекте и способах действия с ним [13, c. 84]. 
Проблемами подросткового возраста занимались Л.И. Божович [3], В.С. Мухина [15], Л.С. Выгот-

ский [4] и другие психологи. Подростковый возраст ими определяется как сложный, переходный, кри-
тический, имеющий в становлении личности важнейшее значение. В подростковом возрасте расши-
ряется объем деятельности, закладываются основы сознательного поведения, формируются нрав-
ственные представления, качественно меняется характер. В ходе бурного роста и физиологической 
перестройки подросткового организма могут возникнуть тревоги, повышенная возбудимость, измен-
чивость настроений, эмоциональная неустойчивость. Из-за неумения управлять своими эмоциями у 
подростка происходит борьба за признание своих прав и самостоятельности, что приводит к конфлик-
там со сверстниками и взрослыми. В результате возникает кризис подросткового возраста [1, с. 314]. 
О необходимости регулировать эмоциональное состояние детей писал В.М. Бехтерев, считая, что 
необходимо устранять отрицательные (угнетающие) эмоции, а переживание положительных эмоций 
способствует нормальному развитию ребенка, в том числе и интеллектуальному [2, с. 230]. 

Рассматривая изменения воли при истерии подростка Л.С. Выготский пишет: «Какая же подчи-
ненная инстанция начинает самостоятельно работать при истерии и, следовательно, возвращает нас к 
началу полового созревания? Этот механизм Кречмер называет гипобуликой и говорит, что в прими-
тивной психической жизни воля и аффект тождественны. Каждый аффект в то же время тенденция, 
каждая тенденция принимает черты аффекта. Это непосредственная импульсивная организация воле-
вой жизни, свойственная ребенку и особенно подростку к началу полового созревания, эмансипиру-
ется от высшей волевой надстройки при истерии» [5, с. 166]. Л.С. Выготский пишет: «Мы могли бы 
резюмировать сравнительное изучение волевых функций у истерика и подростка. Мы могли бы ска-
зать, содержанием развития в переходном возрасте является именно то, распад чего составляет содер-
жание истерического заболевания. Если при истерии гипобулика эмансипируется от власти целевой 
воли и начинает действовать по своим примитивным законам, то в переходном возрасте гипобулика 
включается в качестве составной неотделимой части в целевую волю, впервые возникающую в этом 
возрасте и являющуюся выражением той функции, которая дает человеку возможность управлять со-
бой и своим поведением, ставя ему определенные цели и направляя его процессы так, чтобы они вели 
к достижению этих целей» [5, с. 168]. Таким образом, по мнению Выготского, единство воли и аф-
фекта как составляющее основу гипобулики включено в более развитые, высшие формы волевой ре-
гуляции. 

По мнению Л.С. Выготского внутренняя включенность эмоций в волевую регуляцию может быть 
обнаружена и при рассмотрении усилий, связанных с овладением человеком собственными психиче-
скими функциями [5, с. 215]. Это не противоречит его общей логике взглядов о том, что психические 
функции нужно изучать не изолированно и отдельно, а во взаимодействии и взаимосвязи. Он отме-
чает: «Самая локализация источника эмоций, из которого берет начало специфическое качество чув-
ства, вне мозга, на периферии, уже предполагает выключение аффектов из всего того комплекса свя-
зей, из всей той системы отношений, из всей той функциональной структуры, которые составляют 
истинный предмет психического развития человека» [6, с. 210]. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

56      Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования  
и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

Эмоции включены в процесс волевой регуляции, управляются по принципу, сходному с управле-
нием вниманием, памятью, поведением. Мы не можем непосредственно влиять на эмоции, но можем 
делать это опосредованно. Л.С. Выготский пишет следующее: «Как замечает Кеннон в другом месте, 
если кора не имеет прямого контроля над внутренними органами и не может управлять их функциями, 
она может осуществлять над ними непрямой контроль. Например, мы можем пойти навстречу опас-
ности и вызвать в себе таким образом дрожь, хотя мы не можем вызвать дрожь простым волевым 
решением. Сходным образом мы часто можем избегнуть обстоятельств, которые возбуждают страх, 
гнев или отвращение и сопровождающие их висцеральные расстройства. Для этого мы должны только 
не приближаться к волнующему нас пункту. Мы развили учение о двойном контроле для того, чтобы 
показать, насколько более сложные условия взаимодействия между аффективными и сознательными 
произвольными процессами допускает новая теория по сравнению со старой» [6, с.158]. 

По аналогии с выделением Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым мнемических, мыслительных и 
других действий, В.А. Иванников выделяет мотивационные действия, и определяет их как действия 
по созданию побуждения. Мотивационные действия могут быть осознанными и неосознанными, про-
извольными и непроизвольными, волевое действие он определяет как одну из форм мотивационного 
действия, являющегося произвольным [10, с. 109]. 

В нашей работе под управлением эмоционально-волевой сферой мы понимаем процесс управле-
ния собственными эмоциональными переживаниями, который предполагает осознание и принятие 
своего эмоционального состояния, выражение его в социально приемлемой форме и определенную 
самопомощь в случае негативных переживаний. Это сложный и длительный процесс, необходимый 
подростку для эффективного выполнения им учебной деятельности, а также в личной жизни. Под-
ростковый возраст – это самый ответственный период времени жизни, так как в ребенке стабилизи-
руются черты характера, формируются нравственные основы, социальные установки, отношения к 
себе, к людям, к обществу; появляется новая черта – более высокий уровень самосознания [3, с. 32]. 
Поэтому для подростка важна не только поддержка и понимание со стороны взрослых, но и понима-
ние сложных процессов зарождения эмоций, использование этих знаний в управлении своей эмоцио-
нально-волевой сферой. Чтобы он мог сознательно управлять эмоционально-волевой сферой, его 
нужно научить осознавать собственное эмоциональное состояние, идентифицировать и интерпрети-
ровать эмоциональные состояния, выражать свое эмоциональное состояние в соответствии с социаль-
ными нормами, снижать психоэмоциональное напряжение, осуществлять самоконтроль эмоциональ-
ного состояния. 

Поэтому, структура модели управления эмоционально-волевой сферой подростка в нашей иссле-
довательской работе включает спектр личностных и социально-психологических особенностей и со-
стоит из следующих блоков: 

 блок осознания собственных эмоциональных состояний; 
 блок эмоциональной устойчивости, фрустрации; 
 блок самоконтроля через интроспекцию; 
 блок ответственности, результативности и эффективности деятельности; 
 блок решительности, инициативности и настойчивости. 
Этапы программы включают: 
1. Первичная психологическая диагностика эмоционально-волевой сферы подростков: 
 выделение критериев и показателей эмоционально-волевой сферы подростков; 
 подбор диагностической программы с учетом критериев и возрастных особенностей. 
2. Реализация диагностической программы, направленной на исследование эмоционально-волевой 

сферы подростков: 
 проведение диагностической программы; 
 интерпретация полученных данных в ходе проведения диагностической программы. 
3. Выявление факторов формирования управления эмоционально-волевой сферой подростков: 
 проведение корреляционного анализа; 
 интерпретация полученных результатов корреляционного анализа. 
4. Создание и реализация рекомендуемой программы мероприятий, направленной на формирова-

ние управления эмоционально-волевой сферой подростков. 
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Аннотация: в статье на основе использования метода категоризации осуществляется сравне-
ние понятий психологической безопасности и психологической защищенности личности. Выделя-
ются признаки, отличающие данные термины. Осуществляется прояснение психологического содер-
жания понятия «психологическая безопасность» с позиции субъекта и его произвольной активности, 
выделяются присущие ему маркеры. Анализируются конкретные примеры, касающиеся психологиче-
ской безопасности современных детей, социализация которых происходит в условиях цифровизации 
всех сфер жизни. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, психологическая защищенность, категоризация, 
личность, маркеры. 

Категоризацию можно определить как теоретический метод, который позволяет отнести познава-
емый объект к определенному классу посредством абстрагирования, дифференциации его свойств, 
сортировки, различения имеющихся у него характеристик и их сопоставления с особенностями, явля-
ющимися универсальными для данного класса объектов, с последующим обобщением, группировкой 
и классификацией. Результатом категоризации является причисление изучаемого объекта к абстракт-
ной группе – определенному или типу – на основе выявленных общий черт, признаков, сходств между 
изучаемым объектом и другими из данного класса. Использование этого метода позволяет соотносить 
сходные понятия, упорядочивать объекты, систематизировать явления, существующие вокруг них, 
что ведет к упрощению, ясности понимания мира, объяснению тонкостей похожих, но не синонимич-
ных понятий. Категориальный анализ как метод конкретно-научной рефлексии, использующийся в 
психологическом познании объективной реальности, был обоснован в работах М.Г. Ярошевского [4]. 

Одним из этапов деятельности, связанной с категоризации понятий, является распознавание сущ-
ности, прояснение свойств изучаемых категорий. 

В научной литературе заявленные в теме статьи понятия нередко используются как синонимы, 
определяются одно через другое, что не дает достаточной ясности в точном понимании их смысло-
вого, содержательного наполнения. 

Так, И.А. Баева указывает, что: «Психологическая безопасность – это состояние психологической за-
щищённости, а также способность человека и среды отражать неблагоприятные внешние и внутренние 
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воздействия» [2]. Г.Г. Вербина пишет: «Психологическая безопасность личности – это состояние защи-
щенности личности, обеспечивающее ее целостность как активного социального субъекта и возможность 
развития в условиях информационного взаимодействия с окружающей средой» [3]. А.В. Литвинова с кол-
легами отмечают, что «психологическая безопасность личности означает состояние защищенности, а 
также духовно-нравственную, эмоциональную, волевую, когнитивную устойчивость к стресс-факторам» 
[7]. Т.И. Колесникова связывает данное понятие с защищенностью сознания от воздействий, способных 
против воли человека изменять его психические состояния и поведение [5]. 

Как видно из приведенных выше определений современных авторов, в каждой из приведенных 
трактовок зафиксированы различные значимые аспекты психологической безопасности. Корнями она 
уходит в удовлетворение базовой потребности человека в безопасности. Все понятия объединяет 
наличие взаимосвязи между психологической безопасностью и психологической защищенностью, 
определение первого через второе, по сути, использование их как синонимов, что не вполне обосно-
ванно. 

Рассматривая подходы к определению понятия «психологическая защищенность», можем отме-
тить следующее: в научной литературе этот термин определяется как «относительно устойчивое по-
ложительное эмоциональное переживание и осознание индивидом возможности удовлетворения ос-
новных потребностей и обеспеченности собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации, 
и при появлении обстоятельств, могущих блокировать или затруднить их реализацию» [6]. К факто-
рам, обеспечивающим субъективное ощущение защищенности, ученые относят: чувство принадлеж-
ности к группе, адекватную самооценку, реалистичный уровень притязаний, склонность к надситуа-
тивной активности, сформированность ответственности, отсутствие повышенной тревожности, 
неврозов, страхов и пр. [6]. Психологическая защищенность тесно связана с бессознательными меха-
низмами психологической защиты. Они в совокупности представляют собой целостную систему пси-
хической стабилизации индивида и ориентированы на уменьшение или устранение негативного эф-
фекта, связанного с какой-либо психотравмирующей ситуацией. С одной стороны, механизмы психо-
логической защиты ограждают личность от острых, непереносимых, невозможно сильных для нее 
психотравмирующих воздействий, вытесняя их в бессознательное, в область неосознаваемых пережи-
ваний, представлений, ощущений и пр. С другой стороны, они выполняют очень важную функцию – 
создают антисуицидальный барьер. 

Мы полагаем, что использовать понятия психологической безопасности и психологической защи-
щенности как синонимичные неправомерно. Это затрудняет вычленение их уникального смыслового 
наполнения и свойств. На наш взгляд, эти две категории, хотя и связаны между собой, и могут быть 
отнесены к одному классу, но имеют явно выраженные отличия. В частности, если рассматривать их 
с позиции субъектности и произвольности, то психологическая безопасность личности больше соот-
носится со специально созданными факторами, т.е. ее намеренно обеспечивают, сознательно создают 
условия для этого. 

В обыденном сознании категория безопасности связывается с отсутствием каких-либо опасностей, 
зла, насилия. Однако на вопрос: «Можно ли в мире современных вызовов и угроз обеспечить полную 
психологическую безопасность личности, защитить ее от всего?" большинство из нас ответит: «Нет». 
Известные своими мудрыми высказываниями писатели, ученые, политики, государственные деятели 
вообще считают, что полное ощущение безопасности опасно, чуждо человеку как биопсихосоциаль-
ному существу. Вот, что они пишут: «Традиция становится нашей защитой, а когда разум в безопас-
ности, он приходит в упадок» (Джидду Кришнамурти); «Способ быть в безопасности – никогда не 
быть в безопасности» (Бенджамин Франклин); «Если хочешь знать, насколько ты не в безопасности, 
просто оглянись вокруг. Ничто не безопасно. Нет ничего безопасного. Я не ненавижу технологии, я 
не ненавижу хакеров,... (но!) без этих хакеров мы бы не решили проблемы, которые нам нужно ре-
шить, особенно безопасность» (Фред Дерст) [1]. Таким образом, в психологической безопасности 
находится тот, кто в любой момент готов и способен оказать противодействие возникшей угрозе, от-
стоять личные границы, собственное мнение, чувство достоинства и пр. 

Напротив, излишне тепличные (безопасные) условия, тщательное оберегание ребенка от всех 
опасностей, решение проблем за него, лишение возможности действовать самостоятельно, совершать 
поступки и учиться на собственных ошибках нередко выливается в протестное, эпатажное, демон-
стративное, деструктивное поведение детей, сознательно идущих на риск, чтобы уйти от чрезмерной 
родительской опеки. Мы полагаем, что создать условия (внешние и внутренние) для усиления психо-
логической безопасности можно. Примером внешних условий могут быть программы родительского 
контроля для детей за компьютером; примером внутренних – выработка навыков безопасного пове-
дения ребенка в Интернете и не только. К такому пониманию психологической безопасности склоня-
ется William A. Kahn, который пишет, что это «обстановка в организации, коллективе, семье и других 
социальных ячейках, позволяющая членам группы действовать, не опасаясь негативных послед-
ствий...» [9]. Л.Ю. Субботина отмечает, что безопасность – это «организация внешней среды..., вклю-
чающая систему правил, по которым должно осуществляться поведение человека... «Правила» 
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понимаются достаточно широко – от законов и положений инструкций до ценностей, установок и 
предпочтений личности.... Понимание безопасности... прямо выводит нас на проблему «свободы 
воли» [8]. 

Что касается психологической защищенности, то она в большей степени зависит от внутреннего 
ощущения ее наличия. Ребенок может внутренне чувствовать себя защищенным на соревнованиях, 
т.к. его поддерживают тренер, болельщики, рядом – проверенные надежные друзья и т. д., и быть аб-
солютно беззащитным в собственной семье, если там нет должного понимания, взаимного доверия, 
заботы, общей ответственности, наконец, любви и душевного тепла. 

Таким образом, выбранные для анализа понятия в современной науке являются недостаточно про-
работанными, неоднозначными в своем психологическом содержании. Их сущность теряется и раз-
мывается в других психологически категориях, через которые они определяются. В ряде случаев про-
исходит, по сути, подмена понятий. 

Мы связываем рассмотрение психологической безопасности с сознательной работой самого субъ-
екта по обеспечению и поддержанию сопротивляемости негативным угрозам (предвидеть все из ко-
торых просто невозможно), его выносливостью, жизнестойкостью, способностью критически воспри-
нимать, правильно осмысливать, предупреждать неблагоприятные внешние и внутренние опасности, 
а в случае их появления – с адекватными сложившейся ситуации обоснованными действиями, за ко-
торые он готов нести ответственность. Перечисленные составляющие мы рассматриваем как значи-
мые маркеры данной категории. В связи с этим считаем, что у подрастающего поколения нужно раз-
вивать критическое мышление, бдительность, обучать навыкам социально-ответственного (безопас-
ного) поведения в реальной и виртуальной действительности. Что детерминирует поведение чело-
века? – Его ценности, смыслы, мотивы, отношения. Значит надо соответствующим образом выстро-
ить систему воспитания наших детей, чтобы выработать эти личностные составляющие. 

* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минпросвещения России 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) №073-00030-23-03 от 02.06.2023 по теме 
«Педагогическое обеспечение психологической безопасности образовательной среды в условиях но-
вых вызовов и угроз (в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь)» при финансовой поддержке 
из средств дополнительного соглашения №073-03-2023-030/3 от 19.06.2023 года к Соглашению 
№073-03-2023-030 от 27.01.2023 г. о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 
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ЛИЧНОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАК ЕГО ВЫЯВИТЬ 
Аннотация: статья посвящена вопросу личностного потенциала, его структуры и способов вы-

явления. Описаны такие понятия, как индивид, личность, а также представлена краткая диагно-
стическая программа исследования. 

Ключевые слова: личность, личностные особенности, личностный потенциал, деятельность, ре-
сурсы, структура личности. 

Для того чтобы говорить про личностный потенциал, нужно сначала понять, что из себя представ-
ляет «личность», а если углубиться ещё дальше, то и кто такой «индивид». В своём исследовании я 
буду опираться на Д.А. Леонтьева и А.Н. Леонтьева. 

Индивид – это связь естественных органов и их функций, которая возникает на основе дифферен-
циации и одновременно интеграции живых схем. Это та связь естественных потребностей, которая 
определяет естественную иерархию деятельности. Личность, напротив, есть «связь и иерархия дея-
тельностей, определяемых не биологически, но исторически» [3, с. 196]. 

Что же определяет личность человека? Как рассуждает А.Н. Леонтьев, «не внутренние условия, 
взятые сами по себе, как и не внешние условия, как и не просто совокупность тех и других. Личность 
является тем процессом, который «соединит» их между собой». 

Структура личности по Д.А. Леонтьеву: 
 экспрессивно-инструментальные структуры. 
Содержат в себе типичные для личности способы и формы внешнего проявления, взаимодействия 

с миром, другими словами, представляют собой внешнюю оболочку; 
 психологический уровень (отношение личности с миром); 
 уровень ядерных структур (некий каркас личности). 
Как мы можем заметить, в структуре личности потенциал предстаёт как индивидуальная система 

внутренних и внешних ресурсов отдельного человека, обеспечивающих многообразие возможных 
векторов развития и трансформации личности в процессе её жизненного пути. 

Под ресурсами понимается следующее: комплект средств, который имеет все шансы быть задей-
ствованным человеком для достижения его конкретной цели либо же результата. 

Д.А. Леонтьев под личностным потенциалом понимает системную организацию личностных осо-
бенностей, образующих особый «стержень» личности и отражающих уровень личностной зрелости. 

В структуру личностного потенциала входят следующие составляющие: самоактуализация, само-
реализация, самодетерминация, устойчивость, саморегуляция, жизнестойкость, адаптивность, целе-
устремлённость. 

Опираясь на выше указанную структуру, я составила диагностическую программу, позволяющую 
выявить особенности личностного потенциала. 

Ниже в таблице 1 представлено краткое описание методик, использованных в диагностической 
программе. 
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Таблица 1 
Диагностическая программа исследования 

п/п Название методики,  
ее автор Цель методики Исследуемые параметры 

1. 
Опросник  
К.Г. Юнга 

Выявление 
типологических 
особенностей личности

Показатели экстраверсии, интроверсии и 
амбоверсии 

2. Тест Р. Персо Выявление уровня 
целеустремлённости

Показатель целеустремлённости 

3. 

Методика  
Дж. Голланда 
«Профессиональный тип 
личности» 

Определение 
профессионального типа 
личности 

Типы профессиональной направленности: 
реалистический (шкала 1), 
интеллектуальный (шкала 2), социальный 
(шкала 3), конвенциальный (шкала 4), 
предприимчивый (шкала 5), артистический 
(шкала 6)

4. 
Методика 
«жизнестойкости»  
С. Мадди 

Определение уровня 
жизнестойкости 

Шкала жизнестойкости, в которую входят 
следующие компоненты: вовлечённость, 
контроль, принятие риска 

5. 

Опросник «Стиль 
саморегуляции 
поведения» (ССП)  

Определение 
количественных 
показателей основных 
процессов саморегуляциии 
регуляторно-личностных 
свойств 

6 шкал: планирование, моделирование, 
программирование, оценка результатов, 
гибкость и самостоятельность 

 

Личностный потенциал относится к саморегуляционному потенциалу – системе индивидуальных 
различий, связанных с успешностью управления психологической энергией. 

Другими словами, личностный потенциал – это те особенности личности, которые лежат в основе 
хорошей саморегуляции и позволяют прогнозировать успешность саморегуляции. 

Если потенциал личности высок, то все работает в системной взаимосвязи. При низком потенциале 
отдельные формы поведения и функции не взаимосвязаны. 

Людям с высоким потенциалом присущи такие психологические характеристики как активность, 
продуктивность, субъектность, резилентность и продуктивное совладание, самодетерминация, целе-
направленность, гибкость. Соответственно, для людей с низким личностным потенциалом характерна 
пассивность, зависимость, конформность, уязвимость, виктимность, непродуктивные защиты, ригид-
ность [6]. 

Таким образом, личностный потенциал характеризуют не сами способности, а способность ис-
пользовать свои способности. 
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АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
Аннотация: в наше время не существует универсального метода коррекции расстройств аути-

стического спектра, поскольку нет единого подхода к изучению психики. Такая ситуация обусловлена 
общим положением психологии. Каждый из существующих подходов и методов коррекции РАС, так 
или иначе, показывает положительный результат в динамике развития ребенка. Что работает в 
том или ином подходе или методе, есть ли ключевые пересечения в практическом применении каж-
дого из них? Задавшись таким вопросом, мы провели теоретический анализ, взглянув на современные 
методы оказания помощи детям с РАС через призму культурно-исторического подхода. Поскольку 
именно культурно-исторический подход представляется нам наиболее перспективным в плане инте-
грации тех общих знаменателей, которые окажутся эффективными в других подходах и методах 
работы. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, современные эффективные приемы 
коррекционной работы с детьми с РАС, культурно-исторический подход, культурные формы, телес-
ная практика. 

Гипотеза, на которую мы опирались, проводя теоретический анализ, состоит в предположении о 
том, что, взаимодействие с другими людьми у детей с расстройствами аутистического спектра и раз-
витие сознания взаимосвязанные компоненты в рамках культурно-исторического подхода. 

Проводя коррекционную работу с детьми с РАС нам представляется необходимым делать акцент 
на развитие функционального взаимодействия, для чего следует включать во взаимодействие различ-
ные культурные формы. Принимая во внимание тот факт, что детям с расстройствами аутистического 
спектра доступны не все культурные формы, но в то же время хорошо себя зарекомендовала, телесная 
практика. 

Под телесной практикой мы понимаем любые культурные способы (движения и действия) удовле-
творения потребностей и выражение смыслов человека [6, c. 69]. Телесную практику мы можем по-
нимать как форму взаимодействия человека с человеком, выражающую субъект-субъектные отноше-
ния. Поскольку мы рассматриваем, как символическую форму, взаимодействие человека с человеком. 
В соответствии с мнением Л.С. Выготского субъект – субъектные отношения являются исходной 
формой развития. 

С этой точки зрения мы проанализировали имеющиеся современные подходы и методы коррекции 
расстройств аутистического спектра у детей. 

Мы задались вопросами, что же общего есть в каждом подходе или методе, применяемых в кор-
рекции расстройств аутистического спектра. По какой причине ни одно из предложенных направле-
ний не занимает лидирующие позиции на протяжении вот уже двух десятилетий активного обсужде-
ния этого расстройства. В то же время каждое активно используется и способствует фиксированию 
данных о положительной динамике коррекционной помощи. 

Данная статья отражает результаты проведенного теоретического анализа существующих подхо-
дов и современных методов коррекции расстройств аутистического спектра через призму культурно-
исторической психологии, с целью определения эффективных приемов работы. 

Клинико-психологическая структура аутизма или РАС, была описана с разницей в несколько лет 
Л. Каннером (1943), Г. Аспергером (1944), С.С. Мнухиным (1947). 

Среди наиболее распространенных подходов к коррекции РАС можно выделить бихевиоральный 
подход, нему относится в частности TEACCH программа разработанная Э. Шоплером, Р. Райхлером 
и Г. Месибовым – сотрудниками Школы медицины Университета Северной Каролины в начале  
1970-х годов, данная абривиатура переводится на русский язык следующим образом – «Лечение и 
образование аутичных детей и детей с нарушением коммуникативных способностей». Применение 
TEACCH предполагает работу с ребенком по следующим основным направлениям: восприятие, ими-
тация, координация рука и глаз, крупная моторика, мелкая моторика, речь, элементарная познаватель-
ная деятельность, социальные отношения, самообслуживание. 

Красной нитью через данный способ коррекции мы отмечаем телесный контакт с ребенком (пол-
ные физические подсказки на начальных этапах и на протяжении всего обучения, без тактильного 
контакта не удается установить с ним взаимодействие, обратить его внимание на себя). 

Следующий подход эмоционально-уровневый. 
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В основе эмоционально-уровневой коррекции лежит клинико-дезонтогенетический под-
ход Л.С. Выготского, который позволил авторам выделить первичные дефекты, вторичные и третич-
ные образования при раннем детском аутизме и взглянуть на них как на нарушение аффективной 
сферы (нарушение структуры базальной эмоциональной системы саморегуляции, нарушение приспо-
собительности, аффективной адаптации ребенка к окружающей среде). Основные моменты этой 
структуры: 

эмоции опираются на инстинкты и влечения, нарушение эмоциональной сферы влечет за собой 
нарушения в других сферах (поведение, когнитивная сфера и т. д.). 

Авторы (О.С. Никольская, К.С Лебединская, Е.Р. Баенская, М.М Либлинг) выделяют 4 базовых 
уровня, на которые опирается система эмоциональной регуляции организма: уровень полевой реак-
тивности (преднастройка к контакту с окружающим); уровень стереотипов (адаптация субъекта к 
окружающему, выработка аффективных стереотипов сенсорного контакта с ним; регуляция процес-
сов удовлетворения соматических потребностей); уровень экспансии (обеспечивает достижение аф-
фективно значимой цели в преодолении неожиданных препятствий на пути к ней); уровень эмоцио-
нального контроля (выстраивание эмоционального взаимодействия с другими людьми, т.е. поиск спо-
собов ориентировки в переживаниях других, формирование правил, норм взаимодействия с другими 
людьми). Нарушение одного из этих основополагающих уровней влечет за собой поломку всей си-
стемы с последующей его гиперкомпенсацией. 

Изучив практическое применение данного способа коррекции следует отметить телесный контакт 
с ребенком на этапах, когда коррекционное воздействие начинает приносить видимые результаты (с 
ребенком применяются игры, которые начинаются с прикосновений к рукам и туловищу ребенка, для 
установления доверительного взаимодействия, привлечения его внимания, направления его деятель-
ности и перехода на уровень аффекта). 

Холдинг – терапия, основоположник метода американский психиатр M. Welch (1983), позднее Ма-
рия Либлинг предложила игровую холдинг терапию, которая не так критично была воспринята науч-
ным сообществом. Холдинг-терапия была предложена как метод восстановления базального доверия 
к миру. Внешне метод выглядит следующим образом: мать прижимает ребенка к себе, но таким обра-
зом, чтобы можно было смотреть ему в глаза. Автор метода выделяет три стадии холдинга: стадия 
конфронтации (ребенок противится началу холдинга); стадия конфликта (ребенок вырывается, куса-
ется, плюётся, мать успокаивает ребенка, говорит о своей любви); стадия разрешения (сопротивление 
прекращается, ребенок устанавливает с матерью контакт «глаза в глаза»). По мнению В.В. Лебедин-
ского, холдинг-терапия может применяться лишь в тех случаях, когда остальные возможности по-
мощи ребенку исчерпаны. 

Проанализировав описанную методику помощи ребенку с РАС, отмечаем в этом виде терапии 
наличие телесного контакта, ребенка мама прижимает к своему телу, чтобы обратить внимание ре-
бенка на свое присутствие. 

Метод сенсорной интеграции. Основоположником метода является Джин Айрес (1963), в основе 
подхода лежит предположение о том, что обучение и поведение ребенка обусловлено его способно-
стью к обработке сенсорной информации. 

Вникая в практическое применение метода, следует отметить повсеместное использование телес-
ного контакта с ребенком (упражнения для крупной моторики на первых этапах выполняются при 
помощи полной физической подсказки, с целью компенсации сенсорных дифицитов). 

АВА терапия или прикладной анализ поведения (Applied Behavior Analysis) наука о управлении 
поведением человека. В работе с детьми с РАС впервые был применен в 1963 году в Калифорнийском 
Университете доктором Иваром Ловаасом. Спецификой метода является то, что все сложные пове-
денческие акты ребенка разбиты на блоки. И применяя данную структуру в обучении ребенка, им 
усваивается материал малыми долями с последующим усвоением целой цепочки знаний и умений. 

Методы АВА так же используют в работе телесный контакт с ребенком (полную физическую под-
сказку, щекотку, приветствие методом касания рука ребенка – рука педагога, для привлечения внима-
ния ребенка, для обучения на первых этапах коррекционного воздействия). 

Метод альтернативной коммуникации PECS, подробно описан в книге Лори Фрост и Энди Бонди 
«Система альтернативной коммуникации с помощью карточек PECS». Данный метод помогает, при-
меняя символические изображения ребенку с РАС адаптироваться в среде, с опорой на картинку ре-
бенок получает возможность выразить свои желания, внести корректировку в свой день, сообщить о 
том, что его беспокоит. 

Следует отметить, что практическое введение и применение альтернативной коммуникации PECS, 
активно прибегает к использованию телесного контакта с ребенком (полная физическая подсказка, 
направление руки к требуемой карточке, для привлечения внимания). 

Игровое время Floortime, основоположник метода психиатр Стенли Гринспен. Этот метод подра-
зумевает развивающее вмешательство и взаимодействие с ребенком, страдающим РАС. Другое назва-
ние этой методики DIR – метод. Developmental -развивающая, Individual differences -учитывающая 
индивидуальные особенности, Relationship-based – основанная на построении отношений. Данный 
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способ основан на предположении о том, что в основе развития ребенка лежит эмоциональный кон-
такт с матерью. При погружении в суть практического применения метода, мы обнаруживаем посто-
янный телесный контакт с ребенком в ходе применения данного метода: «...сенсорная поддержка, 
например, рука, ласково положенная на спину и чуть похлопывающая в такт дыханию» [3, 97], что 
помогает привлечь внимание малыша. 

Концепция The P.L.A.Y. Project (Play and Language for Autistic Youngsters) разработана Ричардом 
Соломоном на основе фундаментальных идей Floortime/ DIR, на основании которой была создана 
программа обучающая специалистов и родителей методам интенсивного развивающего воздействия 
на ребенка с РАС. Погружение в практическое применение метода показало присутствие в нем телес-
ного контакта с ребенком в той же стратегии. 

Пет -терапия лечение с помощью животных. Здесь хорошо себя зарекомендовали лошади, дель-
фины, собаки. При анализе практического применения данных методов коррекции стало очевидно, 
что используются заранее обученные животные, для исключения причинения вреда здоровью ре-
бенка. На протяжении практики применения метода, происходит постоянное возвращение к физиче-
скому (тактильному) взаимодействию животного с ребенком. 

Музыкотерапия и пескотерапия, более узконаправленные методы используемые в коррекции ре-
бенка с РАС, при погружении в практическое примененение данных методов работы, стало понятно, 
что происходит применение телесного контакта с ребенком (физические подсказки в движениях ту-
ловища и рук, поощрение и установление контакта при помощи комфортных прикосновений к ре-
бенку). 

Проанализировав при помощи глубокого погружения в практическое применение каждого опи-
санного метода, нами было обнаружено, что каждый из них не состоятелен без физического (телес-
ного) контакта с ребенком. Везде прослеживается пересечение через прикосновение, овладение вни-
манием через физический контакт с телом. 

Данные наблюдения на наш взгляд явились достаточным основанием для более детального изуче-
ния отмеченного феномена и могут лечь в основу исследования, в котором телесная терапия выступит 
предметом, в качестве объекта исследования будет изучено – социальное взаимодействие детей с рас-
стройствами аутистического спектра, с использованием экспериментально-генетического метода ис-
следования. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКО-БЕЗОПАСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ НА АНТИВИТАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: автором подчеркнуто значительное влияние безопасной психологической образова-
тельной среды на предотвращение антивитальных переживаний подростков. Актуальность дан-
ного исследования заключается в том, что с каждым годом увеличивается количество суицидов 
среди подростков, учащихся в муниципальных учреждениях. 

Ключевые слова: психологическо-безопасная образовательная среда, антивитальные пережива-
ния, подростковый возраст. 

Психологическое благополучие подростков является одной из главных проблем образовательной 
системы. Современный мир, с его высоким уровнем стресса и требований, оказывает негативное воз-
действие на молодежь. Поэтому, создание психологическо-безопасной образовательной среды 
(ПБОС) – это один из способов помочь подросткам справиться с жизненными трудностями и преодо-
леть антивитальные переживания. 

В Тульской области за 2021 год было зафиксировано 36 случаев попыток суицида несовершенно-
летними. Такие данные содержатся в отчете уполномоченного по правам ребенка в регионе. 30 слу-
чаев у детей старше 14 лет, 6 – у детей от 11 до 13 лет. Данная статистика включает в себя также 
угрозу суицида. Также в отчёте выявили статистику, которая показывает, что большая часть случаев 
происходила в малообеспеченных неполных семьях. 

В целом, можно выявить, что частота суицидальных действий возросла среди подростков. Социо-
логическое исследование И.Ф. Чепелевой показало, что «у 30% лиц в возрасте 14–18 лет бывают су-
ицидальные мысли, 6% юношей и 10% девушек совершают суицидальные действия. Некоторые спе-
циалисты пишут о том, что в 10% суицидальное поведение имеет цель покончить собой, и в 90% су-
ицидальное поведение подростка – это привлечение к себе внимания» [6, с. 2]. 

При исследовании данной темы следует учитывать, что общество в целом налагает огромную от-
ветственность за жизнь, психическое и физическое здоровье и благополучие несовершеннолетних на 
систему образования, школу, а не только на сам институт семьи. 

ПБОС – это комплекс мероприятий, направленных на формирование у подростков психологиче-
ской устойчивости, уверенности в своих силах и способности к адаптации. 

При создании такой среды учитываются различные факторы, такие как: социальная и психологи-
ческая поддержка, создание условий для здорового образа жизни, профилактика наркотической и ал-
когольной зависимости, а также предотвращение насилия и конфликтов. 

Одной из важнейших целей ПБОС является предотвращение антивитальных переживаний под-
ростков. 

Антивитальные переживания – это состояние, когда подросток чувствует бессмысленность своей 
жизни, отчаяние и неудовлетворенность. 

Антивитальные переживания, как выделяют О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев, А.М. Сагалаков, 
«проявляются в направленности мотивов личности «против» собственной жизни, биологических по-
требностей, утрате прежнего интереса к жизни, бесперспективности, возникновении мыслей о жела-
тельности ее завершения» [5, с. 16]. 
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Подростковый возраст является одним из наиболее сложных и противоречивых периодов в жизни 
человека, он сопровождается гаммой положительных и отрицательных переживаний. Личностные пе-
реживания подростков могут быть очень разнообразными и зависят от многих факторов, таких как 
социальное окружение, семейная ситуация, гендерная идентичность, физическое и эмоциональное 
развитие и т. д. Некоторые из распространенных личностных переживаний подростков включают в 
себя следующее. 

1. Идентичность: подростки могут переживать неуверенность в своей личности и искать свое ме-
сто в мире. Они могут задавать вопросы о своих ценностях, интересах, верах и идентичности. 

2. Самооценка: подростки могут часто сравнивать себя с другими и иметь низкую самооценку. 
Они могут переживать неуверенность в своих способностях и бояться неудачи. 

3. Отношения: подростки могут переживать трудности в отношениях с друзьями и родителями. 
Они могут испытывать стресс от конфликтов, разрывов отношений и неспособности установить близ-
кие связи. 

4. Эмоции: подростки могут переживать интенсивные эмоции, такие как гнев, страх, тревога и де-
прессия. Они могут не знать, как эффективно управлять своими эмоциями, что может приводить к 
поведенческим проблемам и ухудшению психического здоровья. 

5. Будущее: подростки могут переживать страхи и беспокойства относительно своего будущего. 
Они могут чувствовать давление от социальных ожиданий и не знать, как выбрать свой путь в жизни. 

Кроме того, многие подростки также могут сталкиваться с другими личностными проблемами, 
такими как трудности в общении, нарушения поведения, наркотическая зависимость, и т. д. Лучший 
способ помочь подросткам справиться с этими переживаниями – это установить доверительные отно-
шения, быть открытым для диалога, предоставить информацию и ресурсы для поддержки их психи-
ческого здоровья и личностного развития. 

Как раз именно безопасная психологическая образовательная среда способна оказать значительное 
влияние на предотвращение антивитальных переживаний подростков. В рамках такой среды, под-
ростки могут получить поддержку со стороны взрослых, участвовать в социальных проектах, зани-
маться спортом и здоровым образом жизни, а также общаться с людьми, которые находятся в подоб-
ной ситуации. 

Влияние ПБОС на антивитальные переживания подростков может быть различным. Однако, су-
ществует множество исследований, которые подтверждают, что создание психологически-безопасной 
образовательной среды способствует снижению риска возникновения антивитальных переживаний у 
подростков. 

Проблемы саморазрушающего поведения, суицидальных тенденций в поведении детей и подрост-
ков представлены во многих исследованиях, в том числе в работах Г.С. Банникова, О.В. Вихристюк, 
С.В. Воликовой, С.А. Кулакова, А.Л. Лихтарникова, Т.С. Павловой, О.А. Сагалаковой, А.Б. Холмого-
ровой и др. Отмечая суицидальное поведение подростков и молодежи как одну из острейших проблем 
современного российского общества, О.В. Вихристюк, Г.С. Банников, А.В. Летова приводят данные 
ВОЗ о том, что Россия находится на третьем месте по количеству завершенных зарегистрированных 
суицидов и на первом месте по числу суицидов среди молодежи (14–24 года) [4, с. 5]. 

В образовательной среде психологическая безопасность может быть достигнута через различные 
практики, такие как обеспечение социальной поддержки подростков. Ребята должны чувствовать, что 
в школе есть люди, которые готовы помочь им в любой ситуации. Это может быть психолог, социаль-
ный работник, учитель или другой работник школы. Они могут предоставить ребятам поддержку, 
советы и направить на необходимые услуги. Помочь в выражении своих чувств: поддержка подрост-
ков в их выражении чувств и эмоций может уменьшить антивитальные переживания, связанные с 
невыраженностью эмоций. 

Другой способ – это проведение мероприятий, направленных на формирование психологической 
устойчивости у подростков. 

Также может помочь поддержка позитивного мышления. Поощрение позитивных мыслей и рассужде-
ний может помочь уменьшить антивитальные переживания и повысить уверенность подростков. 

Для создания психологическо-безопасной образовательной среды следует уважительно отно-
ситься к разнообразию: уважать разные культуры, верования и точки зрения – это может помочь под-
росткам чувствовать себя в безопасности и ценить свою индивидуальность. 

В целом, создание психологически безопасной образовательной среды может помочь подросткам 
чувствовать себя защищенными и безопасными, что может снизить их антивитальные переживания и 
повысить их благополучие, способствуя развитию более высокого уровня осознанности и ответствен-
ности за достижения в настоящем и будущем. 
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Аннотация: в статье дается определение гибких навыков, рассматривается проблема развития 

гибких навыков у учащихся образовательных учреждений, раскрывается понятие «hard skills» и его 
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Умение выстраивать межличностные отношения, оказывать положительное влияние на социаль-

ную группу и владеть компетенциями крайне важно в современном веке. В эпоху цифровых техноло-
гий людям нужно активно развивать психологические качества, умения и навыки, которые необхо-
димы при взаимодействии с социальной средой. Человек должен научиться не только объективно вос-
производить картину окружающей реальности получаемой в процессе социализации, но также взве-
шенно и рационально подходить к вопросу, касающегося потребляемой информации. Все перечис-
ленные выше компоненты формируют в людях «гибкие» (мягкие) навыки, которые так или иначе ока-
зывают положительное влияние на жизнедеятельность человека. 

Понятия «soft skills» (гибкие навыки) и «hard skills» (жесткие навыки) возникли еще во второй 
половине прошлого столетия и употреблялись первоначально в военной терминологии США. Иссле-
дователи данной области пришли к выводу, что ключевое значение в подготовке военных имеют не 
только исключительно профессиональные навыки, но и универсальные компетенции. Так, в 1959 г. в 
армии США начали активную подготовку по отработке научного подхода и разработке учебных про-
грамм для военных. А в 1968 году армия США официально вводит учебную доктрину («Системная 
организация обучения»), где превалирует значимость тех навыков, которые не связаны с наличием 
академических знаний. После утверждения эффективности данной программы и ее дальнейшего ис-
пользования в учебных пособиях, наблюдалось увеличение уровня динамики развития гибких навы-
ков и его распространения на все профессиональные сферы деятельности. Дальнейшее развитие и 
выделение одних из основополагающих компонентов гибких навыков исследуется в 2013 году. Аме-
риканская компания проводила опрос менеджеров ведущих предприятий, который направлен на вы-
явление личностных качеств и компетенций, имеющих значимость в процессе профессионального 
становления. Полученные результаты выявили перечень ведущих мягких навыков у менеджеров, та-
кие как: коммуникабельность (98%), позитивное мышление (97%), гибкость (92%) и умение работать 
в команде (92%). Отсюда следует, что мягкие навыки не зависят от конкретной специфики, а напря-
мую связаны с личностными качествами специалиста [1]. 

В России этот подход получил название «4К» по первым буквам указанных навыков. Данная мо-
дель имеет следующие компоненты: коммуникация, критическое мышление, креативность и коопе-
рация (командная работа). Коммуникация – это взаимодействие людей друг с другом для получения 
или передачи конкретной информации. Критическое мышление – система мыслительных стратегий и 
коммуникативных качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с информационной реаль-
ностью [6]. Креативность – это творческие возможности (способности) человека, которые могут про-
являться в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах деятельности, характеризовать личность 
в целом и/или ее отдельные стороны, продукты деятельности, процесс их создания [7]. Под коопера-
цией понимается эффективное взаимодействие с другими людьми и эффективная работа в различных 
командах. Стоит отметить, что внедрение подхода развития навыков «4К» в практику обучения 
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поддерживается ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», НИУ ВШЭ, благотворительным 
фондом «Вклад в будущее» и другими [8]. Также данная модель непосредственно связана со стандар-
том ФГОС программ, в которых заявлено развитие у учащихся способности самостоятельно мыслить, 
решать творческие задачи, что невозможно при отсутствии креативности и развитости критического 
мышления. 

Эксперты, изучающие формирование гибких навыков, трактуют определение по-разному. Так, 
В.А. Давидова рассматривает «soft skills» как приобретенные навыки, которые человек получил через 
дополнительное образование и свой жизненный опыт, и которые он использует для своего дальней-
шего развития в профессиональной деятельности. О.В. Сосницкая считает, что гибкие навыки – это 
коммуникативные и управленческие таланты, к которым относят: умение убеждать, лидировать, 
управлять, способность разрешать конфликтные ситуации и т. д. Также, подмечает С. Мамаева, «Soft 
skills – это личностные качества, которые обеспечивают самостоятельность принятия решений и 
управление». Несмотря на разнообразие мнений, касающихся формулировки данного определения, в 
науке однозначного термина нет. Однако, опираясь на ряд исследований и вышеизложенные умоза-
ключения, можно сделать вывод, что наличие гибких навыков относят к человеку не как к субъекту, 
владеющими профессиональными компетенциями, а как к личности, которая развивается в процессе 
сознательной деятельности и общения с людьми. 

Безусловно, развитие мягких навыков связано с такими педагогическими процессами как – воспи-
тание и обучение. Воспитание – это специально организованная деятельность педагогов и воспитан-
ников для реализации целей образования в условиях педагогического процесса. Обучение – это спе-
цифический способ образования, направленный на развитие личности посредством организации усво-
ения обучающимися научных знаний и способов деятельности [5]. Отсюда следует, что процессы обу-
чения и воспитания играют не последнюю роль в развитие и формирование у подростков коммуника-
тивных навыков, навыков активного слушания и ряд других способностей, которые необходимы при 
взаимодействии человека с социумом и составляют структуру гибких навыков. 

Наряду с образовательными процессами, исследователи также выделяют процесс самообучения, 
как источник развития основных элементов, входящих в модель мягких навыков. Современные тен-
денции требуют от человека наличия универсальных способностей, взятых из различных сфер дея-
тельности. Конечно, эффективность цифровых технологий позволяет работать и развиваться незави-
симо от географического положения, но в действительно, количество информации, ее содержание и 
тот объем, в котором она предоставлена достаточно велик, и, только на поиск достоверных и валид-
ных источников может быть потрачено больше времени, чем на ее анализ. 

Из вышесказанного следует подчеркнуть важность развития критического мышления, которое яв-
ляется одним из основных компонентов, как отечественной, так и зарубежной парадигмы гибких 
навыков. Благодаря такому познавательному психическому процессу как мышление, человек спосо-
бен совершать многоуровневый переход – от единичного к общему и от общего к частному. В 
XXI веке объем и содержание информации может разниться с ее достоверностью в силу сомнитель-
ности источников или компетенций авторов, которые публикуют тот или иной ресурс. Именно по-
этому необходимо как можно раньше прививать у школьников навык более разумного потребления и 
анализа информации, получаемой в процессе обучения или иного вида деятельности. 
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В настоящее время огромное значение стали иметь цифровые технологии. Сейчас невозможно 
представить мир без Интернета – Всемирной паутины, в особенности это касается подростков, кото-
рые большую часть времени проводят в телефонах и компьютерах. И если поколение старше научи-
лось и привыкло обходиться без цифровых технологий, то для подростков они стали неотъемлемой 
частью жизни. Более того, многие подростки видят в этом основной способ коммуникации и социа-
лизации между сверстниками. 

Разработанная информационно-коммуникационные технологии позволяют общаться и знако-
миться с разными людьми с помощью социальных сетей. Другими словами, социальная сеть предпо-
лагает размещение пользователем о себе информации (имя, возраст, увлечения и т. п.) на специальных 
интернет-площадках. С каждым днем такие сайты все больше совершенствуются, что приводит к сме-
щению живого общения на второй план. Подросткам становится более интересно и удобно использо-
вать невербальное общение [3]. 

Описанные выше события привели к возникновению такого понятия, как «кибербуллинг». В пси-
хологии под этим термином подразумевают вид враждебного невербального общения, целью кото-
рого является осознанное травля и запугивание жертвы. Кибербуллинг может осуществляться через 
телефонные звонки, текстовые и видео-сообщения, записи сообществ, форумы, онлайн-игры и т. 
д. Поскольку социальные сети находятся в свободном доступе и абсолютно любой человек может 
быть там зарегистрирован, то это предоставляет злоумышленнику возможность скрыть личность, 
фальсифицировать информацию, наличие большой аудитории и высокую скорость распространения 
данных. Все это отличает кибербуллинг от обычного буллинга. А также одним весомым отличием 
является то, что в кибербуллинге жертва подвержена травле в любое время и вне зависимости от ме-
стоположения [1]. 

В данное время кибербуллинг имеет много видов, рассмотрим основные классификации по Нэнси 
Виллард: оскорбление, домогательство, очернение и распространение слухов, использование фиктив-
ного имени, публичное разглашение личной информации, социальная изоляция, продолжительное до-
могательство и преследование, открытая угроза физической расправы [2; 5]. 

Как правило, причины таких действий очень различны. В основном, это попытка завоевать при-
знание среди сверстников или примыкание к более сильной части группы, чтобы самому не стать 
жертвой кибербуллинга. Также это может быть следствие личного конфликта, после чего идет по-
пытка мести. Кроме этого, мотива может и не быть вовсе, подросток может заниматься этим ради 
развлечения [2]. 

Все вышеупомянутые причины кибербуллинга могут представлять для жизни подростка большую 
опасность. Рассмотрим возможные риски и угрозы более подробно. В первую очередь стоит обратить 
внимание на то, какой ущерб несет кибербуллинг на психоэмоциональное состояние подростка. 
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Интернет-травля может продолжаться абсолютно без перерыва, на протяжении целых суток. Угрозы 
могут присылать внезапно и в любой момент. Тем самым, жертва не может чувствовать себя в без-
опасности и находиться в покое, что очень изнуряет и оказывает пагубное влияние на психику. Кроме 
того, стоит отметить, что за счет возможности злоумышленнику оставаться инкогнито, страдающая 
сторона терпит еще большее чувство тревожности [1]. 

Другими словами, это можно назвать психологическим насилием, которое может довести до серь-
езных психологических травм. В следствии чего, у подростка может наблюдаться: 

1) депрессия – пониженное настроение, заторможенность движений и мышления; 
2) агрессия – озлобленность по отношению к другим; 
3) снижение самооценки; 
4) недоверчивость, пугливость; 
5) посттравматическое стрессовое расстройство (может возникнуть при долгосрочном эмоцио-

нальном давлении); 
6) чувство безысходности, которое часто приводит к суицидальным наклонностям [6]. 
Также стоит отметить, что негативное влияние не обходит стороной и самих кибербуллеров. Как 

правило, у них наблюдается повышенная агрессия, авторитарность и завышенная самооценка, что ме-
шает им нормально развиваться в социуме. 

Для борьбы с кибербуллингом необходимо предпринимать меры на различных уровнях. Важно 
понимать, что профилактика кибербуллинга требует совместных усилий со стороны общества, обра-
зовательных учреждений, родителей и правоохранительных органов. В первую очередь безопасность 
обеспечивают сами веб-сайты, которые предоставляют возможность по необходимости обратиться в 
чат-поддержку, подать жалобу на какого-либо пользователя или напрямую связаться с администрато-
ром сайта. Корме этого, подростки должны понимать, какую информацию о себе можно выкладывать 
в социальных сетях, а какую не стоит. В свою очередь, со стороны педагогов и родителей также необ-
ходимо проводить профилактические беседы о правилах сетевого этикета [7]. 

Исходя из описанного выше положения, следует сделать вывод о том, что проблема кибербуллинга 
достаточно серьезна и ее стоит освещать. Такой вид травли может иметь разрушительные последствия 
для жертвы. Мало того, что он наносит вред психическому и физическому здоровью, но и влияет на 
учебную и социальную сферы жизни. Важно понимать, что кибербуллинг может иметь долгосрочные 
последствия, которые могут сопровождать жертву на протяжении всей жизни. Поэтому необходимо 
заранее соблюдать меры предосторожности и создавать для себя безопасную онлайн-среду. 
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XXI век – век быстро развивающихся новых технологий. Интернет стал неотъемлемой частью 
жизни практически каждого человека, а подростки являются его главными потребителями. Интернет 
открыл границы нашему миру, сократил расстояние и время, дал возможность учиться, зарабатывать, 
продавать, общаться друг с другом, узнавать и делиться своими знаниями, и все это «в один клик», 
т.е. охватил все без исключения сферы жизни и деятельности человека. Область доступных возмож-
ностей, с использованием сети Интернет постоянно и необратимо растет. 

Но всегда ли это будет так удобно и так безопасно? Наверное, нет. Чем больше нам открываются 
границы в познании какой-либо информации, тем больше появляется вопросов, возникает больше но-
вых задач и проблем. 

Мы уже привыкли к тому, что в виртуальном мире разрешено всё, или по крайней мере очень и 
очень многое. Можно назвать и позиционировать себя кем угодно, придумать при этом себе новое 
имя, биографию и вести себя совсем не так, как в реальной жизни, а еще можно безнаказанно вторг-
нуться в чужое (личное) пространство. 

При всей этой сложной и многогранной проблеме – агрессия в Интернете, вытекающая в жёсткое, 
грубое, не знающее границ приличия общение – не редкость, и страдают от буллеров самые уязвимые 
пользователи – дети и подростки [1]. 

Для современного подростка Интернет и все что с ним связано – неотъемлемая часть его жизни, причём 
иногда более важная (значимая), чем существующее представление о реальности. При этом с психологи-
ческой точки зрения подростки очень уязвимы. Судить обо всём категорично и прямолинейно, не допус-
кать гибкости суждений – все это характерно и присуще юношескому максимализму. Первое и немало-
важное, что характерно для этого возраста – любое внимание (тем более отрицательное), воспринимается 
особенно остро, эта черта характера возникает в раннем подростковом возрасте и постепенно исчезает по 
мере взросления и накопления жизненного опыта. Многие дети «живут» в смартфонах и практически не 
понимают разницы между реальными событиями и теми, что происходят в виртуальной среде – они могут 
дать ребёнку не меньше радости и разочарования, чем настоящие. 

Кибербуллинг – вид целенаправленного запугивания и травли с использованием социальных се-
тей, целью которого является напугать, разозлить, опозорить жертву, т.е. ущемить достоинство чело-
века. В основном данный вид травли направлен на чувства жертвы и её социальные отношения. 

Существует достаточно много форм кибербуллинга, но из них можно выделить несколько. 
1. Домогательство – регулярные угрозы жертве в Интернете с последующими вопросами, которые 

содержат шантаж. Домогательство особенно опасно тем, что у него обычно нет внешних свидетелей. 



 
Издательский дом «Среда» 
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Пример: юноша, которому отказала девушка в знакомстве, угрожает ей тем, что, зная её адрес бу-
дет постоянно за ней следить, а зная ее телефон – присылать сообщения с угрозами, оскорблениями 
и т. д. и эта «психологическая игра» будет продолжаться до тех пор, пока девушка не согласиться с 
ним общаться, т.е. агрессор будет пытаться получить полный контроль над ней. 

2. Троллинг – высмеивание человека при помощи оскорблений, плохих, унизительных слов – один 
из самых распространенных вариантов кибербуллинга. 

Пример: товарищи сделали неудачное фото своего приятеля и опубликовали это в школьном чате 
с целью разозлить, унизить, вывести из себя. 

3. Аутинг – публикация личной (конфеденциальной) информации человека без его на то разрешения. 
Пример: при ссоре с другом, парень выложил номер приятеля в социальные сети, чтобы люди при-

сылали оскорбительные сообщения, целью которой выступает унижение и шантаж. 
4. Диссинг (клевета) – публикация информации, которая может негативно повлиять на репутацию 

жертвы, распространение, в том числе заведомо ложных сведений, слухов, сплетен, т.е. внушать 
жертве, что о ней знают что-то «плохое». 

Пример: девушка при ссоре выкладывает в сеть неудачные работы своей подруги, чтобы испор-
тить её репутацию, и при этом без всяких доказательств очернят ее, делая «фотожабы», подделывая 
переписку в социальных сетях. 

5. Обман – представление ложной информации о жертве для удовлетворения собственных, как 
правило низменных потребностей буллера. 

Пример: мошенник написал ребёнку в социальных сетях о том, что он является другом семьи и 
попросил скинуть (передать) личные данные своих родителей (брата, сестры). 

Причинами травли зачастую (или как правило) выступают – мнимое превосходство над кем-либо 
и такие чувства как злоба, зависть, месть – являющиеся по своей сути самыми угрожающими и страш-
ными для человека. 

Наиболее восприимчивы к кибербуллингу дети 11–13 лет. В этом возрасте ребёнок ещё не умеет 
контролировать эмоции [1]. На данном этапе жизни дети испытывают кризис подросткового возраста, 
он формируется на основе нового уровня самосознания, появления возможности высказывать (пы-
таться высказывать) и отстаивать свою точку зрения, а также способность познать и утвердить себя 
как личность. 

Современные психологи считают, что такой период является продолжительным, так как темпы 
развития ребёнка высоки. Возникают новые потребности, которые дети не могут удовлетворить из-за 
отсутствия социального опыта. Именно подростковый кризис меняет отношение детей к окружаю-
щему миру. Дети воспринимают себя как взрослую личность, думая, что только они могут мыслить 
верно. Буллеры пользуются данной ситуацией и делают всё возможное, чтобы в дальнейшем причи-
нить им психологическую травму [2]. 

В основном буллерами становятся те люди, которых раньше возможно унижали, а жертвами ста-
новятся те, кто нуждается в поддержки людей. В социальных сетях скрываются опасные мошенники, 
которые доводят детей до саморазрушения. Так как дети не получают поддержки от своих родителей, 
они ищут их в «безобидных» сетях. Подростки часто бывают наивны и делают очень необдуманные 
действия. Именно поэтому сформировалось новое явление современного цифрового общества – ки-
бербуллинг. Как правило, оно направлено на причинение вреда жертве с использованием Интернета, 
при этом давление в любых его формах проявляется круглосуточно, анонимно, индивидуально и 
направленно на неограниченную аудиторию. 

Кибербуллинг крайне негативно влияет на людей – формируя ощущение полной беспомощности, 
поэтому важно знать основные психологические аспекты обеспечения безопасности детей при кибер-
буллинге. 

Жертва за частую самостоятельно не может справиться с кибербуллингом, по причине оказания 
очень сильного давления на нее. Любой человек, будь то единственное лицо или кооперация приносят 
немалый ущерб физическому и психологического здоровью жертвы. Именно поэтому нужно очень 
чутко, аккуратно и в то же время пристально обращать внимание на формирование и проявление дан-
ной проблемы. Исходя из чего, можно выделить ряд профилактических действий (мер) которые по-
могут избежать кибербуллинг в Интернете, или по крайней мере минимизировать (свести на нет) его 
негативное влияние на подростка: 

 разъяснение детям правил безопасного поведения и общения в Интернете; 
 проведение с ребенком постоянных и целенаправленных бесед о его интересах, мире его увле-

чений и круге общения; 
 использование родительского контроля и безопасного поиска; 
 соблюдение личной конфиденциальности. 
Обратим особое внимание на такую меру как – беседа с ребенком о его интересах, мире его увле-

чений и круге общения. 
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Зачастую родители, углубившись в свои рабочие будни, упускают, а порой и забывают или пус-
кают на самотек психологическое взросление детей (время кризиса подросткового возраста), из-за 
чего подросток не может самостоятельно разобраться в жизненных трудностях и перипетиях и пыта-
ется разрешить проблему, в том числе, с помощью Интернета. 

Психологически многие родители давят своим родительским авторитетом на ребёнка, не осозна-
вая, что причиняют ему боль и тем самым дистанцируются, отталкивают его от себя при решении 
непростой задачи. 

Психика ребенка в подростковом периоде очень гибка и нестабильна. Родители машинально уста-
навливают жесткие правила, по которым нужно жить их ребенку и как им кажется он по ним живет и 
при этом с ним ничего не происходит, но это иллюзия, только внешне проявление. Антуан де Сент-
Экзюпери обращая внимание на данную проблему словами главного героя, в сказке «Маленький 
принц», говорит не конкретно от себя, а от имени всех детей: «Взрослые никогда ничего не понимают 
сами, а для детей очень утомительно без конца все им объяснять и растолковывать» [5], отсутствие 
понимания между взрослым и ребенком (подростком) порождают ряд проблем, в т.ч. во взаимоотно-
шениях между ними и не подтверждении родительских ожиданий. Все это приводит к тому, что под-
росток, не имея возможности сделать собственный выбор и не находя поддержки, отдаляется от ро-
дителей. Подросток начинает думать, что взрослые могут и будут только упрекать, и заставлять его 
делать так, как хотят они, поэтому круг общения в виртуальном пространстве ему становится ближе, 
проще и понятней. 

Дети подвластны мнению со стороны, так как если они берут чужое мнение, они не берут ответ-
ственность за сказанные слова. Как сказали бы современные психоаналитики: «Лучше быть стадом и 
не брать ответственность, чем иметь свое личное мнение». 

К сожалению, как это не печально, но универсального пособия, по воспитанию детей не суще-
ствует. Однако проявив простую наблюдательность родители должны понять есть ли проблемы у ре-
бенка или нет. 

Именно поэтому родители должны находить индивидуальные подходы к своим детям, интересо-
ваться их жизнью, кругом и сферой общения, прислушиваться к их мнению, ведь только на доверии 
строятся хорошие взаимоотношения между родителями и детьми [3]. 

Благодаря глубокой и проницательной беседе родители должны вовремя заметить опасную, нега-
тивную ситуацию (свети их до минимума или исключить их), грамотно вмешаться в действия, связан-
ные с травлей в Интернете, и тем самым не подорвать психологическое здоровье ребёнка. 

Обратимся к статистике. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 42% 
российских интернет-пользователей считают, что за последние пять лет оскорблений и буллинга в 
социальных сетях стало больше. Это говорит о том, что проблема существует и на данный момент 
нам нужно чаще проводить профилактику по психологической безопасности, для того чтобы процент 
кибербуллинга в Интернете сокращался [4]. 

Таким образом, для разрешения данной ситуации необходимо разработать некоторый план дей-
ствий при столкновении с кибербуллингом, который поможет разъяснить действия буллера. Данный 
план включает в себя несколько аспектов для предотвращения кибербуллинга в Интернете, таких как: 

 выявление случаев кибербуллинга (насилия) и его профилактика в подростковой среде; 
 игнорирование – способ удержаться от агрессивных сообщений; 
 ограничение буллера в общении с жертвой; 
 разрешение данной проблемы с близкими людьми, родственниками, учителями; 
 соблюдение правил цифровой грамотности. 
Все вышеизложенное дает возможность сделать некоторые выводы. 
 кибербуллинг является одной из основных серьезных проблем современного общества; 
 для разрешения данной проблемы потребуется достаточно много времени, ресурсов и сил, а 

также постоянное социально-информационное развитие, т.е. совершенствование знаний – постоянно 
быть в курсе нововведений и соблюдение профилактических мероприятия; 

 подготовка родителей и педагогов, их компетентность и их помощь в противостоянии кибербул-
лингу, т.е. чем больше взрослые будут хотеть (желать) вникнуть в проблемы современной молодежи, 
тем больше пользы она сможет принести нам всем и обществу в целом 

 ответственность за предотвращение кибербуллинга и его последствий лежит на всех нас. 
Все это, а также ряд других (в том числе нестандартных, сведенных в определенные системы и 

алгоритмы) мер и профилактических мероприятий в купе помогут уменьшить риск кибербуллинга в 
Интернете, окажут помощь подростку и сохранят психическое и эмоциональное здоровье ребенка. 
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Психологическая безопасность – актуальное направление исследований, связанных с образова-
тельным пространством и проблематикой становления личности. По мнению А.Л. Журавлева и Н.В. 
Тарабриной, психологическая безопасность представляет собой «интегративную характеристику 
субъекта, отражающую степень удовлетворенности его базисной потребности в безопасности и опре-
деляемую по интенсивности переживания психологического благополучия/неблагополучия» [3]. Со-
временные исследователи показывают, что серьезное влияние на психологическое благополучие и 
удовлетворенность жизнью оказывают социальные отношения в виде поддержки. «Для сохранения 
здоровой психики, полноценного личностного развития человек должен иметь постоянный и регуляр-
ный доступ к социальной поддержке, ему необходимо разделять с кем-то трудности и радости, испы-
тывать удовлетворенность отношениями, построенными на основе взаимопонимания и взаимопо-
мощи» [4, с. 107]. Однако такой вид ресурса может быть малодоступен субъектам с некоторыми пси-
хологическими особенностями. Так, индивидам с алекситимией, ввиду свойственной им нарушенно-
сти межличностного взаимодействия и конфликтности, освоение копинга «поиск социальной под-
держки» вероятно будет затруднено. 

О феномене алекситимии (от греч. а – отрицание, lexis – слово, thymos – чувство, буквально – «без 
слов для чувств» или «нет слов для названия чувств») как проблеме современного общества свиде-
тельствуют результаты психологических исследования последних лет. Говоря о характерных призна-
ках поколения «детей мультимедийных технологий», ученые выделяют нарастающую аутизацию, 
тревожность, депрессивность (Е.Ю. Брель, Г.В. Солдатова, И.Я. Стоянова, В. Шляпников и др.). 
И.Н. Андреева рассматривает алекситимию как «состояние, по сути противоположное эмоциональ-
ному интеллекту» [1, с.24]. С.А. Кулаков определяет алекситимию как «своеобразную душевную сле-
поту», Р.Г. Есин и Е.А. Горобец – как «неспособность индивида адекватно понимать и выражать соб-
ственные чувства и телесные ощущения, а также воспринимать чужие эмоции» [2]. Аналитический 
обзор исследований показал, что алекситимия, означающая трудности в осознании, выражении, 
управлении собственными эмоциями, в понимании чувств и эмоциональных проявлений других, яв-
ляется предиктором низкой удовлетворенности жизнью (А.И. Савва, Е.А. Веселкова, Л.А. Северья-
нова и др.), нарушений психосоциальной адаптации (О.С. Васильева, Э.В. Гаус и др.), использования 
неадаптивных копинг-стратегий (П.М. Ларионов, М.В. Сергеева и др.). Кроме того, алекситимия и 
связанное с ней импульсивное поведение являются фактором риска в формировании тревожных со-
стояний, депрессий, различных аддикций: алкогольной и наркотической зависимостей, расстройств 
пищевого поведения (C. Brems, G. Craparo, М.А. Падун, В.С. Собенников, А.И. Авин, Е.В. Левченко, 
К.С. Торосян, С.А. Игумнов, С.М. Шахова и др.). Положение осложняется невысокой эффективно-
стью психологических способов воздействия на алекситимию (H. Krystal, K.R. Cohen, F. Auld, 
И.В. Быченко, А.В. Копытов и др.). 



Риски и ресурсы обеспечения психологической защищенности и информационной 
безопасности личности в условиях цифровизации 
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В связи с этим большую научную и практическую ценность представляет изучение возможностей 
для психологической коррекции алекситимии с целью поддержания психологической безопасности 
как отдельного индивида, так и современного общества в целом. Для решения этой проблемы акту-
альность приобретает исследование взаимосвязи алекситимии и резилиентности личности. Во-пер-
вых, психологическая резилиентность отражает способность личности быстро адаптироваться и 
успешно развиваться в трудных жизненных обстоятельствах. Во-вторых, резилиентность – динами-
ческая характеристика, которая хорошо поддается коррекционным воздействиям – ее уровень можно 
повысить (K.M. Connor, J.R.T. Davidson, C.A. Cameron, S.M. Southwick, M. Ungar, L. Liebenberg, 
D.S. Charney, Yuxiao Zhao, Aliza P. Wingo, О.А. Селиванова, Н.В. Быстрова, И.И. Дереча, Т.С. Мамон-
това, Е.Г. Шубникова, С. Ваништендаль и др.). 

Проведенное нами в 2023 году исследование было посвящено изучению взаимосвязи алекситимии 
и резилиентности личности. В выборочную совокупность (n = 102) вошли 84 (82.4%) женщины и 18 
(17.6%) мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. 

Методологическими основаниями исследования алекситимии выступили положения P.E. Sifneos, 
J.C. Nemiah и G.J. Taylor, согласно которым конструкт «алекситимия» описывается следующими ха-
рактерными признаками: трудности с идентификацией чувств и поиском слов для описания чувств; 
трудности в различении субъективных чувств и телесных ощущений, сопровождающих эмоции; 
pensee operatoire – ограниченность воображения и внешне ориентированный когнитивный стиль. При 
изучении резилиентности мы опирались на представления К. Conner & J.R.T. Davidson, согласно ко-
торым к основным компонентам резилиентности относятся: жизнестойкость, совладание, адаптив-
ность / гибкость, осмысленность / цель, оптимизм, регуляция эмоций и когниций, самоэффективность. 

Для изучения алекситимии мы использовали Торонтскую шкалу алекситимии TAS-20-R, для опре-
деления резилиентности личности – шкалу резилиентности CD-RISC-25. 

Проведенное исследование выявило отрицательную связь алекситимии и психологической рези-
лиентности (r = – 0.408, p ≤ 0.01). Это значит, что у более резилиентных участников нашего исследо-
вания выраженность алекситимии была ниже. Наиболее тесная отрицательная связь нами была зафик-
сирована между субшкалами «Трудность идентификации чувств» и «Адаптивность» (ρ = – 0.345,  
p ≤ 0.01). Чем больше трудностей респонденты испытывают в распознавании своих ощущений, эмо-
ций, чувств и эмоциональных состояний других людей, тем менее они адаптивны. 

Отрицательная связь также выявлена между субшкалой «Трудность идентификации чувств» и 
субшкалами «Самоэффективность» (ρ = – 0.294, p≤0.01), «Регуляция эмоций и когниций» (ρ = – 0.280, 
p ≤ 0.01), «Совладание» (ρ = – 0.273, p ≤ 0.01), «Жизнестойкость» (ρ= – 0.217, p ≤ 0.05). Это означает, 
что большая выраженность трудностей с пониманием своих и чужих эмоций ведет к ухудшению их 
регуляции и менее эффективному совладанию. В результате снижается уверенность индивида в 
успехе собственных действий, его активность, появляется ощущение беспомощности и невозможно-
сти влиять на происходящее вокруг, ощущение себя вне жизни, чувство потери контроля над ней. 
Таким образом, более резилиентные респонденты обладают бо́льшим потенциалом для эффективного 
приспособления к социуму и к происходящим в нем изменениям за счет продуктивной саморегуляции 
и более гибкого использования различных поведенческих стратегий, сохраняют при этом уверенность 
в себе и своих возможностях. 

Зафиксированная нами отрицательная связь между субшкалой «Трудность описания чувств» и 
субшкалами «Самоэффективность» (ρ = – 0.248, p ≤ 0.05) и «Регуляция эмоций и когниций»  
(ρ = – 0.230, p ≤ 0.05) говорит о том, что респонденты, которые затрудняются вербализовать свои ощу-
щения, эмоции, чувства, демонстрируют менее результативное управление своим поведением, что 
может приводить у неуспеху в деятельности. 

Установлена отрицательная связь между субшкалой «Внешне-ориентированное мышление» и 
субшкалами «Жизнестойкость» (ρ = – 0.335, p ≤ 0.01), «Самоэффективность» (ρ = – 0.315, p ≤ 0.01), 
«Совладание» (ρ = – 0.303, p ≤ 0.01), «Осмысленность» (ρ = – 0.264, p ≤ 0.01). Это означает, что ре-
спонденты, имеющие свой собственный эффективный опыт преодоления трудных жизненных ситуа-
ций, менее склонны ориентироваться на внешние стимулы и оценки. Мы полагаем, что внешне-ори-
ентированный стиль мышления формируется под воздействием гиперопекающей семьи [2]. В усло-
виях гиперпротекции самостоятельное развитие индивида задерживается и нарушается: формируется 
тенденция подменять свои собственные потребности, желания, чувства, смыслы, цели «правиль-
ными», которые диктуются сначала родителями, а потом – социумом. Высокорезилиентные респон-
денты оценивают свою жизнь как наполненную смыслом, имеют свои личные цели, добиваться кото-
рых им позволяет широкий репертуар копинг-стратегий. Благодаря этому формируется уверенность 
в себе, в своих возможностях влиять на события жизни, быть готовыми действовать и не испытывать 
страха в ситуациях неопределенности. 

Итак, в цифровую эпоху, когда активно развивается новый тип деятельности – субъектно-инфор-
мационный, в котором доминирует взаимодействие не с людьми или материальными объектами, а с 
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информацией (А.В. Карпов, С.Л. Леньков и др.), проблематика алекситимии все более актуальна. Как 
отметил Е.П.Ильин, человечество постепенно становится алекситимичным. Алекситимия является 
одним из факторов, угрожающих психологической безопасности, затрудняя получение столь важного 
для психологического благополучия индивида ресурса как социальная поддержка. Возможный путь 
коррекции алекситимии, а, соответственно, и повышения психологической безопасности и психоло-
гического благополучия личности мы видим в формировании резилиентности индивида. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЛФИ-ЗАВИСИМОСТИ НА СОХРАНЕНИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Аннотация: в статье представлен теоретический анализ проблемы влияния селфи-зависимости 

на сохранение психологического благополучия несовершеннолетних. Даны определения понятий 
«селфи», «психологическое благополучие». Раскрыты компоненты психологического благополучия. 
Описано позитивное и негативное влияние селфи на сохранение психологического благополучия. 
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«Селфи» сейчас делают практически все, независимо от возраста, пола и положения в обществе. 
Фотографирование самого себя и выкладывание снимков на всеобщее одобрение в социальные сети 
стало модным сравнительно недавно, но набрало за столь короткий срок значительные обороты. Для 
большинства это уже стало нормой поведения, тем, что они делают не задумываясь, «на автомате». 

Первое упоминание «селфи» приходится на 2002 год, когда австралийский студент (Натан Хоуп; ник: 
«Hopey») опубликовал фотографию своей разбитой губы. Опубликованная фотография сопровождалась 
надписью «And sorry about the focus, it was a selfie» (И извините за фокус, это было селфи) [2]. 

История развития селфи началась совсем не с развития социальных сетей и появления смартфонов 
с фронтальной камерой. Одно из первых селфи было сделано в 1839 году Р. Корнелиусом, который 
первым в истории отчетливый снимок человеческого лица. Он запечатлел себя, держа фотоаппарат на 
вытянутых руках [3]. 

Селфи (англ. selfie, от «self» – сам, себя; русские эквиваленты – «себяшка») – фотоснимок самого 
себя, сделанный при помощи смартфона, веб-камеры или других устройств и загруженный в социаль-
ную сеть [7]. Данный автопортрет является способом самопрезентации в интернет пространстве. 
Слово «селфи» было добавлено в Оксфордский словарь английского языка в ноябре 2013 года и было 
признано «словом года». 

Американская психиатрическая ассоциация определяет селфи как обсессивно-компульсивное рас-
стройство, характеризующееся постоянным желанием фотографировать самого себя и выкладывать 
снимки в социальные сети, чтобы компенсировать отсутствие самоуважения. Такой вывод был сделан 
на основе проведенного исследования. Им занимались Дж. Балакришнан (Индия) и М. Гриффитс (Ве-
ликобритания). В 2017 году ученые опросили более 200 индийских студентов в возрасте 20 лет. Целью 



Риски и ресурсы обеспечения психологической защищенности и информационной 
безопасности личности в условиях цифровизации 

 

77  
 

изучения стали мотивация фотографирования самого себя и публикации снимков в сети интернет, а 
также частота данных действий и основные причины селфизависимости. Согласно результатам, опуб-
ликованным в ноябре 2017 года, участники исследования удовлетворяют желание соревноваться со 
своими друзьями, а также стараются запечатлеть и тем самым улучшить момент [1]. 

Понятие «селфи» часто используют в качестве синонима для понятия «селфизависимость». 
В зарубежных исследованиях селфизависимость рассматривается в контексте различных теорий и 

концепций. К. Томпсон считает данный феномен не эволюцией представлений человека о себе и своей 
роли в обществе, а новым уровнем развития нарциссизма. Психолог Д.Н. Карр полагает, что нарцис-
сизм – это недостаточное объяснение для селфизависимости. «Это функциональный нарциссизм, кото-
рый необходим среднестатистическому пользователю, чтобы о нем услышали и узнали. Селфи – лишь 
самая удобная форма для этого, позволяющая быстро встроить себя в мировой поток данных» [6]. 

В отечественных исследованиях селфизависимость также получила должное внимание. Д.Л. Де-
мидов утверждает, что селфи-зависимость относится к поведенческому нарушению, отличается по-
стоянным стремлением фотографировать самого себя на камеру, а также является ярким проявлением 
нарциссизма и несогласованности структурных компонентов «Я-концепции» [5]. 

Некоторые исследователи относятся к феномену селфи положительно. Умеренное увлечение 
селфи способствует самопознанию, самоутверждению и творческой самореализации. А.Е. Карасева к 
позитивным факторам увлечения фотографирования самого себя относит: познание собственного Я, 
способ знакомства с людьми, личную коллекцию различных жизненных событий, оказание помощи 
и поддержки другим (например, выражение сочувствия и скорби). 

Исследования селфизависимости в зарубежных и отечественных контекстах помогают лучше по-
нять этот феномен и его влияние на психологическое состояние человека. Они позволяют разработать 
стратегии и методы для преодоления селфизависимости и построения более здоровых и гармоничных 
отношений с собой и другими людьми. Эти исследования играют важную роль в современной психо-
логии и помогают людям осознать свою собственную ценность и самооценку независимо от внешних 
оценок и признания со стороны других. 

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они предоставляют нам 
возможность поделиться своими мыслями, фотографиями и достижениями с огромной аудиторией. Од-
нако с появлением социальных медиа возникло и множество проблем, связанных с психическим благо-
получием. 

Психологическое благополучие относится к состоянию психического здоровья, в котором человек 
чувствует себя удовлетворенным, счастливым и способным эффективно функционировать в своей 
жизни. Это включает в себя такие аспекты, как эмоциональное состояние, когнитивные способности, 
самооценку, социальные взаимоотношения и стрессоустойчивость. 

Теоретическую базу для понимания феномена психологического благополучия заложили исследо-
вания Н. Брэдберна, по мнению которого для описания этого феномена необходимо оперировать при-
знаками, отражающими состояние счастья или несчастья, субъективного ощущения общей удовле-
творённости или не удовлетворённости жизнью. 

А.А. Шадрин под психологическим благополучием личности понимает результат своих успехов 
или достижений в профессиональной деятельности и в личной жизни. Данные показатели учитыва-
ются в когнитивных и в эмоциональных измерениях. Последние проявляются как положительные и 
отрицательные эмоции и чувства (счастье, радость или отчаяние, печаль) [4]. 

Также со счастьем, переживанием эмоций, низким уровнем неприятных эмоций и высоким уров-
нем удовлетворенности жизнью, психологическое (субъективное) благополучие связывает Е. Динер. 
Автор среди признаков наличия психологического (субъективного) определения позитивности изме-
рения (для такого соответствия предусмотрены показатели), глобальное измерение благополучия [4]. 

К. Рифф выдвигает собственную теорию, которая строится на основе концепций, теорий, касаю-
щихся позитивного функционирования человека (Ш. Бюлер, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, 
К.Г. Юнг, Э. Эриксон, М. Яхода и др.). Данный подход позволил описать шесть основных компонентов 
психологического благополучия: самопринятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, 
управление окружающей средой, цель в жизни, личностный рост [8]. 

В контексте взаимосвязи селфизависимости и компонентов психологического благополучия 
можно сказать, что селфизависимость может иметь как положительное, так и отрицательное влияние 
на данные компоненты. 

В управлении окружающей средой с помощью селфи есть возможность фиксации на собственных 
успехах. Регулярный просмотр фотографий своих друзей в социальных сетях, дает возможность быть 
открытым к общению. 

С помощью селфи можно отследить личностный рост в той или иной сфере жизни. Например, 
прогресс от регулярных занятий каким-либо видом деятельности. 
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В подростковом возрасте селфи играет важную роль в принятии себя. Самопринятие отражает по-
зитивную самооценку, осознание и принятие не только своих положительных качеств, но и своих не-
достатков. 

Однако селфизависимость может негативно влиять на психологическое благополучие несовер-
шеннолетних по нескольким причинам. Во-первых, постоянная потребность подростков в подтвер-
ждении со стороны сверстников может приводить к стрессу и беспокойству. Ребенок чувствует себя 
неловко и неуверенно, если не получает достаточно лайков и комментариев под своими публикаци-
ями. Во-вторых, селфизависимость ограничивает личную свободу и самовыражение несовершенно-
летних. Подросток может чувствовать себя вынужденным вести двойную жизнь – одну в реальности 
и другую в социальных сетях. Это может привести к потере аутентичности и искажению самовоспри-
ятия личности. 

Таким образом, селфи может влиять на психологическое благополучие несовершеннолетнего как 
положительно, так и отрицательно. 

Для сохранения психологического благополучия подростков необходимо более осознанное ис-
пользование селфи. Важно включать несовершеннолетних в активности, которые способствуют раз-
витию самооценки, самопринятия и поддержки реальных связей с окружающими. Это поможет сни-
зить негативное влияние селфи-зависимости и создать здоровую основу для психологического разви-
тия несовершеннолетних. 
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Аннотация: в статье рассматривается значимость внедрения цифровых технологий, которые 
способны помочь в работе с детьми, повлиять на формирование личности. Обозначена важность 
использования обыденных методов обучения для развития детей. Описаны положительные и отри-
цательные стороны цифровизации. В заключение указано, что процесс внедрения цифровых техно-
логий запущен, но забывать о традиционных методах не следует. 
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Внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни общества с каждым днём 
становится более актуально. Именно поэтому мы всё чаще сталкиваемся с таким понятием, как «цифро-
визация», которое подразумевает под собой наполнение цифровым контентом, цифровыми технологи-
ями и ресурсами окружающей среды [2]. Главной задачей цифровизации является упрощение жизни 
человека, ускорение получения или обмена информацией. Можно сказать, что цифровизация дает шанс 
людям приобрести всю доступную информацию, не прикладывая для этого особых усилий, воспользо-
ваться той или иной услугой, осуществлять процесс коммуникации, не выходя из дома. Такое новшество 
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сильно облегчило жизнь населению. Теперь для того, чтобы воспользоваться той или иной услугой, со-
всем не обязательно выходить из дома. Достаточно ввести в поисковой строке необходимый запрос, 
подождать несколько секунд и получить всю интересующую информацию. 

Высокий интерес к данному процессу со стороны различных представителей общества приводит 
к появлению большого количества синонимов данного термина, а также подмене понятий при исполь-
зовании основных терминов, которые характеризуют цифровизацию, однако по своей сути имеют раз-
ную природу. 

Также важно заметить, что процессы цифровизации во всех сферах жизни общества особенно ак-
тивизировались во время пандемии COVID-19. Сфера образования в этом отношении не стала исклю-
чением. Наиболее ярко это проявилось в переходе основной части образовательного процесса в ди-
станционный формат, что было обусловлено необходимостью безопасности обучающихся и сотруд-
ников образовательных организаций (Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 
14 марта 2020 г. №397 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и соответствующие дополнительные профессио-
нальные программы, в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации). Поэтому в рамках данной статьи мне бы хотелось акцентиро-
вать внимание на рассмотрении дистанционного обучения в условиях цифровизации образования, вы-
явлении его преимуществ и недостатков. 

Не трудно заметить, что современные дети стали требовать современного подхода в образовании. 
И такой подход был найден. Приняли решение ввести в процесс обучения цифровые технологии. В 
90-х гг. XX века происходило развитие компьютерной грамотности населения: в жизнь людей посте-
пенно внедрялись компьютеры. Далее, начиная с 2000-х гг., постепенно стала развиваться цифрови-
зация различных сфер жизни общества, продолжающаяся и в настоящее время. Например, стало не-
обязательным ведение бумажного дневника, ведь теперь можно зайти на сайт школы и с помощью 
персональных данных ученика получить доступ к оценкам и домашнему заданию. 

Одним из самых неожиданных и резких изменений в системе образования стало появление дистан-
ционного обучения. Так, статья 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023) описывает ди-
станционное (электронное) обучение следующим образом: «Под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и исполь-
зуемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин-
формационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 
сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучаю-
щихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями понима-
ются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телеком-
муникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педаго-
гических работников» [5]. 

Таким образом, понятия дистанционного (электронного) обучения и дистанционных-образователь-
ных технологий закреплено на законодательном уровне в нормативно-правовых актах. Поэтому неуди-
вительно, что использование дистанционных образовательных технологий в учебном процессе при-
влекло внимание педагогов и обучающихся, сместив на задний план традиционную форму обучения. 

Однако дистанционное обучение неоднозначно. Этот процесс не может стать абсолютным благом 
или злом, что означает наличие у него преимуществ и недостатков. Сегодня он только развивается, 
но вполне способен за короткие сроки сделать процесс образования цифровым [1]. Обратимся теперь 
к рассмотрению основных преимуществ и недостатков дистанционного обучения. 

Цифровизация – это процесс, который развивается во всем мире. Это явление влияет на эконо-
мику, социальную жизнь, образование и другие сферы деятельности. С помощью цифровых техноло-
гий фирмы могут изменить свои бизнес-модели, улучшить качество продукции и сократить время на 
производство. 

Цифровизация также упрощает коммуникацию, ускоряя процесс обмена информацией. Она пред-
лагает более простой и удобный способ общаться, учитывая то, что люди могут общаться в любое 
время и место с помощью многочисленных приложений и устройств. Еще одним преимуществом 
цифровизации является возможность анализирования огромных объемов данных, что позволяет при-
нимать более обоснованные и эффективные решения. 

К основным положительным сторонам относится возможность получения знаний в любой точке 
земного шара. Благодаря этому расход времени на дорогу до места получения образования очень 
сильно сократится. Для многих студентов, живущих далеко от места обучения, это является настоя-
щей проблемой. Они платят деньги, тратят много времени в пути, чтобы добраться из своего дома до 
образовательного учреждения и обратно. Благодаря такой экономии времени, средств, также будет 
снижено количество выбросов в атмосферу, так как будет гораздо меньше нагрузки на транспорт. 
Обучающиеся и преподаватели будут меньше использовать свой личный транспорт и общественный, 
откуда вытекает такое положительное влияние на экологию. 
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Цифровизация в образовании позволит улучшить ориентированность в информационном мире, 
что однозначно является важным моментом в современной жизни. Сейчас сложно представить свою 
жизнь без цифровых технологий, поэтому, чем быстрее ты будешь способен найти нужный материал, 
источник в Интернете, тем проще будет жизнь, тем больше времени будет сэкономлено, тем больший 
вклад ты сможешь внести в свое личностное самосовершенствование. 

Для многих учителей внедрение цифровых технологий в образовательный процесс станет спасе-
нием, у них снизится нагрузка, станет проще преподносить нужную информацию, откроются новые 
форматы общения. Уроки можно будет выстраивать тоже дистанционно, благодаря чему они станут 
хорошо продуманы, логически выстроены, помогут повысить интерес к учебе. 

Кроме того, благодаря цифровизации будут постоянно совершенствоваться технологии. Новые ме-
тодики, способы получения знания, новейшие технологические разработки способствуют увеличе-
нию информативности и полезности обучения. 

Однако у дистанционной формы обучения есть и свои недостатки. 
Во-первых, технические ограничения. Чтобы обучаться дистанционно, необходима хорошая аппа-

ратура, высокоскоростной интернет и стабильная связь, что не всегда доступно обучающемуся. 
Во-вторых, это отсутствие практических занятий. Как известно, для получения максимально вы-

сокого уровня знаний, одной теоретической части недостаточно. Всю теорию необходимо закреплять 
на практике. 

В-третьих, могут быть проблемы с коммуникацией. Часто дистанционное обучение заключается в 
том, что обучающийся включает видеоурок с заранее записанной лекцией и просто прослушивает его. 
В этом случае нет возможности во время процесса обучения уточнить какую-то информацию, попро-
сить преподавателя подробнее разъяснить её. Следовательно, процесс коммуникации нарушен. 

В-четвёртых, отсутствует «живой» контакт. На наш взгляд, это главный минус дистанционного 
обучения. Находясь дома, обучаясь «через экран», школьники и студенты не имеют возможности вза-
имодействовать друг с другом, с преподавателем, не видят эмоции друг друга, не дифференцируют 
их. Такая изоляция от общества негативно сказывается на процессе социализации. Обучающиеся не 
вступают в «живое» общение, а значит, не происходит процесс социализации. А, как известно, соци-
ализация – один из главных процессов, влияющих на становление индивида как личности. 

Пятым отрицательным критерием дистанционного обучения является увеличение физической 
нагрузки. Долгое нахождение за монитором негативно влияет на физическое здоровье человека. Уве-
личивается нагрузка на глаза, из-за чего у обучающегося может «садиться» зрение. Большая нагрузка 
происходит на опорно-двигательный аппарат, в связи с чем у человека может быть искривление по-
звоночника, постоянные боли в спине, шее. Также из-за сидячего образа жизни может нарушиться 
обмен веществ, что приводит к увеличению массы тела и нарушению метаболизма [3]. К тому же из-
за длительной нагрузки на зрительный и слуховой анализатор у обучающегося могут быть частые 
головные боли. 

Шестым отрицательным критерием является отсутствие контроля со стороны преподавателя. Пе-
дагогу сложно проконтролировать степень усвоения знаний. В данном случае целесообразно говорить 
о самоконтроле со стороны обучающегося. 

И последним недостатком, на наш взгляд, является значительное сужение кругозора. Обучаясь ди-
станционно, студент проводит большую часть своего времени дома. Он не выходит на улицу, не об-
щается вживую с друзьями, не узнаёт чего-то нового в процессе этого общения. Следовательно, круг 
интересов у обучающегося становится ограниченным. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Процесс цифровизации системы образования 
уже неизбежен, который во многом проявляется посредством дистанционного обучения, которое 
имеет как свои преимущества, так и недостатки как для обучающихся, так и для преподавателей. Но 
именно этот период наиболее сильно повлиял на дальнейшее развитие цифрового образования [4]. 
Полностью заменить традиционную систему цифровым, конечно, невозможно, но огромная часть об-
разовательного процесса все-таки будет цифровым, при чем этот переход будет скорее всего быстрым 
и бесповоротным. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы интернет-травли и показыва-
ется, как Детский телефон доверия может стать инструментом для защиты и поддержки детей 
в онлайн-пространстве. Интернет-травля, или кибербуллинг, является одной из самых распростра-
ненных проблем, с которой сталкиваются дети. Раскрываются основные виды интернет-травли, 
принципы, по которым работает Детский телефон доверия, роль образовательных учреждений в 
противодействии кибербуллингу среди учащихся, предоставлены рекомендации для родителей от 
специалистов психологической помощи для предотвращения травли в интернет-пространстве. 
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Телефон доверия – это специальный телефонный номер, используемый детьми и подростками для 
получения психологической помощи в случае, если они столкнулись с опасностью, трудной жизнен-
ной или критической ситуацией. Номер телефона доверия бесплатен и доступен круглосуточно, ква-
лифицированные специалисты могут оказать детям эмоциональную поддержку и помощь в решении 
их проблем. 

Первая в мировой истории служба оказания психологической помощи по телефону возникла более 
100 лет назад, в 1906 г. Протестантский священник Гарри Уоррен был разбужен звонком. Абоненту, 
умолявшему о встрече, пастор предложил прийти утром в церковь. Узнав наутро о самоубийстве об-
ращавшегося, пастор был ошеломлен известием и незамедлительно дал в газете объявление с призы-
вом звонить ему в любое время суток перед тем, как свести счеты с жизнью. Вскоре он инициировал 
основание Лиги «Спасите жизнь», направленной на оказание моральной и психологической помощи 
людям по телефону [1]. 

Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 
начал свою работу 1 сентября 2010 года и был предназначен для получения анонимной психологиче-
ской помощи от специально обученных специалистов. Данный телефон работает по следующим прин-
ципам: 

1) анонимность и конфиденциальность: для детей и подростков очень важно чувствовать себя в 
безопасности и уверенными в том, что их проблемы останутся анонимными. Детские телефоны дове-
рия обеспечивают анонимность звонящего и гарантируют, что все разговоры будут конфиденциаль-
ными; 

2) в службе телефона доверия работают высококвалифицированные психологи-консультанты, ко-
торые прошли специальную подготовку и обладают всеми необходимыми компетенциями для работы 
с детьми, подростками, а также их родителями; 

3) специалисты службы Детского телефона доверия могут подсказать детям и подросткам, как 
справляться с их проблемами, а также направить их на ресурсы и организации, которые могут помочь 
им в дальнейшем; 

4) детский телефон доверия работает круглосуточно, чтобы быть доступным в любое время, когда 
детям может понадобиться помощь. 

Такие телефоны доверия действительно важны, так как они предоставляют детям и подросткам 
безопасное пространство для разговора о своих проблемах и получения необходимой поддержки. Они 
могут помочь предотвратить множество серьезных ситуаций и улучшить психологическое благопо-
лучие детей. 

Существуют различные службы телефона доверия: 
 8-800-2000-122 – телефон Службы телефона доверия для подростков и детей, работающей во 

всех регионах РФ (бесплатный звонок с городского телефона); 
 Независимый благотворительный Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры»; 
 Всероссийская горячая линия психологической помощи онкологическим больным и их близким 

8-800-100-01-91 (звонок бесплатный на территории России); 
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 телефоны «горячей линии» Центра экстренной психологической помощи МЧС [2]. 
Одна из проблем, с которой могут столкнуться подростки и дети, обратившиеся в службу Детского 

телефона доверия за помощью – буллинг. Первое определение буллингу, которое и стало общеприня-
тым, дал в 1993 году Д. Ольвеус: «буллинг – это преднамеренное систематически повторяющееся 
агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или 201 физической силы» [3]. 
Относительно школьного насилия первые исследования проведены скандинавскими специалистами 
А. Пикас, Е. Роланд, П.П. Хайнемани: «Буллинг в школе – это притеснение, дискриминация, травля» 
[4]. В отечественной психолого-педагогической литературе первые упоминания о буллинге можно 
встретить у И.С. Кона: «Английское слово буллинг (bullying, от bully – хулиган, драчун, задира, гру-
биян, насильник) обозначает запугивание, физический или психологический террор, направленный 
на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым подчинить его к себе» [5]. 

В последние годы стал популярен такой вид буллинга как кибербуллинг – травля в интернет-про-
странстве. Кибербуллинг – это форма издевательств и агрессии, которая происходит в Интернете. Оно 
может включать в себя угрозы, оскорбления, разглашение личной информации, распространение ком-
прометирующих материалов, сталкинг и многое другое. 

Роль Детского телефона доверия в борьбе с кибербуллингом заключается в предоставлении под-
держки и помощи детям, которые столкнулись с этой проблемой. Интернет-травля в подростковой 
среде может иметь серьезные последствия. В результате этого подростки могут столкнуться с чув-
ством страха, тревоги, беспомощности перед теми, кто насмехается над ними, унижает, подвергает 
травле.19:52 

В книге «Кибербуллинг: Буллинг в цифровом веке» исследователи Робин Ковальски, Сьюзан Лим-
бер, Патрисия Агатстон выделили самые распространенные виды буллинга в интернет-пространстве, 
такие как: 

 флейминг (англ. flaming – воспламенение) -форма агрессивного и оскорбительного поведения в 
онлайн-сообществе или в интернет-дискуссиях. 

 харассмент (англ. harassment – притеснение) – домогательство, навязчивое отношение к конкрет-
ному человеку. 

 онлайн-игроки, которые намеренно преследуют других игроков с целью уничтожения наслажде-
ния от игры (применяют ругательства, мошенничество, блокировки частей игр идр.); 

 киберсталкинг (cyberstalking; от англ. tostalk – преследовать, выслеживать) – преследование 
жертвы или группы людей при помощи Интернета или иных коммуникаций. 

 секстинг (sexting, от англ. sex – секс и text – текст) – публикация и распространение фото и/или 
видео интимного характера; 

 клевета (диссинг – denigration) – распространение обманчивой, унижающей, обвиняющей ин-
формации; 

 аутинг – разглашение персональных данных; 
 социальная изоляция (бойкот) – избегание жертвы, яркое нежелание общаться, исключение из 

электронных групп и бесед [6]. 
Важно отметить, что образовательные учреждения играют немаловажную роль в противодействии 

кибербуллингу среди учащихся. В школах над проблемой травли в Интернете работают различные 
специалисты, включая учителей, педагогов и психологов. Когда дети подвергаются кибербуллингу, 
психологи рекомендуют их родителям: 

1) знать информацию о том, что такое кибербуллинг, о его последствиях и как можно бороться с ним; 
2) установить доверительные отношения с детьми, чтобы они могли открыто рассказать о про-

блеме – это помогает создать эмоциональную доверительную связь с ребенком, что позволяет роди-
телю лучше понять его состояние; 

3) рекомендуется принимать активное участие в решении проблемы интернет-травли, включая об-
щение с учителями и администрацией школы, установление правил использования интернета и соци-
альных сетей; 

4) необходимо научить детей правильно реагировать на оскорбительные высказывания и на неже-
лательное поведение других пользователей; 

5) следите за поведением и настроением ребенка после использования Интернета. 
Таким образом, Детский телефон доверия может быть полезным инструментом для помощи детям, 

которые сталкиваются с интернет-травлей. 
Специалисты могут помочь ребенку разобраться в ситуации, объяснить, что такое интернет-травля 

и как справиться с ней. Они также могут дать детям советы о безопасности в интернете и о том, как 
эффективно реагировать на такие ситуации. Детский телефон доверия может предоставить полезную 
информацию о правилах безопасности в интернете. Это может включать информацию о блокировке 
и отчетности о нежелательном контенте, об использовании конфиденциальных настроек в социаль-
ных сетях, о том, как установить границы для онлайн-общения. Специалисты могут помочь ребенку 
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осознать эмоции, более уверенно и эффективно реагировать на интернет-травлю и разрешать кон-
фликты без насилия. 

Важно отметить, что Детский телефон доверия не заменит активное участие родителей и педагогов 
в разрешении проблем интернет-травли. Он является дополнительным ресурсом для поддержки детей 
и помощи им в сложных ситуациях. 
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Аннотация: автором рассмотрена позиция ученика как субъекта образовательного процесса в 
широком контексте его позиции как субъекта жизни; такое понимание позволяет обозначить при-
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Цифровые трансформации, происходящие в настоящее время в образовании, меняют позиции 
субъектов образовательного процесса, перестраивая их деятельность и задавая новый формат взаимо-
действия всех участников процесса. 

Понимая субъектность как «интегративное образование, которое состоит в осознанном и деятель-
ном отношении к себе и к миру, в стремлении к его преобразованию, и формируется под влиянием 
субъективных и объективных факторов окружающей среды» [3, с. 41], следует сразу обозначить, что 
ученик, являясь субъектом познавательной деятельности и межличностных отношений в рамках об-
разовательного процесса, всегда одновременно и субъект жизни в целом [6]. Его поведение детерми-
нируется условиями и обстоятельствами не только протекания образовательного процесса, но и про-
текания его жизни. 

Сегодня, когда мы наблюдаем цифровую трансформацию образования и социальной жизни в це-
лом, происходит усиление влияния таких факторов социализации человека как средства массовой ин-
формации – и шире, средства массовой коммуникации. Социальные сети, мессенджеры, видеохо-
стинги занимают беспрецедентное место в жизненном пространстве развивающегося человека, 
«споря» за право выполнять обучающую, воспитательную и развивающую функции с социальными 
институтами Семьи и Школы. В ситуации слома привычных социальных установок, пересмотра норм 
и правил общественно приемлемого и общественно порицаемого поведения, борьбы разных систем 
ценностей такое перераспределение функций несет серьёзные вызовы и риски психологической за-
щищенности и информационной безопасности личности. 

Субъекты, призванные осуществлять социальное воспитание, оказываются удаленными от ре-
бёнка (подростка, юноши) и вследствие увеличения доли времени, проводимого ребёнком в цифровом 
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мире, и вследствие своего местоположения в этом мире. Родители оттеснены на периферию друзьями 
и знакомыми в Сети и др. Учителя оттесняются на периферию цифровизующегося образовательного 
процесса в связи с дистанционным режимом обучения, обращением к массовым онлайн-курсам, пе-
реходом к индивидуальным образовательным траекториям и т. п. 

При выстраивании индивидуальных образовательных траекторий учителю вменяется роль тью-
тора, медиатора и др., но не автора образовательного процесса, в то время как субъектность учителя 
выражается прежде всего в том, как он творит образовательный процесс. 

Разработчик искусственных интеллектуальных систем, выстраивающих индивидуальные образо-
вательные траектории не является профессиональным педагогом, это субъект, не призванный осу-
ществлять социальное воспитание. В любом случае, как и учитель, он непосредственно не представ-
лен в образовательном процессе как субъект. Ученик на протяжении больших временных отрезков 
как бы «выпадает» из субъект-субъектного взаимодействия. Движение по индивидуальной образова-
тельной траектории требует погружения в виртуальное пространство через электронного посредника. 
В реальной учебной аудитории это невозможно [4]. 

Под угрозу редукции ставится сама субъектность ученика, фактором для становления и развития 
которой выступает «общность с другими… где возникают условия, инициирующие способность по-
нимать себя через личность другого» [7, с. 77]. 

Происходит деформация социального пространства субъекта в образовательном процессе, о кото-
рой исследователи говорят как о порождающей отклоняющееся поведение [2]. Отклонения, проявля-
ющиеся во внешних поведенческих актах, сопряжены с искажением ценностных предпочтений в 
сфере отношений [2]. Регуляция поведения личностной системой ценностей может быть заменена 
следованием определённому набору правил. Фактически, в зоне высокого риска оказывается станов-
ление ценностно-смысловой сферы субъекта. 

Одним из важнейших вопросов становится вопрос о свободе и ответственности субъекта. Глубокая 
инвазивность цифровых технологий предполагает жесткую детерминацию личностных выборов, ре-
дуцирующую субъектную активность и ответственность за совершаемый выбор в условиях безаль-
тернативности смыслового пространства. Свобода выбора здесь может превратится в «свободу супер-
маркета» (М. Кастельс), то есть свободу выбора из определённого круга товаров. Ученик попадает в 
информационный пузырь: происходит приращение знаний, но не происходит личностного, духовного 
приращения. Не остаётся пространства для духовного поиска. Однако возникает иллюзия ничем не 
ограниченной свободы; и эта иллюзия направляет поведение ученика. 

Так, например, в фокусированном интервью по выявлению проблемных маркеров развития субъ-
ектности молодежи в цифровой среде [1] на вопросы «В каком мире вы чувствуете себя более свобод-
ными (и, соответственно, более ответственными – Прим. авт.): в реальном или виртуальном» боль-
шинство студентов ответили, что более свободно чувствуют себя в виртуальном мире в силу «неяв-
ленности» собеседника и отсутствия психологических барьеров в виртуальной коммуникации. Но 
также большинство студентов ответили, что чувствуют себя более ответственными в реальном мире, 
где они напрямую взаимодействуют с другими людьми. В виртуальности из-за отсутствия прямого 
контакта с собеседником у человека складывается ложное ощущение безнаказанности, что позволяет 
не чувствовать стыда, угрызений совести, что, в свою очередь, может провоцировать девиантное по-
ведение. 

При осмыслении феномена свободы и ответственности особое место занимает категория вечных 
общечеловеческих ценностей, отражающая абсолютную природу нравственного закона, играющего 
роль глобального регулятора человеческого поведения. Эта категория ценностей оказывается «за бор-
том» повреждённой системы ценностей первой [5]. Если процесс конструирует учитель, он выстраи-
вает его так, чтобы актуализировался ценностный аспект осмысления содержания. В культуре ценно-
сти «разбросаны», не собраны в готовые иерархии. Созидание личностной системы ценностей требует 
субъектного действия, поступка и ориентира. Таким ориентиром также является учитель, в ядре си-
стемы ценностей которого обязательно должны быть заложены высшие гуманистические ценности. 

Цифровизация, атомизируя человеческое сообщество и опосредуя электронным гаджетом взаимо-
действие, в том числе и в образовательном процессе, размывает ориентиры созидательного человече-
ского поведения. В то время как родители, члены семьи, педагоги, другие ученики-носители созида-
тельных ценностей в непосредственном субъект-субъектном взаимодействии в реальном мире спо-
собны создавать условия для выстраивания личностных систем ценностей учащихся как гуманисти-
ческих. Таким образом, в процессе субъект-субъектной коммуникации формируются субъектные 
свойства человека (точнее – они её продукт), происходит первичная профилактика девиантного пове-
дения. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию современных аспектов, проблем и перспектив при-
менения нейросетей (искусственного интеллекта) в деятельности педагога-психолога. Отмечается, 
что искусственный интеллект предоставляет обширные возможности в реализации профессио-
нально-трудовых функций педагога-психолога, обладая функциональными, аналитическими и опти-
мизационными перспективами. Выделяются риски при применении искусственного интеллекта, пре-
одоление которых требует осознанного подхода со стороны педагога-психолога. По итогам иссле-
дования делаются выводы об ограничениях искусственного интеллекта в деятельности педагога-
психолога и необходимости разработки отечественных систем для нужд образования, формирова-
ния ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности педагогических работников при работе с современ-
ным цифровым инструментарием. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, безопасность искусственного интеллекта, 
нейросети в образовании, применение искусственного интеллекта, деятельность психолога. 

Проникновение цифровых технологий во все сферы жизнедеятельности определяет востребован-
ность исследований, раскрывающих характер и аспекты влияния современных технологий на безопас-
ность образовательного процесса. Фокусируясь на нейросетях и их применении в деятельности пси-
холога, отметим, что нейросети обладают высокими вспомогательными возможностями, предостав-
ляя колоссальный инструментарий в организации психолого-педагогической деятельности. В тоже 
время, их применение требует осознанного отношения и четко сформированных установок ввиду су-
ществующих ограничений и некоторых проблем, которые могут возникать в процессе реализации 
профессионально-трудовых функций психолога. 

Актуальность темы исследования обусловлена не только все более значительным проникновением 
искусственного интеллекта в деятельность образовательных организаций, но и необходимостью пре-
одоления вопросов безопасности образования при применении нейросетевых технологий (нейросе-
тей). Безопасность искусственного интеллекта в таком случае определяется как необходимость пре-
одоления вероятных угроз негативного влияния на результаты исполнения трудовых функций психо-
лога, а учитывая человеко-ориентированную направленность работы, данные вопросы приобретают 
особую прикладную ценность и способны оказывать определяющее воздействие на личность обуча-
ющегося. 
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Цель исследования – охарактеризовать проблемы и перспективы применения искусственного ин-
теллекта (нейросетей) в деятельности психолога с точки зрения безопасности образования. 

Искусственный интеллект в образовании несмотря на высокое прикладное значение и актуаль-
ность в современных реалиях остается малоизученной темой научных исследований, что сопряжено 
с многообразием форм и технологий искусственного интеллекта и соответствующим их разносторон-
ним применением. В исследовании Н.А. Шобонова, М.Н. Булаевой и С.А. Зиновьвевой искусствен-
ный интеллект в образовании рассматривается с позиции обобщенного алгоритмического представ-
ления, математической модели, которая на основе анализа и интерпретации данных реализует зало-
женные на программном уровне функции. Авторы приводят ряд примеров эффективного использова-
ния искусственного интеллекта в образовании: развитие профессиональных компетенций, сбор и ана-
лиз данных об академической успеваемости, профессиональная ориентация, разработка гибких обра-
зовательных планов с учетом личностных особенностей, автоматический подбор материала и др. [5]. 
В то же время представленный перечень направлений хотя и демонстрирует развернутые возможно-
сти искусственного интеллекта, не позволяет учитывать существующие ограничения. 

Согласимся с мнением З.С. Курбановой и Н.П. Исмаиловой, которые рассматривают нейросети в 
образовании в качестве перспективного направления использования новых технологий в личностно-
ориентированном обучении. Вместе с тем, авторы также определяют, что важнейшую роль при при-
менении нейросетевых технологий занимают аспекты безопасности и подготовки соответствующих 
технологических решений, которые будут способны должным образом (эффективно) исполнять зало-
женные функции [2]. Д.В. Агальцова и Ю.Е. Валькова определяют, что искусственный интеллект об-
ладает системой недостатков, которые ограничивают его применение в образовании, в частности, вы-
деляя следующие недостатки [1]: 

 недостатки «черного ящика», связанные с непрозрачностью полученной информации и невоз-
можностью установления причинно-следственных связей по конкретному решению; 

 недостатки, связанные с выдачей заведомо ложной информации и недостоверных данных; 
 недостатки, связанные с объективным вмешательством в результаты студенческой работы и сни-

жение когнитивных функций, отказа отдельных обучающихся от реализации задач обучения. 
Применение искусственного интеллекта в образовании на наш взгляд должно носить регламенти-

рованный характер, что сопряжено с внедрением в образовательный процесс собственных разработок, 
отвечающих требованиям безопасности и конфиденциальности данных, носящих строго сопроводи-
тельную и оптимизационную функции, без полноценного замещения деятельности специалиста. Обу-
словлено это тем, что искусственный интеллект становится эффективным вспомогательным инстру-
ментом, а его применение требует учета возможных проблемных аспектов в области безопасности. 

В работе В.В. Мазур и В.Л. Сендерова выделяются современные проекты по развитию искус-
ственного интеллекта для нужд образования, которые призваны при консолидации усилий разработ-
чиков создать востребованные для нужд образовательной среды продукты с необходимой функцио-
нальностью. Авторы верно замечают, что только применение собственных независимых разработок, 
структура и специфические особенности которых отрыты для регулирующих образовательную дея-
тельность органов, способствует повышению прозрачности образования и созданию востребованных 
инновационных продуктов [3]. Тем не менее в современных исследованиях нераскрытыми остаются 
проблемные аспекты в области безопасности, связанные с применением искусственного интеллекта в 
образовании. 

На наш взгляд, под искусственным интеллектом стоит понимать не только простые его формы, но 
и более сложные системы, идентичные ChatGPT 3.5 и т. п., что отражает функциональную широту и 
перспективы от применения искусственного интеллекта. Обращаясь к исследованию А.Б. Угловой 
и Н.Н. Королевой отметим, что ChatGPT может найти свое применение в деятельности психолога. 
Рассматривая особенности восприятия студенческой молодежью психологических рекомендаций, 
сгенерированных нейросетью ChatGPT, авторы выделяют, что респонденты демонстрируют позитив-
ную оценку сгенерированных рекомендаций, которые воспринимаются в качестве привлекатель-
ных [4]. В исследовании А.Б. Угловой и Н.Н. Королевой в основу положены этические аспекты при-
менения искусственного интеллекта, раскрывающие, что сгенерированный текст может восприни-
маться как экспертное мнение и использоваться для принятия личных решений. Это также является 
негативным фактором применения искусственного интеллекта, что может привести к негативным по-
следствиям. 

Применение искусственного интеллекта в деятельности психолога является задачей, которая пред-
полагает оптимизацию трудовых функций или исполнение различных профессиональных задач с ис-
пользованием соответствующего инструментария. Так, важно учитывать ограничения использования 
нейросетей, которые устанавливаются разработчиками и принимать во внимание характер их влияния 
на пользовательский опыт (например, для ChatGPT 3.5 такие ограничения раскрываются в недопусти-
мости составления фишинговых писем, подбора паролей, а также определяются характером 
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выносимых этических суждений (нейросеть всегда подчеркивает необходимость соблюдения мест-
ного законодательства [6]). В ином случае могут возникнуть ситуации негативного влияния искус-
ственного интеллекта на безопасность образования и реализации функций психолога, в частности. 

Так, выделим четыре аспекта-противоречия в области безопасности образования при применении 
искусственного интеллекта в деятельности психолога: 

1. Аспекты информационной безопасности. Пользователи (психологи, взрослые, подростки) могут 
взаимодействовать с нейросетью через неофициальные источники (телеграм, чат-боты, сторонние 
сайты, фишинговые страницы), что формирует определенные риски. Так, пользователю может отве-
чать не оригинальная нейросеть, а фейковая система, направленная на вымогание денег, террористи-
ческую или суицидальную деятельность, сбор конфиденциальной информации. При этом, например, 
путем вирусной подмены файла hosts, пользователю может отвечать не официальный сайт нейросети, 
а его вредоносный клон. 

2. Аспекты компететностной безопасности. Психолог может применять нейросеть для задач по-
иска, анализа и систематизации информации в профессиональной или образовательной деятельности. 
Отметим, что большинство нейросетей формирует ответы на основании открытых источников. При 
этом достоверность информации не всегда подтверждена и может иметь противоречивый характер. 
Так, сгенерированный нейросетью текст может существенно искажать смысл в силу особенностей 
перевода, культурных, этических и прочих особенностей. Важно всегда внимательно проверять то, 
что сгенерировала нейросеть – в ином случае возникают риски недостоверного использования дан-
ных. 

3. Аспекты кадровой безопасности. Подростки могут обращаться к нейросетям с большей уверен-
ностью, чем к родителям и профессиональным психологам, взрослые в целях экономии средств и вре-
мени могут обращаться к нейросетям, желая получить ответ/совет здесь и сейчас. Психологам необ-
ходимо не недооценивать возможности искусственного интеллекта, научиться выделять собственные 
преимущества и формировать конкурентоспособность с сознательным применением искусственного 
интеллекта. 

4. Аспекты профессиональной деградации и сложности развития профессиональной компетентно-
сти. Часть рутинной работы психолога может заменить искусственный интеллект и нейросети, что 
демонстрирует оптимизационные перспективы, возможности работы с данными, и прочие функцио-
нальные ориентиры (раскрытые во многих других исследованиях). В тоже время, важно, делегируя 
определенные профессиональные задачи нейросетям следить за уровнем собственных знаний и ком-
петенций, постоянно повышая их и способствуя их развитию. В ином случае возникают условия ком-
плексной профессиональной деградации, что может вызывать дополнительные проблемы. Отметим, 
что компетентность на наш взгляд – это измеримый уровень демонстрируемого личностью профес-
сионализма, способностей или квалификаций, основанных на использовании конкретных компетен-
ций в совокупности с мотивационно-ценностными и эмоционально-волевыми личностными состав-
ляющими. Компетенции же – это конкретные знания и навыки, так называемые, hard и soft skills, не-
обходимые для конкретной профессиональной деятельности, включающие в себя как технические, 
так и личностные составляющие. В случаях, когда специалист полностью полагается на цифровые 
сервисы и не демонстрирует осознанности в их применении, возникают дополнительные риски нару-
шения реализации принципов названных определений, что вступает в противоречие с профессиональ-
ной деятельностью. 

Отметим, что продемонстрированные примеры не являются исчерпывающими – всегда сохраня-
ются риски негативных проявлений за счет использования инструментов искусственного интеллекта. 
На наш взгляд преодоление подобных проблем неразрывно связано с применением открытых отече-
ственных разработок, и требует подготовки решений, соответствующих принципам и регламентам 
применения искусственного интеллекта. Иначе говоря, чтобы сократить риски и аспекты безопасно-
сти при применении искусственного интеллекта в деятельности психолога, необходимо работать над 
созданием собственных инструментов, исключить зависимость от сторонних сервисов, а также посто-
янно развивать уровень профессиональной и ИКТ-компетентности специалистов. В ином случае по-
ложительные возможности искусственного интеллекта будут ограничены массовыми негативными 
последствиями. 

Таким образом, применение искусственного интеллекта в деятельности психолога позволяет вы-
делить общие проблемы и перспективы, характерные как для психолога, так и для образования в це-
лом. С точки зрения перспектив, искусственный интеллект обладает повышенными функциональ-
ными возможностями (генерация текста, изображений, широта сценариев применения и т. д.), позво-
ляет оптимизировать деятельность специалиста и внедрять эффективные инструменты аналитики 
(сбор данных, формирование огромных массивов информации, их автоматический анализ, интерпре-
тация, визуализация и т. д.), упрощает многие функции. Однако, несмотря на существующие перспек-
тивы, важно учитывать ограничения и проблемные ситуации, связанные с применением 
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искусственного интеллекта в деятельности психолога; причем эти ограничения носят как общий, так 
и частно-специфический характер. Общие ограничения раскрываются с позиции ограничений кон-
кретного типа нейросети, аспектов информационной безопасности, применения лицензированных и 
максимально прозрачных технологий и др., тогда как частные ограничения являются отражением 
предметных проблем, сопряженных с конкретными примерами применения. Среди частных проблем 
можно выделить проблемы профессиональной деградации, недостоверности информации из узкой 
предметной области, проблемы отсутствия сознательности специалиста в применении искусствен-
ного интеллекта и тому подобные. В целом решение проблем искусственного интеллекта в образова-
нии на наш взгляд сопряжено с разработкой собственный программных продуктов и повышением 
ИКТ-компетентности и ИКТ-грамотности специалистов, что раскрывается через призму развития це-
лостных представлений и эффективных ценностей. В таком случае использование нейросетей в дея-
тельности педагога становится ключевой ИКТ-компетентностью, отражая полное владение современ-
ным инструментарием обучения. 
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ЦИФРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Аннотация: в настоящее время проблема получения и обработки новых знаний обучающими 

стоит достаточно остро. Если ранее, несколько десятилетий назад, единственным источником ин-
формации являлся учебник по анатомии или иное учебное пособие, то в настоящее время студенты 
имеют доступ к многочисленным источникам информации, не всегда достоверной и отвечающей 
научным критериям. Умение искать и анализировать информацию закладывается на ранних этапах 
обучения в медицинском университете. Статья посвящена проблеме информационной грамотности 
студентов и поиску путей решения данной проблемы. 

Ключевые слова: цифровая грамотность, обучение, студент, информация. 

Профессия врача напрямую связана с поиском и обработкой новой информации, касающейся из-
менений требований обследования и лечения пациентов. Поиск новой информации по профессио-
нальным вопросам играет большую роль в свете постоянно меняющихся требований к диагностике и 
лечению заболеваний. Особую роль в этом процессе играют навыки информационной грамотности, 
получаемые студентами еще на ранних этапах получения медицинского образования, а именно спо-
собность изучать, анализировать, отбирать, обрабатывать и транслировать необходимую информа-
цию. Масштабы влияния современных интернет – ресурсов на различные сферы жизни таковы, что 
требуют от обучающегося не только знания современных технических устройств и умения с ними 
работать, но и определенного уровня критического мышления, навыков самостоятельной работы [3]. 
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Подавляющее большинство студентов при самостоятельной работе используют интернет – ре-
сурсы, однако многие не подвергают сомнению предлагаемую информацию. Это обусловлено осо-
бенностью нынешнего поколения студентов, которое не готово отказываться от привычных увлече-
ний и тратить много времени на интенсивную умственную работу [1]. Если для достижения резуль-
татов приходится прикладывать слишком много усилий, то зачастую они оставляют это занятие. Не-
ограниченный доступ к большому количеству непроверенной, низкого качества обучающей инфор-
мации и материалам придает студентам уверенности в том, что для процесса изучения достаточно 
лишь просмотреть видеоролик. Для современных обучающихся Интернет – привычный, легкодоступ-
ный источник получения информации, сопровождаемый ощущением её полной достоверности. В 
связи с этим возникает необходимость организации специальной работы по формированию у студен-
тов способности самостоятельно ориентироваться в медицинском информационном пространстве, от-
личать профессиональную, научную информацию от недостоверной. 

Сотрудниками кафедры нормальной анатомии человека был произведен опрос 93 студентов 1 и 
2 курсов лечебного факультета. Обучающимся предлагалось ответить на следующие вопросы. 1. Как 
происходит поиск новой информации. 2. Как проверяется достоверность полученной информации. 
3. Наиболее предпочтительные формы получения новой информации. 

Анализ ответов показал, что 79 человек открывали первый источник в поисковой системе интер-
нета и получали информацию только из него и только 14 человек искали информацию на разных сай-
тах. Причем те студенты, что использовали несколько источников, брали информацию из того источ-
ника, который наиболее понятно описывал нужную информацию, несмотря на то что эта информация 
доносилась в искаженном виде или в недостаточном объеме. Те обучающие, которые использовали 
только один источник информации, не подвергали сомнению информацию, полученную там, даже 
если им казалось, что часть информации не соответствует действительности. Наиболее предпочти-
тельной формой получения информации 61 человек из 79 назвали таблицы и схемы, так как большие 
объемы печатной информации, по словам студентов, плохо запоминались и терялась важная инфор-
мация среди сопутствующей. Таким образом, проблема поиска и обработки информации стоит доста-
точно остро и нуждается в корректировке со стороны преподавателя. 

Для повышения цифровой грамотности обучающихся на кафедре нормальной анатомии человека 
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко ведущую роль играет студенческий научный кружок. Во время подготовки 
доклада, представляемого на текущих секционных заседаниях или студенческих научных конферен-
циях, обучающиеся занимаются поиском информации, относящейся к тематике доклада на различных 
ресурсах, как отечественных, так и зарубежных. Под руководством сотрудников кафедры, студенты 
учатся не только искать, но и анализировать полученную информацию, а также использовать ее при 
написании статьи или текста доклада [2]. 

Кроме того, преподаватель на практических занятиях акцентирует тот момент, что при подготовке 
к практическим занятиям рекомендуется использовать информацию с профильного сайта кафедры, 
для изучения материала применять лишь рекомендованные кафедрой учебные пособия и материалы, 
ну и самое главное – все практические умения отрабатывать на кадаверном материале и демонстра-
ционных планшетах. 

Таким образом, проблема поиска и анализа полученной информации стоит достаточно остро. В 
настоящее время обучающиеся используют огромное количество источников информации, важно 
научить их критично оценивать данную информацию, которую они могут использовать в целях по-
вышения общего уровня знаний или во время подготовки к написанию научной работы. 
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ОНЛАЙН-ГРУМИНГ КАК УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Аннотация: в современном обществе дети и подростки все больше и больше задействованы в 
использовании Интернета. Они имеют неограниченный доступ к современным технологиям и могут 
в полной мере воспользоваться их преимуществами. Как правило, дети и подростки не догадываются 
о рисках, с которыми они могут столкнуться в Интернете, из-за низкого уровня осведомленности 
об угрозах, а низкая цифровая компетентность родителей не позволяет им своевременно среагиро-
вать на уже случившийся факт преступления. Из изученных нами источников следует, что недоста-
точное внимание к интернет-безопасности со стороны родителей и низкая цифровая компетент-
ность детей и подростков может привести к возникновению цифровых преступлений. Халатное от-
ношение к интернет-безопасности несовершеннолетних может стать причиной различных пре-
ступлений, таких как онлайн-груминг. В статье представлена информация о том, что такое онлайн-
груминг, его последствиях и рекомендации для специалистов, работающих с несовершеннолетними, 
пострадавшими от онлайн-грумминга. 

Ключевые слова: онлайн-груминг, угроза личной безопасности, безопасная среда. 

В современном мире дети и подростки становятся активными пользователями Интернета. Различ-
ные образовательные платформы, увлекательные видео-уроки, развлекательный контент, социальные 
сети и т. д. привлекают внимание несовершеннолетних. Однако сетевое общение несет под собой 
много опасностей: интернет-мошенничество и хищение данных, материалы нежелательного содержа-
ния, интернет-хулиганство, недостоверная информация и т. д. В социальных сетях каждый может ука-
зать о себе только то, что ему нужно, или изменить факты. В интернете можно создать новую лич-
ность – цифровую личность. Например, многие подростки пишут в своих аккаунтах ложные имя и 
возраст для того, чтобы познакомиться с большим количеством людей. Некоторые, и вовсе берут в 
основу «нового себя», создавая нереалистичный «идеальный» образ того, каким бы подросток хотел 
быть – примерка нового образа помогает несовершеннолетним в самоидентификации и позволяет им 
чувствовать себя более спокойно на просторах Интернета. Однако не все люди пользуются таким ме-
тодом изменения личности в положительных целях. Как правило, дети и подростки не догадываются 
о рисках, с которыми они могут столкнуться в Интернете. Из-за низкой цифровой грамотности, в от-
ношении несовершеннолетних совершаются киберпреступления. Одним из видов таких киберпре-
ступлений стал онлайн-груминг. 

Онлайн-груминг – это процесс установления доверия между взрослым и подростком (ребенком) с 
целью сексуализированной эксплуатации несовершеннолетнего. Доверие создается хорошим, «дру-
жеским» и открытым отношением, дарением подарков или проявлением всяческого рода внимания. 
Онлайн-груминг может происходить с целью совершения сексуализированного насилия онлайн или 
офлайн [1]. Для достижения своих целей грумеры могут использовать множество способов. Они 
включают в себя: вымогательство интимных фотографий и видео или обмен ими, видео-звонки (и 
просто звонки) с сексуализированным подтекстом, интимные переписки, создание договоренности о 
личной встрече с целью растления несовершеннолетнего. 

Вымогательство интимных материалов обусловлено стремлением взрослого продать или распро-
странить их незаконными способами, а также может являться подготовкой к преступлению насиль-
ственного характера в реальном мире. Исследователи сообщают о том, что развращение несовершен-
нолетних в Интернете нередко предшествует реальной во внешнем мире, выступая в качестве подго-
товки ребенка к встрече. Интернет-пространство облегчает коммуникацию между взрослыми и несо-
вершеннолетними, делает подростков более смелыми и раскованными в общении, так как допускает 
анонимность и скрытость, возможность обдумывать и подготавливать ответы, подключать свое вооб-
ражение и формировать желаемые условия общения и образ собеседника [2]. Подобная преступная 
деятельность может привести к серьезным последствиям для несовершеннолетнего. 
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Последствия онлайн-грумминга. 
1. Подростки могут чувствовать постоянный стресс и тревогу из-за непрерывных угроз и домога-

тельств, которые они получают онлайн. Это может привести к снижению самооценки, негативному 
влиянию на их эмоциональное состояние и к нежеланию вступать в другие социальные контакты. 

2. Подростки, которые подвергаются онлайн-грумингу, могут замечать у себя депрессивную симп-
томатику, такую как: пониженное настроение, потеря интереса к обычным активностям и социальная 
изоляция. Подобное состояние может сильно повлиять на социальную жизнь несовершеннолетнего 
или вовсе оградить его от близкого общения с окружающими. 

3. Онлайн-груминг может привести к социальным проблемам, таким как трудности в установлении 
и поддержании здоровых отношений с другими людьми. Подростки могут становиться отстранен-
ными и избегать общения, в страхе повторения триггерной ситуации. 

4. Онлайн-груминг может включать в себя сексуализированное эмоциональное домогательство и 
злоупотребление открытостью несовершеннолетнего. Это может привести к психологической дезори-
ентации и повышенной уязвимости подростка. Онлайн-груммеры могут добиваться доверия своей 
жертвы, создавая иллюзию личной связи и затем использовать открытость несовершеннолетнего для 
получения сексуализированного контента или даже для организации личной встречи с другими пре-
ступными мотивами. 

5. Грумеры часто используют психологические методы манипуляции, чтобы установить контроль 
и воздействовать на эмоции своих жертв. Они могут использовать лесть, обещания, угрозы или шан-
таж, чтобы вынудить несовершеннолетних выполнить их требования. Всё это негативно влияет на 
психику ребенка, так как в будущем, подросток не будет воспринимать окружающих людей как объ-
екты для общения. 

6. Встречи, организованные онлайн-грумерами, могут представлять серьезную угрозу физической 
безопасности детей и подростков. Особенно в таких случаях, когда они оказываются наедине с незна-
комцами, которым доверяют. 

Стресс, вызванный сексуализированной эксплуатацией у несовершеннолетних, может оказывать 
серьезные негативные последствия на физическое и психическое благополучие детей. Вот некоторые 
рекомендации специалистам, работающим с последствиями онлайн-груминга. 

1. Забота и поддержка: Дети, подвергшиеся онлайн-грумингу нуждаются в заботе, эмоциональной 
поддержке и безопасной среде. Важно уделять внимание и слушать их, давая возможность выразить 
свои чувства и беспокойства, поддерживая доверительные отношения [2]. 

2. Необходимо обратиться за психологической помощью к специалистам, которые могут помочь 
детям справиться со стрессом и травмой. Важно, чтобы профессиональная помощь основывалась на 
индивидуальных потребностях и реакциях каждого ребенка. 

3. Можно обратиться за юридической помощью, если это необходимо. Юристы и организации, 
специализирующиеся на защите прав детей, могут предоставить нужное сопровождение и правовую 
помощь. 

4. Важно осуществить меры защиты и действия для предотвращения повторного насилия и обес-
печения их физической и эмоциональной безопасности [3]. 

5. Отдельную важность несет информирование о предотвращении сексуализированного насилия 
онлайн и доступные ресурсы для детей, родителей, педагогов и общества. Это может включать предо-
ставление информации о правах детей, предупреждение о рисках и способы получения помощи [3]. 

Несовершеннолетние пострадавшие сексуализированной эксплуатации нуждаются в целостной и 
обширной поддержке для восстановления. Работа с профессионалами, специализирующимися на по-
мощи в подобных ситуациях, помогают детям преодолеть стресс и справиться с последствиями он-
лайн-груминга. 

Важно заметить, что указанные рекомендации являются общими и могут варьироваться в зависи-
мости от индивидуальных обстоятельств и потребностей каждого ребенка. 

Онлайн-груминг, как процесс установления доверия между взрослым и подростком с целью сек-
суализированной эксплуатации несовершеннолетнего, является одной из серьезных проблем совре-
менного интернет-сообщества и несет для несовершеннолетних опасные последствия, исправить ко-
торые возможно лишь при помощи качественной помощи со стороны взрослых и специалистов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ, 
СКЛОННЫХ К ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ 

Аннотация: молодёжь всё чаще предпочитает виртуальные социальные сети реальному обще-
нию и взаимодействию с окружающими. Целью статья является описание социально-психологиче-
ских особенностей студенческой молодежи, склонной к интернет-зависимости и выявить цели их 
нахождения в социальных сетях. На основе полученных результатов, социально-психологический 
портрет студента с интернет-аддикцией выглядит следующим образом: не уверен в себе, застен-
чив, не организован и осторожен, что подтвердило нашу гипотезу о том, что самооценка и подо-
зрительность, могут оказывать влияние на выраженность у студентов зависимости от Интер-
нета, а также на выбор предпочитаемых ими целей использования социальных сетей. 
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В настоящее время сетевые технологии являются неотъемлемой частью жизнедеятельности совре-

менных людей, информационное поле в значительной мере стало влиять на образ мыслей и круг ин-
тересов человека. Как отмечает А.Е. Войскунский, в интернет-пространстве как элементе информа-
ционной среды осуществляется сочетание человеческих деятельностей, основу которых составляют 
познавательная, игровая и коммуникативная деятельность [2]. 

К миру Интернета постепенно приобщаются все возрастные группы, независимо от социальной 
принадлежности. В результате массового использования населением глобальной сети и технологий у 
человека возникает необходимость быть представленным в интернет-пространстве, вследствие чего, 
практически все основные аспекты жизни пользователя, включая и саму личность, переносятся на 
виртуальные просторы, другими словами, «виртуализируются». Создается некая замена, «виртуаль-
ный двойник», представляющий персону в Сети [4; 5], что достигается, например, созданием профиля 
в социальных сетях. 

В современной медицинской, психологической и педагогической литературе все чаще поднимают 
вопрос о роли социальных сетей и их влиянии как на общество в целом, так и на конкретного человека. 
Особый интерес представляют пользователи социальных сетей среди студенческой молодежи, так как 
информационные технологии внедрены во все сферы жизни именно молодого поколения. 

С начала XXI века стремительно растет популярность сети Интернет, которая предоставила множество 
возможностей заменить реальность виртуальным миром: игры, новости, развлечения, социальные сети – 
эти «виртуальные миры» дают возможность человеку избегать проблемы и барьеры, присутствующие в 
его жизнедеятельности. Виртуальные социальные сети (от англ. – social networks) предстают перед обще-
ством как новые средства межличностной коммуникации и самоопределения личности [1], и пользуются 
огромной популярностью, особенно среди молодого поколения. По сведениям, предоставленным Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения, на 10 августа 2023 года самой активной группой поль-
зователей социальных сетей в России являются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (92%), находя-
щиеся в виртуальных социальных сетях в среднем 493 минуты, т.е. более 8 часов ежедневно [3]. 

Результаты современных исследований в области психологии виртуальности (А.Е. Войскунский, 
А.Е. Жичкина, Н.Н. Королёва, С. Каплан, Дж. Морэйхан-Мартин, Дж. Сулер, К. Янг и др.) описывают 
положительные и негативные последствия нахождения в виртуальных социальных сетях для лично-
сти. Однако, на наш взгляд, недостаточно разработанной остается проблема изучения личностных 
особенностей пользователей, в частности социально-психологических, которые поддерживают увле-
ченность социальными сетями и способствуют формированию зависимости от них, особенно в сту-
денческой среде. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении знаний о социально-психоло-
гических особенностях молодых людей, склонных к интернет-зависимости, а также о целях пребыва-
ния молодёжи в социальных сетях. Выявленные результаты позволяют углубить понимание роли со-
циальных сетей в жизни молодёжи. 

Результаты эмпирического исследования демонстрируют, какие социально-психологические осо-
бенности могут послужить формированию зависимости от социальных сетей, что может быть исполь-
зовано в практической сфере работы психолога (психологическая диагностика, психологическое 
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консультирование, разработка программ просветительских мероприятий и психопрофилактика среди 
молодежи относительно проблем, связанных с чрезмерным увлечением социальными сетями). 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что социально-психологические осо-
бенности молодых людей, такие как самооценка и подозрительность, могут оказывать влияние на вы-
раженность у них зависимости от Интернета, а также на выбор предпочитаемых ими целей, пресле-
дуемых в социальных сетях. 

Объект исследования: социально-психологические особенности молодёжи. 
Предмет исследования: социально-психологический портрет личности студента, склонного к ин-

тернет-аддикции. 
Методы и методики исследования: анкетирование (пол, возраст, вид деятельности, частота исполь-

зования социальных сетей (ВКонтакте, WhatsApp, Viber, Telegram, Одноклассники) и цели, преследу-
емые в социальных сетях); опрос (Опросник на интернет-зависимость К. Янг в адаптации В.А. Лос-
кутовой (Буровой); Многофакторный личностный опросник (Sixteen Personaflity Factor Questionnair, 
16PF) Кеттелла. Форма С); методы математико-статистической обработки полученных данных: опи-
сательная статистика, корреляционный анализ, однофакторный дисперсионный анализ. 

Эмпирическая выборка исследования составила 62 человека в возрасте от 18 до 23 лет. 
В результате проведённого теоретического анализа по теме исследования мы пришли к следую-

щим выводам: 
1. На психологические особенности студенческой молодёжи накладывает определенный отпеча-

ток информатизация общества. Воздействие Интернета и сетевых технологий повлекло трансформа-
цию образа жизни современных молодых людей: изменились способы досуга, традиционные каналы 
получения информации, характер межличностного взаимодействия, ценностные ориентации. 

2. Социальные сети, являясь своеобразными виртуальными аналогами традиционных социальных 
общностей, выступают социально-психологической реальностью молодого поколения, выросшего в 
эпоху информационного общества. Возможность нахождения в виртуальном мире, при условии функ-
ционирования его по законам реальности, делают его особенно притягательным для молодых людей, 
особенно имеющих трудности в общении и взаимодействии с окружающими, соответственно, суще-
ствует риск формирования зависимости от виртуальных социальных сетей (согласно К. Янг – ки-
беркоммуникативная зависимость). 

На основе проведенного эмпирического исследования мы выявили следующее. 
1. Наиболее популярной социальной сетью среди молодёжи оказалась ВКонтакте (M=2,9), а 

наименее используемой Одноклассники (M = 1,2) 
2. Социально-психологические особенности молодых людей влияют на выраженность у них ин-

тернет-аддикции. 
3. Чем ниже у студентов уровень самооценки, тем более выражена интернет-зависимость (r=-0,424 

при р≤0,001), т.е. заниженная самооценка, чувство собственной неполноценности, неудовлетворен-
ность собой, своими способностями, неуверенность в себе оказывает значительное влияние на фор-
мирование зависимости от социальных сетей. Мы предполагаем, что неуверенность в себе и своих 
силах может быть компенсирована высоким статусом в социальных сетях и большим количеством 
виртуальных друзей, лайков, подписчиков и т. д. 

4. Чем более нерешителен, робок, застенчив и скрытен молодой человек, тем более у него выра-
жена интернет-аддикция (r=0,251 при р≤0,05). Хотя такие молодые люди внимательны к другим, им 
довольно трудно заводить реальные знакомства и поддерживать общение с окружающими, т.к. они 
предпочитают не привлекать к себе внимания и смущаются в присутствии других. В социальных се-
тях смущение преодолеть гораздо легче, можно «оставаться в тени» и при этом общаться, обмени-
ваться информацией и т. д. 

5. Чем более проницателен человек, тем более у него выражена зависимость (r = 0,314 при  
р ≤ 0,05). Студенты, которые характеризуются высоким уровнем проницательности, расчетливостью, 
осторожностью и дипломатичностью в общении могут быть более подвержены формированию зави-
симости от социальных сетей. Они осторожны в реальном общении, а в социальных сетях, благодаря 
анонимности и непрямому взаимодействию с другими пользователями, имеют возможность выра-
жаться прямо, высказывать свое мнение и т. д., не опасаясь реакции со стороны окружающих. 

6. Чем выше показатели подозрительности, тем больше выраженность зависимости от социальных 
сетей у молодого человека (r = 0,443 при р ≤ 0,001). Следовательно, те, кому свойственны ревность, 
зависть, эгоцентризм, стремление возлагать ответственность на других и настороженность по отно-
шению к людям в большей степени подвержены риску стать зависимыми от социальных сетей. В ре-
альной жизни такие люди, возможно, менее способны налаживать контакт и доверять окружающим, 
поэтому им проще общаться, делиться информацией и получать её посредством социальных сетей, 
чем напрямую взаимодействовать с людьми. 

7. Т.о. социально-психологические особенности студента, склонного к зависимости от социаль-
ных сетей: неуверен в себе и своих силах, самокритичен, застенчив, неорганизован, непостоянен, 
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подозрителен, осторожен и расчетлив в общении, эгоцентричен, проницателен, часто свободен от со-
циальных норм. 

8. Социально-психологические особенности студентов оказывают влияние на предпочтение ими 
целей, преследуемых в социальных сетях. Неуверенные в себе и своих силах молодые люди наиболее 
важными целями в социальных сетях признают общение (r = 0,501 при р ≤ 0,05) и самопрезентацию 
(r = 0,484 при р ≤ 0,001). Для молодых людей, склонных к конформному поведению также значимой 
оказалась самопрезентация в социальных сетях (r = 0,487 при р ≤ 0,05). В то время как самовыражение 
через свой профиль не так важно для молодых людей с адекватной самооценкой и отличающихся 
независимостью от мнения других. Развлечения в социальных сетях предпочитают молодые люди, 
склонные к непостоянству, неорганизованности и безответственности, а для дела (работы и учебы) 
социальные сети используют рассудительные, сдержанные и озабоченные своим будущим студенты. 

9. Существуют гендерные различия в предпочтении целей, преследуемых в социальных сетях мо-
лодыми людьми. Оказалось, что девушки (r = 0,512 при р ≤ 0,001). склонны отдавать предпочтение 
общению посредством социальных сетей, а молодые люди придают важность доступу к информации 
(r = 0,568 при р ≤ 0,001). 

10. Таким образом, гипотеза о том, что социально-психологические особенности студенческой мо-
лодёжи влияют на выраженность интернет-зависимости и на предпочитаемые цели пребывания в 
сети, подтвердилась. При этом результаты проведенного исследования говорят о том, что помимо са-
мооценки и подозрительности на выраженность интернет-аддикции влияют также такие социально-
психологические особенности молодых людей как нормативность поведения и проницательность. 

Виртуальные социальные сети и порождаемая ими реальность динамичны, насыщенны информа-
цией, в них предоставлена свобода действий и слова, в связи с этим представители молодого поколе-
ния нередко оказываются «захвачены и погружены» в особый мир, сконструированный сетью Интер-
нет. По этой причине, на данной ступени развития современного информационного общества, важ-
нейшей задачей выступает проведение психопрофилактической работы по предупреждению форми-
рования зависимости от социальных сетей в молодёжной среде. 
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Аннотация: кибербулинг, или онлайн-травля, представляет собой серьезную проблему в совре-
менных образовательных учреждениях. Этот вид жестокости, осуществляемый через Интернет и 
социальные сети, может иметь глубокие психологические последствия для детей и подростков. В 
статье рассмотрены психологические маркеры кибербулинга в контексте образовательной среды 
школы и даны некоторые рекомендации для педагогов по профилактике кибербуллинга. 
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В наше время Интернет и социальные медиа стали неотъемлемой частью жизни миллионов людей. 
Они предоставляют возможность общения, получения информации и развлечения, но в то же время 
ставят под угрозу психологическое благополучие многих пользователей, особенно в контексте обра-
зовательной среды школы. 

И.А. Баевой, автором концепции психологической безопасности образовательной среды, опреде-
ляется, что психологическая безопасность образовательной среды – состояние, свободное от прояв-
лений психологического насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей 
в личностно-доверительном общении, создающее референтную значимость среды и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников [1]. 

Стоит отметить, что несовершеннолетние сталкиваются с рядом внутренних и внешних угроз, ко-
торые могут оказывать негативное влияние на их психологическое здоровье и разрушать их психоло-
гическую безопасность. 

К внутренним угрозам относятся эмоциональные и психологические проблемы, снижение уровня 
критического мышления, низкий уровень жизнестойкости личности, снижение стрессоустойчивости, 
наличие психических расстройств и суицидальные тенденции, высокий уровень восприимчивости к 
различным информационным воздействиям и т. д. 

К внешним рискам и угрозам можно отнести: 
1) цифровая зависимость – избыточное потребление цифрового контента в Интернете и социаль-

ных сетях; 
2) контент для взрослых – материалы, предназначенные только для лиц старше 18 лет, содержащие 

порнографические и иные материалы; 
3) потеря личной конфиденциальности – сбор и утечка информации; подростки могут быть жерт-

вами фишинга, вредоносных программ и нарушений конфиденциальности; 
4) риски, связанные с онлайн-играми – многие игры позволяют взаимодействовать с другими иг-

роками через онлайн-чаты. Это может привести к контактам с агрессивными или нежелательными 
личностями; 

5) опасные контакты – общение с мошенниками, вымогателями, онлайн-грумерами и т. д.; 
6) фейковые новости как инструмент информационной войны. 
Одной из самых распространенных проблем в онлайн-пространстве является кибербулинг – форма 

электронного насилия, которая может иметь серьезные негативные последствия для психологиче-
ского здоровья школьников. 

Первое определение буллингу, которое и стало общепринятым, дал в 1993 году Д. Ольвеус: «бул-
линг – это преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение, включающее не-
равенство социальной власти или физической силы» [6]. Позже, с появлением информационных тех-
нологий и средств коммуникации, появился термин «кибербуллинг». 

Кибербуллинг – это использование информационных и коммуникативных технологий, например, 
электронной почты, мобильного телефона, личных интернет-сайтов, для намеренного, неоднократ-
ного и враждебного поведения лица или группы, направленного на оскорбление других людей [3]. 

Цель кибербуллинга описал А.И. Черкасенко: «ухудшение эмоциональной сферы жертвы и/или 
разрушение ее социальных отношений» [5]. 

К специфическим особенностям кибербуллинга относятся: 
 анонимность (социальные сети создают эффект анонимности); 
 доступность (наличие любого гаджета – смартфон, планшет, ноутбук, которые обеспечивают до-

ступ к любым социальным сетям, сайтам и форумам); 
 отсутствие возрастного ценза (в социальных сетях и на форумах зарегистрированы люди самых 

разных возрастов). 
Существует несколько психологических маркеров, которые могут указывать на наличие кибербу-

линга в образовательной среде школы. Они могут проявляться в самочувствии и поведении потенци-
альных жертв и агрессоров. Некоторые из этих маркеров включают. 

1. Изменение настроения и поведения. Обучающиеся, подвергающиеся кибербулингу, могут ис-
пытывать краткосрочные или длительные изменения настроения, такие как тревога, депрессия, раз-
дражительность. Они могут стать замкнутыми, избегать школы. 

2. Снижение учебной успеваемости. Кибербулинг оказывает отрицательное влияние на учебную 
деятельность обучающихся. Потеря интереса к учебе, снижение академических результатов и ухуд-
шение отношений с учителями и одноклассниками могут являться маркерами кибербулинга. 

3. Разглашение персональной и личной информации. Грубое нарушение границ личной жизни: 
публичное размещение номера телефона, фамилии и имени, адреса на различных сайтах в Интернете. 
Наиболее изощренный способ причинить страдание – публикация и распространение интимных фо-
тографий или разглашение личной тайны подростка. 
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4. Рассылка информации, наносящей вред репутации. Искажение или фальсификация информа-
ции, взлом или подделка Интернет-профиля жертвы и рассылка сообщений (оскорбительных), созда-
ние обидных фотоподделок и нецензурных фейковых переписок для их массового распространения в 
социальных сетях. 

5. Незначительное число друзей в социальных сетях. 
6. Превалирование негативных комментариев в отношении размещаемой информации 
Триггеры (спусковые механизмы), запускающие развитие ситуации риска: 
 дистанцированность взрослых от ситуации; 
 проблемы социализации и адаптации, связанные с индивидуальными личностными или социаль-

ными особенностями (дети из «неблагополучных семей»); 
 создание аккаунтов и пабликов, направленных «против» кого-то из класса; 
 дефицит социального интеллекта [3]. 
Педагоги и администрация школы в ситуациях буллинга бездействуют по ряду объективных при-

чин: не знают, как правильно подойти к проблеме; как грамотно выстроить коммуникацию, не навре-
див пострадавшим; у педагогов не хватает времени отслеживать активности школьников в сети ин-
тернет и так далее. 

Профилактика кибербуллинга в школе может включать в себя следующие шаги со стороны учи-
теля: 

1) пристальное наблюдение за детским коллективом, выявление межличностных отношений в 
классе; 

2) изучение профилей учеников в социальных сетях, в том числе наблюдение за выкладываемыми 
фото, видео, постами и комментариями к ним; 

3) подготовка методических рекомендаций для учителей и информационных стендов на тему 
травли и психологического здоровья; 

4) работа с обучающимися (разъяснение последствий и ответственности за содеянное, в том числе 
административную и уголовную ответственность, разработка правил взаимоотношений внутри 
класса, пресечение педагогом, как авторитетное лицо, любого агрессивного поведения по отношению 
к кому-либо в классе с жестким требованием соблюдения правил общения); 

5) беседы с родителями учеников (при выявлении случаев оскорбительных комментариев или вы-
кладывания фото или видео обязательно нужно обсудить ситуацию с родителями агрессора и постра-
давшего) [2]. 

Таким образом, можно сказать о том, что педагогу в образовательной организации важно знать не 
только о том, что кибербуллинг существует, но и о том, что существуют определенные психологиче-
ские и IT-маркеры, которые могут помочь распознать, что в школьной среде происходит кибербул-
линг, а также предпринять меры по его профилактике. 

* Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания Минпросвещения Рос-
сии на оказание государственных услуг (выполнение работ) №073-00030-23-03 от 02.06.2023 по теме 
«Педагогическое обеспечение психологической безопасности образовательной среды в условиях но-
вых вызовов и угроз (в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь)» при финансовой поддержке 
из средств дополнительного соглашения №073-03-2023-030/3 от 19.06.2023 года к Соглашению 
№073-03-2023030 от 27.01.2023 г. о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 
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ного выгорания педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, реали-
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Основой для разработки модели психолого-педагогической профилактики профессионального вы-
горания педагогов в условиях реабилитационного центра послужили работы отечественных исследова-
телей профессионального выгорания (В.В. Бойко, В.Е. Орел, Н.Е. Водопьянова, Т.В. Форманюк, 
Е.С. Страченкова, А.Я. Кибанов, Е.В. Каштанова, Н.В. Гришина, Т.И. Ронгинская и др.), а также иссле-
дования зарубежных авторов, изучавших данный феномен (Г. Фрейденбергер, К. Маслач, С. Джексон, 
Р. Шваб, А. Пайнз, Е. Аронсон, А. Лэнгле и др.). 

Разработанная нами модель психолого-педагогической профилактики, представляет собой после-
довательную работу, которая направлена на предотвращение профессионального выгорания педаго-
гов. Профилактическое воздействие, модели в основном, предполагает работу с внутренними факто-
рами и состоит из пяти компонентов – целевого, организационного, диагностического, содержатель-
ного и результативного, имеющих свои задачи и содержание (рис. 1). 

Таблица 
Модель психолого-педагогической профилактики  

профессионального выгорания 

Компоненты Задачи Содержание 
Целевой Профилактика профессионального выгорания педагогов  в условиях 

реабилитационного центра
Организационный Выявить и описать условия, 

необходимые для профилактики 
профессионального выгорания в 
реабилитационном центре 

- мотивация и договоренность о 
возможности педагогов участвовать в 
профилактической программе место и 
время проведения групповых и 
индивидуальных занятий, 
- специалист, реализующий программу 
профилактики 
- методическое обеспечение программы 

Диагностический 1. Провести первичную диагностику 
уровня профессионального выгорания 
и индивидуальных особенностей 
педагогов – сотрудников 
реабилитационного центра 
2. Выявить уровень знаний педагогов 
по проблеме профессионального 
выгорания 
 

- психологическая диагностика уровня 
профессионального выгорания и 
индивидуальных особенностей 
педагогов – сотрудников (диагностическая 
программа) реабилитационного центра 
- расчет корреляции между 
индивидуальными особенностями и 
фазами профессионального выгорания 
- групповые и индивидуальные беседы с 
педагогами по результатам диагностики 
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Окончание таблицы 
Компоненты Задачи Содержание 

Содержательный 
 

1. Познакомить участников с 
понятием «выгорания», его влияние на 
организм и психику человека, 
рассказать о стадиях развития и 
различных техниках профилактики 
профессионального выгорания 
2. Создать условия для развития 
стрессоустойчивости 
3. Создать условия для овладевания 
техниками саморегуляции 
эмоционального состояния 
4. Создать условия для формирования 
навыков конструктивного поведения

- первичная профилактика (групповые 
беседы о современных подходах к 
проблеме и профилактике 
профессионального выгорания, тренинги 
конструктивного общения и 
саморегуляции эмоциональных 
состояний) 
- вторичная профилактика 
профессионального выгорания 
(индивидуальные консультации и 
практические занятия для педагогов 
группы риска)  

Результативный 5. Провести вторичную диагностику 
уровня профессионального выгорания 
и индивидуальных особенностей 
педагогов – сотрудников 
реабилитационного центра 
6. Сравнить полученные результаты с 
данными первичной диагностики 
7. Оценить эффективность 
предложенной модели профилактики 
профессионального выгорания  

- повторная психологическая диагностика 
уровня профессионального выгорания и 
индивидуальных особенностей 
педагогов – сотрудников 
реабилитационного центра, 
участвовавших в профилактической 
программе 
- сравнение полученных результатов с 
данными первичной диагностики 
- расчет статистической значимости 
изменений

 

При реализации диагностического компонента модели профилактики нами были применены сле-
дующие методики: методика «Диагностика эмоционального выгорания личности» (В.В. Бойко) [1], 
методика «Диагностика профессионального выгорания» (К. Маслач, С. Джексон, в адапта-
ции Н.Е. Водопьяновой) [2], тест на выявление уровня личностной и ситуативной тревожности 
(Ч.Д. Спилбергер, в адаптации Ю.Л. Ханина) [7] и методика «Шкала организационного стресса» 
(А. Маклин в адаптации Н.Е. Водопьяновой) [2]. 

Учитывая результаты, полученные при реализации диагностического компонента модели профи-
лактики, в рамках содержательного компонента нами были составлены и реализованы две программы: 
программа первичной профилактики, предполагающая работу со всеми педагогами, участвующих в 
исследовании, и программа вторичной профилактики, предполагающая работу с педагогами «группы 
риска», у которых выявлены симптомы профессионального выгорания. 

Программа первичной психолого-педагогической профилактики направленна на углубление зна-
ний о профессиональном выгорании, обучение основам психофизиологической саморегуляции – ды-
хательным практикам, техникам равновесия и релаксации. Программа представляет собой цикл из 
20 встреч, продолжительностью 1 час, 1 раз в неделю. Численность группы 20 человек. Форма реали-
зации программы – групповая. 

Программа вторичной психолого-педагогической профилактики включает в себя обсуждение ре-
зультатов психодиагностики профессионального выгорания, прояснении причин профессионального 
выгорания, выработка рекомендаций и подбор индивидуального комплекса упражнений, направлен-
ных на снижение уровня проявленности симптоматики выгорания, совершенствование владением 
приемами психофизиологической саморегуляции. Программа представляет собой цикл из 20 встреч, 
продолжительностью 1 час, 1 раз в неделю. Численность группы 7 человек. Форма работы: групповые 
занятия и индивидуальные консультации. 

Апробация модели происходила в течение 2021–2023 гг. на базе Государственного учреждения 
Тульской области «Тульского областного центра реабилитации инвалидов» г. Тулы. Выборку соста-
вили педагогические работники полустационарного отделения реабилитации детей-инвалидов и де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в количестве 20 человек. 

После реализации программы профилактики нами была проведена повторная диагностика уровня 
профессионального выгорания. 

Сравнительный анализ результатов, полученных на констатирующем и контрольном этапах экс-
перимента по методике В.В. Бойко показал, что после работы по программе психолого-педагогиче-
ской профилактики у участников эксперимента произошли положительные изменения. Так, показа-
тели сформированности фазы «Напряжение» (характеризуется такими симптомами как переживание 
психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, «загнанность в клетку», а также тре-
вогой и депрессией респондентов) снизились с 20% выборки на констатирующем этапе до 5% вы-
борки на контрольном этапе эксперимента. В стадии формирования фазы «Напряжение» находились 
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20% педагогов (те же симптомы, но наименее выражены или скрыты), а после проведения программы 
профилактики показатели увеличились до 30%. С 60% до 65% возросло число педагогов, у которых 
не было выявлено напряжение. 

Сформированность фазы «Резистенции», на констатирующем этапе была выявлена у 35% выборки 
(характеризуется неадекватным избирательным эмоциональным реагированием, эмоционально-нрав-
ственной дезориентацией, расширением сферы экономии эмоций, редукцией личных достижений). 
После проведения профилактической программы по данной позиции показатели не изменились, но с 
40% до 35% уменьшилось число человек в стадии формирования резистенции, и с 25% до 30% увели-
чилось количество людей, у которых фаза резистенции не сформирована, что говорит о небольшой 
положительной динамике. 

Говоря о фазе «Истощения» стоит отметить, что сформированность данной фазы изначально была вы-
явлена у 15% выборки (характеризуется такими симптомами как эмоциональный дефицит, эмоциональная 
отстраненность, личностная отстраненность психосоматические и психовегетативные нарушения). После 
реализации программы показатели сформированности фазы уменьшились до 5%. В стадии формирования 
истощения находились 15% педагогов, после проведения тренингов и упражнений их число увеличилось 
до 20%, а вот показатели не сформированности фазы возросли с 70% до 75%. 

Анализируя результаты диагностики по методике К. Маслач, С. Джексон, можно увидеть, что у 
испытуемых также прослеживается положительная динамика. Число педагогов с высоким уровнем 
«Эмоционального истощения», который проявлялся в тяжести эмоционального состояния в связи с 
профессиональной деятельностью, снизился с 60% до 45%, при этом число педагогов со средним 
уровнем эмоционального истощения увеличился с 40% до 45%, с низким уровнем – с 0% до 10%. 

«Деперсонализация» отражает уровень отношений с коллегами по работе, а также общее ощуще-
ние себя как личности в связи с профессиональной деятельностью. После работы по профилактиче-
ской программе число педагогов, обладающих высоким уровнем деперсонализации снизилось с 20% 
до 10%, число педагогов, обладающих средним уровнем деперсонализации, осталось на том же 
уровне – 40%, число педагогов, обладающих низким уровнем деперсонализации увеличилось с 40% 
до 50%. 

«Редукция личных достижений» – эта шкала диагностирует уровень общего оптимизма, веру в 
свои силы и в способность решать возникающие проблемы, позитивное отношение к работе и сотруд-
никам. У значительного числа педагогов на констатирующем этапе эксперимента был выявлен высо-
кий уровень редукции личных достижений, после реализации программы профилактики он снизился 
с 65% до 30%. С 25% до 50% увеличился процент педагогов со средним уровнем и с 10% до 20% с 
низким уровнем редукции личных достижений. Педагоги стали более продуктивны в профессиональ-
ной деятельности, оптимистичны и начали проявлять большую заинтересованность в работе, повыси-
лась и их самооценка профессиональной компетентности и степени успешности в работе с людьми. 

Сравнительный анализ результатов исследования ситуативной и личностной тревожности по ме-
тодике Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина показывает, что число педагогов с низким уровнем ситуа-
тивной тревожности по итогам работы по программе увеличилось с 30% до 45%, число педагогов со 
средним уровнем ситуативной тревожности уменьшилось с 60% до 55%, высокий уровень ситуатив-
ной тревожности на контрольном этапе исследования у педагогов не выявлен. Число педагогов с низ-
ким уровнем личностной тревожности по итогам работы по программе увеличилось с 20% до 25%, 
число педагогов с умеренным уровнем личностной тревожности также увеличилось – с 30% до 60%, 
при этом число педагогов с высоким уровнем личностной тревожности на контрольном этапе иссле-
дования уменьшилось с 50% до 15%. 

Результаты сравнения показателей по методике А. Маклина – Н. Е. Водопьяновой продемонстри-
ровали, что, на констатирующем этапе 50% выборки обладали высоким уровнем восприимчивости к 
организационному стрессу – 50%, на контрольном этапе эти показатели снизились до 25% (тип пове-
дения по Фридману – «А»). Средний уровень восприимчивости к организационному стрессу изна-
чально выявлен у 35%, на контрольном этапе этот показатель увеличился 50% (тип поведения по 
Фридману – «АБ»). Число педагогов с низким уровнем организационного стресса увеличилось с 15% 
до 25% (тип поведения по Фридману – «Б»). 

Проведенный сравнительный анализ позволил нам сделать вывод о том, что предлагаемая про-
грамма профилактики является эффективной и может использоваться педагогами-психологами в об-
разовательных и реабилитационных учреждениях для уменьшения риска возникновения профессио-
нального выгорания у педагогов. 

Опыт апробации авторской модели психолого-педагогической профилактики профессионального 
выгорания лег в основу рекомендаций по ее реализации, которые мы приводим ниже. 

1. Четко формулировать цель работы (первичная или вторичная профилактика). 
2. Заранее решить организационные вопросы, касающиеся договоренности о возможности педаго-

гов участвовать в профилактической программе, выбрать удобное место и время проведения 
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групповых и индивидуальных занятий, договориться со специалистом, реализующим программу про-
филактики. 

3. Стимулировать у педагогов интерес к изучению специфики профессионального выгорания, по-
средством мотивационных игр и упражнений («Коллаж», «Какой я педагог?», «Мои особенности и 
недостатки», интерактивных лекций и методов психологической диагностики (например, методика 
«САН» – диагностика самооценки, активности и настроения). 

4. Строить профилактическую работу с учетом уровней сформированности профессионального 
выгорания, предлагая для каждой подгруппы свои темы и методы работы. 

5. Методическим обеспечением реализации модели профилактики может стать предложенная ав-
тором профилактическая программа, которая включает в себя программы первичной и вторичной про-
филактики, итогом которых является сформированная готовность педагогов применить полученные 
навыки знания и умения на практике. 

6. Провести психологическую диагностику уровня профессионального выгорания педагогов. 
7. Первичную профилактику целесообразно проводить для всех педагогов, вне зависимости от 

уровня сформированности профессионального выгорания. В рамках первичной профилактики целе-
сообразно сосредоточить внимание: 

 на осознании внутренних и внешних факторов, которые являются причинами профессиональ-
ного выгорания («Мои особенности и недостатки», «Горячий стул», «Принятие себя», «Смещение 
локуса контроля», «Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней»); 

 первых признаках профессионального выгорания (рефлексия, психологическая диагностика); 
 обучении педагогов навыкам расслабления, снятие напряжения и тревожности («Методика вы-

полнения дыхательных упражнений», «Успокаивающее дыхание» «Вызов эмоции»). 
 обучении конструктивным способам взаимодействия и поведения в конфликтных ситуациях 

(«Был злой – стал добрый», «Мой тип отношений», «Уметь сказать «нет»); 
 выработке адекватных способов поведения и взаимодействия с детьми, родителями, коллегами, 

администрацией («Моя маска», «Я и другие»); 
 обучении способам контроля адекватности взаимодействия под воздействием различных эмоций 

(«Шаровой бой», «Тренируем эмоции», «Портрет»); 
 знакомству с дистанциями в общении, созданию условий для формирования навыка поддержа-

ния личных границ («Мои личные границы», «Уровни общения») 
 повышении эмоциональной устойчивости к негативным эмоциональным проявлениям и стрес-

совым состояниям («Мои эмоции», «Три портрета», «Автопортрет изнутри», «Таблица эмоций»); 
 расслаблению с помощью медитативных техник (медитация «Безопасное место»); 
 созданию позитивной поддержки (упражнение «Дневник побед»). 
8. Вторичную профилактику целесообразно проводить для педагогов, у которых выявлены сфор-

мировавшиеся симптомы профессионального выгорания. В рамках вторичной профилактики целесо-
образно сосредоточить внимание: 

 на обсуждении результатов психодиагностики профессионального выгорания, прояснении при-
чин профессионального выгорания (индивидуальная консультация по результатам диагностики, об-
суждение факторов, наиболее сильно влияющих на профессионального выгорание конкретного педа-
гога); 

 осознании внешних факторов профессионального выгорания («Посмотри на ситуацию с другой 
стороны», «Субъективное и – объективное описание ситуации»); 

 выработку рекомендаций – подбор индивидуального комплекса упражнений, направленных на 
предупреждение профессионального выгорания для каждого педагога группы (индивидуальные кон-
сультации для выработки рекомендаций и подбора индивидуального комплекса упражнений, с учетом 
диагностики и выявленных причин профессионального выгорания каждого педагога); 

 на обучении способам саморегуляции, в том числе, 
 посредством дыхательных практик («Дыхание животом», «Дыхание по квадрату», «Считаем ды-

хание», «Пушинка»); 
 посредством техник заземления («Используйте тело», «Предметы», «Прислушайтесь к тому, что 

вас окружает», «Отвлеките мозг»); 
 посредством техник мышечной релаксации («Руки», «Шея», «Лицо», «Грудь», «Спина и жи-

вот»); 
 создании позитивной поддержки («Дневник побед»). 
9. Использовать в работе с педагогами методы активного социально-психологического обучения: 
 деловые и ролевые игры («Друзья – коллеги», «Стратегия взаимодействия», «Тип отношения»), 
 дидактические игры («Уметь сказать – нет»), 
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 социально-психологические тренинги (упражнения: «Горячий стул», «Дневник побед», «Анализ 
конфликтной ситуации», «Коридор критики»), 

 арт-терапевтические методы («Нарисуй свой путь», «Рисуем чувство», раскраски «Анти-
стресс»). 

10. Контролировать процесс профилактики путем своевременного проведения вторичной (и по-
следующих) процедур психологической диагностики. 

11. Поддерживать позитивный настрой и мотивацию педагогов при реализации модели профилак-
тики. 

Апробация модели прошла успешно, мы можем сделать вывод о том, что предлагаемая нами мо-
дель профилактики является эффективной и мы можем рекомендовать ее для использования в обра-
зовательных и реабилитационных учреждениях, где педагоги работают с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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МЕТОДЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ  
В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: конфликты в педагогическом коллективе диагностируются довольно часто. Осо-
бенно этот факт наблюдается в социальных пространствах с поликультурной составляющей. При-
чинами конфликтов являются разнообразие системы ценностей, взглядов, интересов, мнений. Ос-
новной задачей руководителей педагогических коллективов выступает определение природы кон-
фликта, выявление причин и поиск инструментов, разрешающих конфликтные ситуации. Если кон-
фликт имеет природу конструктивную, то не стоит вмешиваться в процесс его эскалации, однако 
трансформация его в деструктивный конфликт чревата разрушением не только педагогического 
коллектива, но и подрыву имиджа образовательного учреждения. 

Ключевые слова: конфликт, педагогический коллектив, деструктивный конфликт, конструктив-
ный конфликт, поликультурное пространство, социокультурное поле, интересы, ценности, взгляды. 

Поликультурное образовательное пространство характеризуется многообразием системы ценно-
стей, норм, взглядов, интересов индивидов, входящих в его состав. В Северо-Кавказском федераль-
ном округе наиболее остро стоит вопрос о создании толерантного социокультурного поля, в котором 
работают педагогические кадры. Конструктивные конфликты возникают в любом здоровом коллек-
тиве и способствуют решению сложных стратегических задач, направленных на развитие современ-
ного образования. Однако довольно часто диагностируются конфликты, имеющие деструктивный ха-
рактер, препятствующие формированию положительного имиджа образовательного учреждения. 
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«Очевидно, что для глубокого понимания сущности конфликта и его своевременного предупре-
ждения необходимо его социально-психологическое исследование, определение методов сбора и ана-
лиза информации о конфликте, собранной непосредственно в сфере человеческих отношений. В об-
щем виде научный анализ конфликтов можно определить как систему логически последовательных 
методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных между собой 
единой целью: получить достоверные данные об изучаемом явлении для последующего их использо-
вания в практике урегулирования конфликтов. Организационный конфликт может принимать множе-
ство форм и какой бы ни была его природа, менеджеры по персоналу и руководители педагогических 
коллективов должны проанализировать, понять и уметь управлять им. Когда конфликт неуправляем, 
это может привести к конфронтации, а в конечном счете, и деградации коллектива и организации в 
целом» [1]. 

Методологическую основу конфликтологии как теоретико-прикладной дисциплины составляет 
комплекс философских, политологических и социологических идей, аккумулируемых в теории кон-
фликта. Основными методами, обеспечивающими наиболее полную базу данных о конфликтном вза-
имодействии, его участниках, причинах и результатах являются: 

1) структурно-функциональный; 
2) процессуально-динамический; 
3) метод типологизации; 
4) прогностический; 
5) разрешительный. 
Посредством первых трех методов можно аргументировать причину возникновения конфликтов, 

а последние два метода могут обеспечить прогноз эскалации конфликта [1, с. 127]. 
С целью наилучшего понимания какие использовать схемы для разрешения конфликтов в педаго-

гических коллективах необходимо исследовать к какому типу личности относится учитель, педагог 
или научный сотрудник. Ниже представленная схема как никакая другая демонстрирует дифферен-
циацию типов личности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Типология темперамента в графической зависимости [1, с. 127] 

 

Характер определяют отдельные черты (стороны), которые тем не менее связаны в более или менее 
цельную структуру. Недаром говорят, что есть цельные, а есть и противоречивые натуры. Характер 
проявляется в том, как человек относится к себе, к делу и к тому, что его окружает (другим людям, 
вещам). Все люди обладают этими функциями в различной степени, но какая-то из них доминирует. 
В соответствии с этим можно выделить четыре типа личности: 

Их основные характеристики можно описать нижеследующим образом. 
Мыслительный тип: 
 может работать в жестко заданных структурах, любит закон и порядок, пытается создать систему 

и механизм; 
 всегда анализирует и устанавливает причинно-следственные связи; 
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 стремиться достичь любыми способами результата, даже если члены команды не одобряют его 
действия; 

 отстаивает свою точку зрения, приводя иногда даже не веские аргументы; 
 не пытается разобраться в причинах конфликта; 
 никогда не обсуждает личную жизнь и не вмешивается в другие частные жизни. 
Эмоциональный тип: 
 постоянно этот индивид на эмоциях; 
 может воздействовать на других членов коллектива; 
 может оказаться под влиянием коллег; 
 всегда уверен в собственной правоте; 
 трепетно относится к любви и дружбе; 
 компромисс для него абсолютно нормальное явление; 
 раним и обидчив, иногда пользуется этими состояниями психики; 
 щедр на комплименты. 
Ощущающий тип: 
 живет настоящим; 
 получает удовольствие от жизни и событий вокруг; 
 быстро адаптируется к новым условиям и обстоятельствам; 
 легко обучаем и всегда проявляет интерес ко всему новому; 
 умеет делать самостоятельно многие вещи и смело берет на себя ответственность. 
Интуитивный тип: 
 очень много времени тратит на анализ ситуации и событий; 
 большое количество времени и энергии тратит на беспокойство о будущих событиях; 
 легко воспринимает все инновационное; 
 постоянно сомневается в выборе или в результате; 
 ему характерны колебания как настроения, так и трудовой активности. 
В зависимости от того какой характер той или иной личности необходимо подбирать мотивацион-

ные механизмы, которые позволят предупредить конфликт. 
Мы в свою очередь предлагаем использовать технологии для решения конфликтных ситуаций в 

педагогическом коллективе. 
1. Кейс стадии как современная технология в решении конфликтных ситуаций [2]. 
К кейс-технологиям, активизирующим деятельность сотрудников, относятся: 
 метод ситуационного анализа (метод анализа конкретных ситуаций, ситуационные задачи и 

упражнения; кейс-стади); 
 метод инцидента; 
 метод ситуационно-ролевых игр; 
 метод разбора деловой корреспонденции; 
 игровое проектирование; 
 метод дискуссии. 
Таким образом, кейс-технология – это интерактивная технология для краткосрочного обучения на 

основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение знаний, которые 
можно использовать для разрешения конфликтов, сколько на формирование у учащихся новых ка-
честв и умений. Кейс-метод как форма обучения и активизации сотрудников к деятельности и выпол-
нению различных поручений с интересом, которая позволяет успешно решать следующие задачи и 
формировать метакомпетентности. 

2. Вебинар. На вебинаре можно научиться технике переговоров в любой ситуации, бесконфликтному 
общению, чтению эмоциональных состояний собеседника, его мотивации, намерений и целей коммуни-
кации. В рамках вебинара предполагаем использовать следующие методики, направленные на: 

 улучшение качества голоса и речи; 
 подготовка к переговорам; 
 наиболее эффективные переговорные позиции и стратегии; 
 психологическое влияние на собеседника, управление его мотивацией; 
 переговоры в криминогенных ситуациях; 
 бесконфликтное общение. Снижение конфликтогенности в коммуникации; 
 негативные специфические аффекты и работа с ними; 
 коммуникация с применением техники наведения успокаивающего транса; 
 корректное общение с каждой категорией лиц, нейтрализация в речи провокативных слов и сло-

восочетаний; 
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 снижение своего уровня агрессии в момент конфликтной ситуации; 
 управление уровнем агрессии и конфликтности собеседника; 
 чтение подтекстов речевых сообщений и прогнозирование поведения оппонента. 
3. Медиация как инновационная технология в решении споров и конфликтов может быть исполь-

зована в рамках государственной службы. 
Долгое время в нашей стране медиацию использовали с целью разрешения конфликтов только 

лишь смелые руководители педагогических коллективов. Однако принятие федерального закона от 
27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)», регламентирующего использование медиативной технологии для разреше-
ния конфликтных ситуаций, стало революционным в развитии медиации в нашей стране. 

Основная цель закона – это разрешение конфликтных ситуаций посредством специалиста (медиа-
тора), формирование организационной культуры, создание благоприятной атмосферы в коллективе. 

Сущность этой технологии в том, что она дает возможность решить и предотвратить развитие кон-
фликтов на основе тщательного разбора ситуаций и методического описания, которое можно в даль-
нейшем использовать как инструмент управления конфликтом. 

Итак, медиация – это одна из технологий урегулирования споров (или конфликтной ситуации) при 
участии третьей стороны (медиатора) не заинтересованной в данном конфликте, но помогающей вы-
работать определенное соглашение по спору, полностью контролируя процесс принятия решения по 
урегулированию спора и условия его разрешения [3]. 

На каких принципах основывается медиация: 
 медиатор никогда не разглашает информацию, полученную в ходе проведенной технологии; 
 медиатор никогда не принимает ничью сторону и даже эмоциями не будет демонстрировать свое 

отношение к происходящему; 
 медиатор создает равноправные условия для обеих сторон, которые участвуют в технологии; 
 медиаторов обеспечивает добровольное участие всех субъектов конфликта. 
Следует подчеркнуть, что эффективность технологии – медиации зависит от желания принять уча-

стие в данной процедуре. Если эту технологию использовать под давлением, не получится грамотно 
решить возникший конфликт, он еще с большей силой начнет нарастать. 

Согласно Закону, существуют и определенные ограничения в проведении процедуры. Процесс ме-
диации состоит из нескольких стадий. 

В самом начале проведения процедуры выступает модератор (медиатор), который в течение 15 
минут, который объясняет суть процедуры, распределяет роли между участниками. 

Далее слово предоставляется каждой из сторон, которая трактует суть конфликта. В этот момент 
медиатор никак не выражает отношение к явлению. 

Завершается пересказ стандартными вопросами типа: 
– Я правильно вас понял? 
– Я не упустил ничего существенного? 
Далее следует дискуссия, в процессе которой формулируются вопросы, которые в дальнейшем бу-

дут рассматриваться на переговорах. 
В процессе общей сессии, в рамках которой происходит дискуссия по выработке предложений и 

проекта урегулирования конфликта. По завершении медиации все участники должны продемонстри-
ровать удовлетворенность. Если кто-то выражает негативное мнение, следовательно, медиация не 
удалась. 

Функции медиатора сводятся к тому, что он, выступая в роли активного слушателя, на ходу ана-
лизирует ситуацию и оценивает объективность конфликта. Его задача заключается в том, чтобы в 
итоге каждая сторона оценила свою роль в конфликте и если необходимо, то пошла на компромисс. 
Причем декларируется все в письменном виде, дабы было очевидно какие корректировки в модели 
поведения сотрудников необходимо внести и какие задачи решить каждому участнику медиативного 
процесса. 

В нашей стране медиация не всеми воспринимается как объективная технология урегулирования 
споров и конфликтов. 

Переговоры еще одна техника урегулирования конфликтов в педагогических коллективах. Их цель 
сводится к тому, чтобы достичь поставленной цели в завершении переговорного процесса, а следова-
тельно, устранить конфликтную ситуацию. Интересы обеих сторон, вступивших в конфронтацию, 
необходимо решить. Отличие от медиации от переговоров в том, что переговоры основаны на юри-
дической платформе и регулируются правовыми отношениями основанными на Гражданском кодексе 
РФ (статья 434.1) и Трудовом кодексе РФ (статьи 36–39) [4]. Если речь идет о конфликте интересов, 
то процесс его урегулирования происходит на основе Статьи 19 Федерального закона от 27.07.2004 
№79-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [5]. 



Современные модели и технологии создания психологически безопасной образовательной 
среды в условиях новых вызовов и угроз 

 

105  
 

Важно отметить, что переговоры являются правовым средством и как таковые представляют собой 
совокупность возможных юридически значимых действий, установленных законом или договором и 
направленных на преодоление правовых коллизий. 

Конфликт с правовой позиции представляет собой систему правовых отношений, в рамках кото-
рой осуществляется решение конфликтной ситуации, выявляются причины, определяются методы 
борьбы с конфликтом. Конфликт необходим, поскольку в процессе его решения выясняются причины 
и мотивы возникшей ситуации. 

Переговоры уникальная технология, которая используется во всех отраслях и сферах деятельности 
и большое место занимает эта технология на государственной службе в формировании конфликтоло-
гической культуры. Отличие от медиации в том, что при проведении переговоров определен более 
четкий регламент, время проведении, место встречи. Жестко заданная процедура и техника ведения 
переговоров, а также регламентируемая предметно-пространственная среда позволяют в более офи-
циальной обстановке решить возникшую проблему, которая привела к конфликту. Еще одно отличие 
от медиации в том, что здесь нет посредников, которые берут на себя миссию по решению спора и 
конфликта. 

Существует два типа поведения сторон конфликта: «конфронтация» и желание достичь соглашения. В 
этом контексте особое внимание уделяется второму типу поведения – желанию договориться [6]. 

В рамках ведения переговоров чаще используют метод консенсуса, который предполагает поиск 
точек соприкосновения и как можно оперативнее решить возникший вопрос. 

Главное в достижении консенсуса – заранее определить: 
а) чего действительно хочет другая сторона; 
б) что ей действительно нужно дать; 
в) что она действительно не может предложить из-за отсутствия полномочий на это, либо потому, 

что это было бы неприемлемо по деловым, национальным или международным причинам [7]. 
Переговоры основаны на избегании ситуации доминирования одной стороны над другой. Иногда 

переговоры дополняют такой процедурой как медиация. Главная задача в процессе переговоров нала-
дить коммуникативные процессы. Если ни одна из сторон не владеет социально-этическими аспек-
тами ведения переговорного процесса, то решить конфликт в рамках этой технологии не удастся. 

Переговоры предполагают учет таких обстоятельств, как: 
1) субъекты противостояния; 
2) мотивы конфронтации; 
3) ожидаемое поведение субъектов после переговоров; 
4) переговорный процесс; 
5) взаимодействие между посредником и субъектами конфликта, а также между субъектами про-

тивостояния [8]. 
Успех переговорного процесса зависит от определения потребностей, интересов и мотивов участ-

ников этого процесса. Численность индивидов в переговорном процессе зависит от масштаба кон-
фликтной ситуации [9]. Умение выслушать различные точки зрения – это шанс прийти к разумному 
решению, результат которого устроит обе конфликтующие стороны. 

Основная проблема в нашей стране в направлении решения конфликтов сводится к тому, что 
участники переговорного процесса не приглашают принять участие профессионального конфликто-
лога в разборе проблемы и поиска оптимальных вариантов выхода из проблемного поля. В результате 
решения конфликта затягивается на долгие месяцы. А опасность этого явления в том, что любой кон-
фликт увеличивается втягивает в себя все больше и больше участников. 

С учетом сложности природы трудовых конфликтов в глобализированных экономических отно-
шениях, недостатка квалифицированных специалистов-конфликтологов, слабой разработанности тео-
рии и практики урегулирования социально-трудовых конфликтов, для обеспечения профилактики со-
циально-трудовых конфликтов, снижения их негативных последствий, необходим широкий обмен 
мнениями между представительными организациями работников и работодателей, органами государ-
ственной власти, научным и преподавательским сообществом, в том числе с привлечением междуна-
родных экспертов [10]. 

Фокус группы распространенный метод исследования при решение какой-либо проблемы. Они 
получили популярность во многих отраслях и сферах человеческой жизни. Особую популярность 
приобретают они сегодня при решении конфликтных вопросов. Т. Гринбаум дифференцирует фокус-
группы на полные, мини, телефонные. 

В рамках полной группы фокус-групповое исследование проводится на протяжении 1,5 часа под 
руководством грамотного модератора, основная задача которого в ходе дискуссии участников вы-
явить проблемы и понять состав группы. Эффективность этого метода только в том случае, если 
участники сами заинтересованы в решении проблемной ситуации и модератор, который наделен опре-
деленными навыками может понять причинно-следственные связи. 
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Мини группы привлекаются в фокус-групповое исследование тогда, когда причина конфликта но-
сит деликатный характер. Например, в ходе решения конфликта интереса желательно привлекать как 
можно меньшее количество людей, поскольку расширенные группы могут повлиять на имидж не 
только участников конфликта, но и всей организационной структуры. 

Телефонные группы (телефонные конференции или же онлайн-конференции) эффективны только 
тогда, когда нет возможности встретиться в широкой аудитории в случае ограничений, как это было 
при распространении коронавирусной инфекции или же участники конфликта находятся в команди-
ровке. 

Существует также множество подвидов фокус групп: диадические, семейные сессии, повторные, 
качественные, номинальные, партигруппы. Но как правило их использование минимально, за исклю-
чением группы под название качественная панель. Она предполагает рассмотрение конфликтной си-
туации с различных сторон несколько раз в одной и той же референтной группе (фокус-группе). Ино-
гда фокус-группа проводится с диадой модераторов, один из которых наблюдает за поведением ин-
дивидов, а другой фиксирует ответы. 

Группы могут варьироваться по численности и по методам проведения исследования. Например: 
- брейнсторминги, используются тогда, когда руководитель ощущает застой в отделе или группе 

людей, намечается тенденция застоя в процессе принятия решения. В этом случае фокус-групповое 
исследование направлено на продуцирование новых идей, которые могут решить назревавший кон-
фликт на почве бездействия; 

- делфи-группы, направлены на прогнозирование ситуации, на принятие решений в перспективе. 
Это важно тогда, когда самостоятельно сотрудники государственной службы не хотят брать на себя 
ответственность за принятие решений и их необходимо подтолкнуть; 

- сензитивные группы – это группы тренингового содержания. В процессе работы модератор обучает 
служащих быть устойчивыми в конфликтной ситуации; 

- расширенные группы – нацелены на создание проекта, основная задача которого добиться спло-
ченности участников, научить распределять и делегировать полномочия. 

Выбор метода исследования – это дискуссионный вопрос. Все зависит от масштаба конфликта, его 
значимости, степени мастерства модератора и готовности государственных служащих решать про-
блему. 

Чтобы обеспечить эффективность работы фокус-группы необходимо работать на основе топик-
гайда (структуры, анкеты). В противном случае мы не сможем добиться положительного результата, 
когда структура исследования не определена и сможем просто потратить время не решив сам кон-
фликт. 

Важность подобного рода технологий для решения конфликта очевидна, поскольку еще на заре 
своего существования социология показала, что личные мнения людей формируются не в изоляции, 
причем огромную роль в их формировании играют первичные группы, общение лицом к лицу» [11]. 

Группа, созданная для проведения интервью, является, конечно, весьма искусственной моделью 
общества, но все же групповое взаимодействие обязывает участников, выражая свои мнения, отвечать 
при этом на мнения других. 

Требования к модератору должны быть соблюдены следующие. Он должен чувствовать группу, 
вжиться в проблемы группы, уметь слушать, иметь прекрасную память, уметь сосредоточиться, обла-
дать умственными способностями, быть внешне привлекательным. В противном случае модератор не 
сможет управлять группой и результативность исследования будет минимальной. 

Недостаточный профессионализм модератора в обеспечении технических и сопутствующих усло-
вий для осуществления процедуры фокус-группы может помешать принятию рационального решения 
с целью устранения конфликта. В рамках фокус-группы мы предлагаем использовать методику по-
строения концептуальных карт или матриц, в рамках которых перечисляются сильные и слабые сто-
роны группы и ее участников, а также возможности и угрозы группы исходящие из внешней среды. 

«Проблема выявления причин возникновения конфликтов в педагогических коллективах занимает 
ключевое место в поиске путей их предупреждения, их конструктивного завершения. Без знания дви-
жущих сил развития конфликтов трудно оказывать на них сколь-нибудь эффективное регулирующее 
воздействие. На основе только описательных моделей конфликта нецелесообразно решительно вме-
шиваться в его естественное развитие. Такое вмешательство оправданно тогда, когда мы не только 
знаем, что происходит во время конфликта, но и можем ответить на вопрос, почему эти события раз-
виваются именно так, а не иначе. Построение объяснительных моделей является результатом си-
стемно-генетического анализа конфликта. Он позволяет определить причины возникновения кон-
фликтов, вскрыть движущие силы их развития» [12]. 

К основным методам прогнозирования конфликтных ситуаций относятся: экстраполяция, модели-
рование, статический метод, порос экспертов. 
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Эффективность предупреждения конфликтов в педагогическом коллективе сложна, поскольку 
вмешательство третьей стороны может рассматриваться как неэтичное и неправомерное явление. 

Итак, в поликультурной образовательной среде прогнозировать конфликт можно только на крат-
косрочный период. Необходимо создавать социальный институт, в котором будут разрабатываться 
модели конфликтов, на основе которых предоставится возможность диагностики, предупреждения и 
разрешения конфликтов. 
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Психологическая безопасность образовательной среды – одно из самых важных условий для 
успешного учебного процесса, для формирования личности. Психологическая безопасность играет 
ключевую роль в современной системе образования. Она создает атмосферу, в которой учащиеся мо-
гут свободно действовать, не боясь негативных последствий. Гармоничное развитие личности воз-
можно только в безопасной социальной среде. Существует несколько подходов, которые помогают 
создать психологически безопасную образовательную среду, включая профилактику, консультирова-
ние, поддержку, реабилитацию и социально-психологическое обучение. 

Для обеспечения безопасной образовательной среды необходимо эффективно управлять поведе-
нием учащихся. Благоприятный психологический климат в классе – главное условие психологической 
безопасности ребенка в школе. Одна из важнейших и сложнейших задач работы педагога и детей – 
создание психологической атмосферы на протяжении всего занятия. Это позволяет ребенку разви-
ваться, проявлять свой талант и активно общаться с учителем и одноклассниками, или наоборот ста-
новиться пассивным, застенчивым, отстранённым. Благоприятная обстановка характеризуется ком-
муникабельностью, уважением друг к другу, доброжелательностью, вежливостью, создает 
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комфортные условия для совместной деятельности, показывает возможности, заложенные в ребенке. 
Недоброжелательная обстановка тормозит развитие ребенка, подвергая его в состояние незащищен-
ности, нервозности, боязни и отчаяния. 

Во время занятия педагог должен наблюдать и контролировать эмоциональное состояние класса, 
поскольку положительное эмоциональное настроение помогает эффективно усваивать изучаемый ма-
териал и способствует разностороннему развитию индивидуальности ребенка 

Благоприятное эмоциональное настроение обеспечивает ребенку не только защищенность и пси-
хологический комфорт, но и желание внести свой вклад и проявить свою творческую сторону. По-
этому преподавателю следует варьировать методы своей работы, чтобы оказывать положительное 
воздействие на творческие способности учеников и их взаимоотношения 

Доброжелательность, внимание, обстановка, музыкальные паузы, многообразие интересных форм 
работы в урочной деятельности и вне урока, элементы природы, речь, пластика и мимика – это те 
приемы, благодаря которым будет создан положительный эмоциональный настрой коллектива 

На уроках литературы я взаимодействую с детьми, уважая их достоинство, помогаю ребятам в 
случае конфликтов или неблагоприятных ситуаций. Также сотрудничаю с другими педагогами и спе-
циалистами для достижения целей развития каждого ребенка. Создаю безопасную и комфортную об-
разовательную среду, предотвращаю различные формы насилия в школе и использую психолого-пе-
дагогические методы для работы с разными учениками. 

Мои действия основаны на следующих принципах: 
 безопасность образовательного пространства, включая соблюдение санитарных норм, пожарной 

и электробезопасности, а также адаптация программы под потребности учеников; 
 безопасное поведение, которое заключается в знании, где и когда можно заниматься учебой, ра-

ботой и отдыхом, а также соблюдение правил безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
 безопасность жизнедеятельности, включая соблюдение режима дня, сна, питания, активного 

двигательного режима и развитие культуры безопасности. 
Соблюдение этих принципов является основным показателем безопасности. Закон РФ «Об обра-

зовании» придает большое значение здоровью школьников, рассматривая его как одно из приоритет-
ных направлений государственной политики. Внедрение здоровьесберегающих образовательных тех-
нологий привело к укреплению социально-психологического климата на уроках русского языка и ли-
тературы, оптимизации учебного процесса и повышению качества обучения. Я также придерживаюсь 
принципов здоровьесбережения, таких как комфортное начало и окончание урока, объяснение нового 
материала, учитывающего опыт учеников, разноуровневые домашние задания, адаптированные к спо-
собностям каждого, включение материала, связанного со здоровьем, личный пример преподавателя и 
организация самоанализа. 

В своей работе я руководствуюсь этими принципами, учитывая возрастные особенности и потреб-
ности учеников, организуя учебный процесс с использованием здоровьесберегающих методов и со-
блюдая гигиенические требования 

Для обеспечения психологической безопасности ребенка необходимо уделить внимание не только 
его внешнему окружению, но и его внутреннему миру. Родители и педагоги должны создать условия, 
в которых ребенок будет чувствовать себя защищенным, уважаемым и любимым. Это может быть 
достигнуто через положительное общение, поддержку и эмоциональную поддержку, а также через 
создание структурированной и предсказуемой среды. 

Однако необходимо помнить, что каждый ребенок уникален и имеет свои индивидуальные потреб-
ности. Психологическая безопасность должна быть адаптирована к его особенностям и развитию. Ро-
дители и педагоги должны быть готовы к обеспечению поддержки и помощи по запросу ребенка. 

Кроме того, важно научить ребенка различным стратегиям справления со стрессом и трудностями. 
Это поможет ему развить эмоциональную регуляцию, уверенность и умение преодолевать трудности. 
Также полезными навыками для развития психологической безопасности являются эмпатия, умение 
устанавливать границы и разрешать конфликты конструктивным образом. Важно также обратить вни-
мание на понимание и применение принципов позитивного воспитания. Отрицательное и критическое 
отношение, наказания и унижения могут нанести серьезный вред психологическому здоровью ре-
бенка. Вместо этого, родители и педагоги должны стремиться к поощрению положительного поведе-
ния, укреплению самооценки и развитию самоуважения. 

Образовательная сфера формируется благодаря совокупности материальных, межличностных и пси-
холого-педагогических аспектов. Для становления и развития личности необходимы определенные усло-
вия. Когда большинство участников образовательного процесса относятся к среде положительно, когда 
взаимодействие прошито с высоким индексом удовлетворенности и защищенностью от психологического 
насилия, такая образовательная среда может считаться психологически безопасной. 

Однако риск для образовательной среды заключается в недостаточном обеспечении профессио-
нальными преподавателями, материально-технической базой, низкой активностью учащихся и 



Современные модели и технологии создания психологически безопасной образовательной 
среды в условиях новых вызовов и угроз 

 

109  
 

педагогов, несформированностью социальных и практических навыков, уровнем воспитания и куль-
туры, а также в личностных и психологических характеристиках участников образовательного про-
цесса и несформированности представлений и профилактики здоровья. 

Сочетание всех этих факторов представляет угрозу для образовательной среды и для развития лич-
ности ее участников. Концепция психологической безопасности образовательной среды представляет 
собой систему взглядов, направленную на обеспечение защиты участников от различных угроз, вли-
яющих на их положительное развитие и психическое здоровье в ходе педагогического взаимодей-
ствия. 

В рамках школьной образовательной среды технологии создания психологической безопасности 
должны выполнять ряд функций: профилактическую, консультативную, поддерживающую, реабили-
тационную и социально-психологическое обучение. 

Таким образом, психологическая безопасность является важным аспектом воспитания и образова-
ния ребенка. Она требует участия и сотрудничества родителей и педагогов, а также учета индивиду-
альных потребностей и особенностей каждого ребенка. Создание комфортной и располагающей к со-
трудничеству среды поможет ребенку развиться и полностью раскрыть свой потенциал. 
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Социальный статус и положение ученика в классе играет важную роль в становление его межлич-
ностных отношений между сверстниками. Оно является важной и неотъемлемой частью в жизни уче-
ника. Социальный статус – это положение, которое занимает ученик в системе межличностных отно-
шений, в соответствии со своей социальной ролью. Социальная роль – это совокупность действий и 
показатель поведения ученика, который занимает определенный статус в группе. 

В межличностном отношении у учеников присутствует формальное и неформальное общение. 
Формальное общение заключается во взаимодействии учеников во время учебы, в котором каждому 
ученику отводится своя роль. Неформальное общение складывается на основе взаимных интересов 
учеников, принадлежности к определенной группе в классе [1, с. 5]. 

Такой формат отношения выявляет уровень симпатии и антипатии к определенному ученику в 
соответствии с его положением в классе и выявляет его социальное положение. Социальное положе-
ние – это место, которое занимает ученик в классе. 

В соответствии с занимаемым положением ученика в классе можно выделить несколько групп: 
лидер, предпочитаемый, изолированный [2, с. 11]. 

Лидером в классе является ученик, который имеет определенный авторитет среди одноклассников. 
Он обладает организаторскими способностями, побуждает учеников к выполнению общей цели и ве-
дет за собой класс. Он помогает в сплочении коллектива и может стать опорой для учителя в органи-
зации учеников. Также в классе может присутствовать и отрицательный лидер. Это ученик, который 
использует свои личные качества с целью дезорганизации коллектива. Он несет в себе некую разру-
шительную часть для межличностных отношений в классе провоцируя конфликты. 
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Предпочитаемым является ученик, который общается с большим количеством учеников в классе. 
Он может иметь тесное отношение с лидером, быть его помощником, при этом занимая нейтральную 
позицию в классе. 

Изолированным оказывается ученик, который пользуется пренебрежительным отношением в 
классе. К данной категории, как правило, относятся слабоуспевающие ученики и дети из неблагопо-
лучных семей, или, наоборот, избалованные, скрытые и замкнутые. Такие ученики могут подвер-
гаться насмешкам и придумыванием им «кличек», которые создают атмосферу психологического не-
благополучия. 

Из-за постоянных насмешек и пренебрежительного отношению к изолированным детям у них мо-
жет развиться постоянная агрессия в адрес таких учеников. В классе могут происходить постоянные 
драки, виноватым в которых чаще всего оказывается изолированный ребенок. У такого ученика может 
резко снизиться успеваемость, у него будет проявляться негативное отношение к школе, сильное эмо-
циональное переживание. 

Таким образом, социальный статус ученика можно рассматривать как критерий его психологиче-
ской безопасности. 

Для того чтобы понять, по какой причине отрицательный лидер нарушает поведение в классе, про-
воцирует конфликты и становится главным буллером для изолированного ученика, нужно разо-
браться в причине его поведения. Такое поведение может быть связано с низкой самооценкой данного 
ученика из-за чего он пытается добиться своей авторитетности, унижая более слабого. У него нет 
какого-либо хобби и так он пытается развлечься и унять свою скуку. Для того чтобы уменьшить агрес-
сию такого ребенка в отношении сверстников можно провести беседу с учеником, выяснить причину 
его агрессивного поведения. Постепенно вовлекать ученика в совместную деятельность с детьми, по-
пытаться раскрыть его потенциал в хорошую сторону и создании ситуации успеха. Давать дополни-
тельную работу и поощрять за полученные результаты. 

Для того чтобы понять почему ученик стал изолированным в классе, можно провести беседу с 
детьми, которые являются главными задирами такого ребенка и выяснить почему они это делают. 
Поговорить с самим ребенком и узнать его позицию в отношении своего поведения и поведения его 
одноклассников. Давать изолированному ученику задание, в котором он сможет выявить свой потен-
циал, показать свои способности и хобби, благодаря этому у него могут появиться друзья и интерес в 
классе. 

Если в классе выявлены ученики с психологически опасными социальными статусами и ролями, 
то им необходимо оказывать своевременную психологическую помощь с целью создания психологи-
ческой безопасности. 
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Психологическая безопасность в наиболее распространённом варианте описывается в научном со-
обществе как рефлексивное и осознанное отношение личности к условиям жизнедеятельности, кото-
рое обеспечивает его благоприятное душевное состояние и развитие. Это может означать то, что 
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человек готов справляться с трудностями, переменами, в том числе готов к тому, что всё вышепере-
численное может иметь непредвиденный, а зачастую, неблагоприятный характер. 

В длительном и всестороннем процессе развития человека внимание к вопросам безопасности лич-
ности было активно и постоянно, ведь с течением времени количество факторов, провоцирующих опас-
ные ситуации, только увеличивалось. На сегодняшний день попытки создания «абсолютной безопасно-
сти» полностью утратили свою силу. Сейчас общество склоняется к концепции «допустимого риска». 
Абсолютной безопасности в жизни, особенно в жизни такого сознательного и мыслящего существа, как 
человек, просто не может существовать, ведь всегда есть некоторый остаточный риск [2, с. 101]. 

Спортивная деятельность в основе своей предъявляет повышенные требования к психологиче-
скому состоянию и здоровью субъекта. Спорт, как правило, подразумевает повышенную эмоциональ-
ную напряжённость, которая обуславливается ответственностью, постоянной конкуренцией, нараста-
ющей мотивацией спортсмена и нагрузкой (как физической, так и психологической). 

Именно эти факты говорят нам о необходимости формирования и развития психологической без-
опасности в спортивной сфере. Это является важным компонентом развития личности спортсмена и 
стимулом к достижению определённых результатов. Следует отметить, что зачастую воспитание 
спортсменов строится в формате «авторитетного запугивания», что само собой, лишь в редких слу-
чаях подразумевает благоприятные взаимоотношения между тренером и спортсменами. 

Данное исследование актуально, так как в современном мире интерес к проблеме психологиче-
ского здоровья нарастает с каждым днём, что говорит о необходимости формирования ценностного 
восприятия психологической безопасности тренерами в спортивных командах. 

Помимо этого, авторы современных научных исследований в области спорта и психологического 
здоровья (Л.П. Буева, А.Н. Лутошкин, Е.Н. Гогунов, Б.И. Мартынов и др.) часто обращают внимание 
на психологическое состояние спортсменов, а также на необходимость формирования благоприятных 
взаимоотношений в спортивной группе. Следует подчеркнуть, что в кругах исследователей вопрос 
психологической безопасности в спортивной группе обсуждается гораздо реже, что является причи-
ной необходимости углубления в данную проблему [4, с. 13–19]. 

Зачастую в сфере тренерской деятельности уделяется внимание лишь результатам и успехам под-
опечных, игнорируя вероятность появления не только физических, но и психологических травм. Пе-
регрузки, неблагоприятный психологический климат в коллективе и авторитарные взаимоотношения 
с тренером не только снижают результативность спортсмена, но и могут привести к подавленному 
психологическому состоянию или к психосоматическим расстройствам. 

Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на личность спортсмена, является 
постоянная угроза деструктивного воздействия: со стороны соперников, членов команды, тренеров, 
болельщиков и т. д. Субъект спортивной деятельности может стать реципиентом таких видов психо-
логического воздействия, как психологическое давление, агрессия, неконструктивная критика, мани-
пуляция, шантаж, ложь и др. Испытывая деструктивное психологическое воздействие, спортсмен ча-
сто испытывает негативные эмоционально-психологические последствия [1, с. 8]. 

Результатом подобных проявлений становится снижение эффективности спортсмена. Однако не 
менее значимы отсроченные последствия негативных эмоциональных переживаний, такие как: чув-
ство дискомфорта и страха, повышение уровня ситуативной и личной тревожности, осложнение меж-
личностных отношений, а главное – появление склонности к деструктивному реагированию на неже-
лательное влияние. 

Опыт приспособления к жизненным трудностям и формирование психологической защиты, как 
правило, накапливается стихийно: в следствие периодического попадания в ситуации, носящие де-
структивный характер. Наиболее значимой в данном вопросе является не сколько характер данной 
ситуации, сколько анализ поведения спортсменов и поиск наиболее эффективных способов решения 
проблемы. Однако, далеко не каждый спортсмен способен грамотно и осознанно анализировать про-
живаемый им в случае деструктивного влияния опыт, а тем более сделать необходимы выводы. Кроме 
того, зачастую ущерб от подобных влияний становится гораздо значимее для человека, чем приобре-
таемый опыт психологической защиты. 

Наиболее важными условиями образовательной среды, создающими и обеспечивающими психо-
логическую безопасность, являются [5, с. 3]: 

 доброжелательные взаимоотношения (доверие, забота, внимание, уважение, психологическую 
поддержку и заботу о безопасности каждого участника спортивной группы); 

 дисциплина; 
 мотивация спортсмена. 
Рассмотрим структурные компоненты психологической безопасности в спортивном коллективе. 

Но вначале отметим, что психологическая безопасность может рассматриваться как защищенность от 
психологического насилия во взаимодействии ее участников по различным структурным компонен-
там (унижение, угрозы, недоброжелательное отношение, игнорирование, принуждение и другие). 
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Также важную роль в вопросе обеспечения и сохранения психологической безопасности играют 
позитивные взаимоотношения, защита от психологических травм и угроз личности, а также референт-
ность группы, подразумевающая степень принятия группой норм и правил в коллективе, и позитив-
ную оценку окружающих в целом. 

Из всего вышеперечисленного следует вывод, что психологическая безопасность в группе явля-
ется важнейшим компонентом формирования личности спортсмена, необходимым для всестороннего 
развития человека и достижений желаемых результатов. И, конечно, необходимо определить, как же 
всё-таки должен действовать тренер чтобы успешно формировать основы психологической безопас-
ности в спортивной группе. 

Существует несколько моделей формирования психологической безопасности в группе сверстни-
ков (в том числе и в спортивной). Так, например, технологическая модель, которая включает в себя: 
психологическую защищенность, удовлетворенность потребности в личностно-доверительном обще-
нии, референтную значимость среды (рис. 1). 

 
Рис. 1. Технологическая модель формирования психологической безопасности в коллективе 

 

Исходя из данной модели, психологически безопасная социальная среда, имеющая референтную 
значимость, удовлетворяющая основные потребности в личностно-доверительном общении, обеспе-
чивающая психологическую защищенность включенных в нее субъектов, создается через психологи-
ческие технологии, построенные на диалогических основаниях, обучении сотрудничеству и отказу от 
психологического насилия во взаимодействии. 

Результатом таких технологий является психологически защищённая и здоровая личность. Лич-
ность можно считать психологически здоровой только при создании определённых условий. Одно из 
наиболее важнейших так условий – это психологическая безопасность окружающей среды, в которой 
протекает социальное взаимодействие. 

В итоге, проблемами нарушения психологической безопасности социальной и спортивной среды 
являются [6, с. 21]: 

 отсутствие референтности среды любого уровня для ее участников; 
 неудовлетворенность характеристиками межличностного общения в социальном взаимодей-

ствии; 
 низкий уровень защищенности от психологического насилия в социальном взаимодействии; 
 неадекватные авторитарные отношения «учитель-ученик»; 
Способом решения данных проблем является обеспечение психологической безопасности внутри 

коллектива, которую возможно реализовать только через определённые технологии. К подобным тех-
нологиям создания и реализации психологически безопасной среду можно отнести внедрение и раз-
витие технологий безопасного и грамотного социального взаимодействия, которыми, по нашему мне-
нию, должен обладать каждый тренер в современном мире. 

Изучив все вышеперечисленные факты, нами был сделан вывод о необходимости проведения ис-
следования с будущими тренерами. Целью данного исследования стало изучение отношения тренеров 
к важности психологического здоровья спортсменов и изучение уровня осведомлённости будущих 
тренеров с проблемами психологической безопасности в коллективе. Базой исследования был выбран 
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ТГПУ им. Льва Николаевича Толстого. Выборку составили 13 студентов спортивного факультета, 
будущие тренера. 

Для изучения отношения студентов к психологической безопасности в спортивной деятельности 
нами был выбран метод анкетирования. Анкета состояла из 12 вопросов, описывающих отношения 
спортсменов к психологической составляющей в спортивной группе (в том числе и к психологической 
безопасности). 

В результате проведения анкетирования мы определили, что большая часть студентов слабо пони-
мают понятие психологической безопасности. Так, например, на вопрос «Знакомы ли вы с понятием 
психологической безопасности?» группа дала следующие ответы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Степень осведомлённости будущих тренеров  
с понятием психологической безопасности 

 

Следует сделать вывод о том, что будущим тренерам необходимо углубиться в понятие психоло-
гической безопасности для того, чтобы наиболее эффективно выстраивать спортивную деятельность 
в дальнейшем. 

Также стоит обратить внимание на то, что большинство студентов всё-таки осознают роль психо-
логической составляющей в условиях организации тренерской деятельности. На вопрос «Как вы ду-
маете, должен ли тренер поддерживать психологическую составляющую в группе спортсменов?» 
нами были получены следующие ответы (рис. 3). 

 
Рис. 3. Уровень осознания студентами психологической  

составляющей в тренерской группе 
 

Как можно заметить, большинство опрошенных так или иначе осознаёт необходимость создания пси-
хологических условий формирования личности спортсмена. Но, следует обратить внимание на то, что на 
вопрос «Вы знакомы с психологическими методами, средствами и приёмами формирования психологиче-
ской безопасности в коллективе?» были получены следующие ответы (рис. 4). 
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Рис. 4. Степень осведомленности будущих тренеров с различными психологическими методами, 

средствами и приёмами формирования психологической безопасности 
 

Исходя из вышеперечисленного следует сделать вывод о том, что будущие тренера в изучаемой 
выборке имеют достаточную теоретическую осведомлённость в вопросах психологической составля-
ющей спортивной деятельности, при довольно низких практических знаниях и умениях в данной 
сфере. 

Изучив полученные данные, можно сделать вывод о том, что в группе спортсменов было замечено 
позитивное отношение к психологической составляющей процесса спортивной деятельности. Боль-
шинство студентов осознают важность и фундаментальность данного вопроса. Но стоит отметить, что 
это лишь поверхностное знания базовых психологических составляющих. Из этого следует вывод о 
том, что будущих тренеров необходимо обучать основам психологической безопасности в спортив-
ном коллективе. И, что самое важное, способствовать изучению не только теоретической информа-
ции, но и формированию практических навыков и умений. 

Таким образом, психологическая безопасность играет важнейшую роль в спортивной деятельно-
сти, оказывая существенное влияние на физическую подготовку и спортивные результаты спортсме-
нов. Эффективное управление психологическими аспектами в спорте является неотъемлемой частью 
обеспечения успеха и благополучия спортсменов. 

Психологическая поддержка, тренинги по управлению стрессом, развитие навыков коммуникации 
и ментальной подготовки становятся все более неотъемлемой частью тренировочного процесса. 
Спортсмены, осознающие роль психологической безопасности, обладают преимуществом в управле-
нии своими эмоциями, уровнем мотивации и стрессом, что в итоге способствует их успеху и долго-
срочной карьере. 

В целом, психологическая безопасность в спортивной деятельности играет существенную роль в 
формировании психологически здоровых, мотивированных и успешных спортсменов. Развитие этой 
области спортивной науки и практики остается актуальным направлением, способствующим улучше-
нию качества жизни спортсменов и достижению выдающихся спортивных результатов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы проектирования педагогами психологически 
безопасной образовательной среды для детей в дошкольной организации. Приводятся принципы, на 
которые педагог должен опираться в своей деятельности при проектировании. Отмечаются основ-
ные угрозы психологической безопасности, на устранение которых педагогу рекомендуется напра-
вить усилия. Приводятся основные требования к деятельности педагога по проектированию психо-
логически безопасной образовательной среды для дошкольников. 
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Модернизация современной системы российского образования, которая во многом определяется 
введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образо-
вания, требует определения действенных факторов и условий успешной реализации этой цели. И 
крайне важным условием грамотной и эффективной модернизации современной системы образования 
является обеспечение психологического комфорта и безопасности образовательной среды образова-
тельной организации. Ориентированность дошкольных образовательных организаций на всесторон-
нее развитие каждого ребенка, формирование их личности, сохранение и укрепление здоровья пред-
полагает определение путей создания психологически безопасной образовательной среды. И важное 
место в этом вопросе отводится деятельности педагога по проектированию психологически безопас-
ной образовательной среды для детей. 

Обеспечение психологически безопасной образовательной среды в дошкольной образовательной 
организации позволяет снижать воздействие агрессивной социальной среды, а также обеспечивать 
каждому ребенку чувство защищенности, удовлетворенности основных потребностей, способство-
вать развитию личности, сохранению и укреплению психического и психологического здоровья. 
Именно психологическая безопасность образовательной среды выступает в качестве важнейшего 
условия, выполнение которого способствует обеспечению образовательной среде развивающего ха-
рактера [4]. 

Психологическая безопасность образовательного процесса представляет собой не только одно из 
главных условий полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического 
здоровья, но и выступает как состояние защищенности ребенка от угроз его достоинству, душевному 
благополучию, позитивному мировосприятию и отношению к самому себе [1]. 

Педагог в процессе проектирования психологически безопасной образовательной среды для детей 
в дошкольной организации должен направить усилия на устранение основных угроз психологической 
безопасности. К основным из таких условий принято относить: наличие психологического насилия, 
неудовлетворенность основных потребностей в личностно-доверительном общении, отсутствие ре-
ферентной значимости образовательной среды [2]. Моделирование психологически безопасной среды 
должно включать в себя психопрофилактику перечисленных угроз. 

Деятельность по проектированию педагогами психологически безопасной образовательной среды 
для дошкольников требует соблюдение ряда важных принципов. К таким принципам принято отно-
сить: 

1) принцип опоры на развивающее образование. Согласно этому принципу, педагог должен быть 
ориентирован в первую очередь на личностное развитие каждого ребенка, на развитие их физической, 
эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной сфер. В контексте реализации данного 
принципа педагог должен быть ориентирован на «развивающее воспитание», то есть на оказание по-
мощи и поддержки в личностном развитии через обогащение психологических ресурсов образова-
тельной среды. 

В контексте реализации данного принципа педагогу следует обеспечивать пять главных типов со-
циальной поддержки. 

1. Эмоциональная поддержка: предполагает личностное доверительное общение, выражение бли-
зости, эмпатии, понимания, симпатии, предоставление межличностного комфорта и безопасности, не-
директивное общение. 
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2. Информационная поддержка: предполагает проведение анализа ситуации, обеспечение обрат-
ной связи, информации, которые в совокупности позволят эффективно и грамотно решать возникаю-
щие проблемы. 

3. Статусная поддержка: предполагает выражение принятия, одобрения, уважения, поддержку са-
моуважения ребенка, формирование адекватной самооценки, признание индивидуальности ребенка. 

4. Инструментальная поддержка: предполагает оказание в случае необходимости помощи в дости-
жении цели, решении проблемы и т. д. 

5. Диффузная поддержка: предполагает дружеское общение педагога с детьми, совместное время-
препровождение, которые способствовали бы снижению влияния различных негативных факторов на 
ребенка и т. д.; 

2) принцип психологической защиты личности каждого субъекта учебно-воспитательного про-
цесса. Реализуя данный принцип, педагог оказывается ориентирован на оказание психологической 
поддержки и защиты прав каждого субъекта на безопасное взаимодействие. Этот принцип справед-
ливо реализуется как в отношении каждого ребенка, так и в отношении их родителей, а также самих 
педагогов; 

3) принцип помощи в формировании социально-психологической умелости. Реализуя данный 
принцип, педагог обеспечивает специально условия для формирования личности каждого ребенка. В 
процессе работы по формированию у детей социально-психологической умелости, педагог обеспечи-
вает развитие у них умений, которые дают возможность компетентного выбора своего жизненного 
пути, самостоятельного решения проблем, способность анализировать ситуацию и выбирать соответ-
ствующее поведение, не ущемляющее свободы и достоинства другого, исключающее психологиче-
ское насилие и способствующее саморазвитию личности [2]. 

В контексте проектирования психологически безопасной образовательной среды от педагога тре-
буется: 

‒ иметь прочные знания из области общей и возрастной психологии, дошкольной педагогики, зна-
ния общих закономерностей развития детей в онтогенезе, а также уметь их грамотно и своевременно 
применять; 

‒ создавать предметно-развивающую среду, обеспечивающую всестороннее развитие каждого ре-
бенка; 

‒ быть способным планировать и корректировать образовательные задачи с учетом индивидуаль-
ных особенностей детей; 

‒ организовывать образовательный процесс таким образом, чтобы каждый ребенок имел возмож-
ность получать новые знания и развивать умения; 

‒ организовывать гибкий и эффективный режим дня, в котором будет обеспечиваться грамотное 
распределение и сочетание умственного и физического видов активности, реализация всех видов де-
ятельности ребенка; 

‒ владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения детей, родителей, дру-
гих педагогов. 

Таким образом, психологическая безопасность образовательной среды является условием, обеспе-
чивающим позитивное личностное развитие всех ее участников. Педагог, занимаясь проектированием 
психологически безопасной образовательной среды для дошкольников, должен уделять внимание 
устранению основных угроз психологической безопасности, их психопрофилактике. В процессе дея-
тельности педагогу стоит руководствоваться принципами опоры на развивающее образование, пси-
хологической защиты личности, помощи в формировании социально-психологической умелости. 
Способствует успешному проектированию психологически безопасной образовательной среды нали-
чие у педагога прочных знаний и практических умений. 
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Для создания психологически безопасной образовательной среды необходимы соответствующие 
модели и технологии, которые позволят эффективно противостоять новым вызовам и угрозам. 

Одной из таких моделей является позитивная психология, которая акцентирует внимание на раз-
витии индивидуальных сильных сторон и способностей обучающихся. Она помогает формировать 
позитивное отношение к образованию, повышает уровень самооценки и мотивации студентов и кур-
сантов. 

Другой подход – модель сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса – учеников, преподавателей, администрации, родителей и других заинтересованных сторон. 
Включение всех участников позволяет создать доверительную атмосферу, где каждому можно выска-
зать свое мнение и быть услышанным. 

Важную роль играют также и технологии. Современные образовательные платформы и приложе-
ния могут предоставлять учащимся возможность онлайн общения и обмена опытом, что помогает 
укреплять их психологическую безопасность и социальные связи. Технологии также могут использо-
ваться для мониторинга и предупреждения потенциальных проблем или угроз, таких как кибербул-
линг или нарушение конфиденциальности. 

Помимо этого, важно осуществлять профилактическую работу, например, включать в образова-
тельные программы предметы, посвященные основам психологии и психологической безопасности. 
Это позволит обучающимся развить навыки саморегуляции и эмоционального интеллекта, а также 
узнать о правилах безопасного общения. 

Позитивная психология в организации образовательного процесса в ВУЗе играет важную роль в 
создании благоприятной атмосферы, стимулировании обучения и повышении успеваемости студен-
тов. Вот некоторые принципы и методы позитивной психологии, которые могут быть использованы 
в образовательном процессе: 

Поддержка и восприятие студентов как целостных и уникальных личностей. Позитивная психоло-
гия подчеркивает важность признания индивидуальных способностей и потребностей студентов. Пре-
подаватели могут использовать индивидуальные подходы к каждому студенту, стимулировать их ин-
дивидуальные интересы и стремления. 

Фокус на сильные стороны обучающихся. Вместо того чтобы сосредотачиваться на слабостях и 
ошибках, позитивная психология рекомендует акцентировать внимание на их сильных сторонах и до-
стижениях. Это помогает студентам почувствовать уверенность в собственных силах и развивать свои 
предпочтительные навыки. 

Создание положительной образовательной среды. Преподаватели и администрация могут содей-
ствовать созданию положительной образовательной среды, поддерживая взаимоуважение, сотрудни-
чество и поддержку между студентами. Они также могут использовать позитивные формы обратной 
связи и поощрять студентов за их усилия и достижения. 

Развитие оптимизма и позитивного мышления у студентов. Позитивная психология помогает сту-
дентам развивать оптимизм, позитивное мышление и умение находить позитивные стороны в различ-
ных ситуациях. Это помогает им справляться с трудностями и поддерживать высокую мотивацию к 
учебе. 

Внедрение позитивной психологии в образовательном процессе ВУЗа помогает создать позитив-
ную образовательную среду, стимулировать обучение и повысить успех студентов. Это важное 
направление, которое способствует развитию и благополучию студентов. 
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Модель сотрудничества и взаимодействия всех участников образовательного процесса в вузе мо-
жет быть представлена следующим образом: 

Студенты: Студенты активно участвуют в образовательном процессе, они принимают участие в 
лекциях, семинарах, лабораторных работах и других формах занятий. Они также могут общаться с 
преподавателями и другими студентами, задавать вопросы и обсуждать учебные материалы. Важен 
активный подход студентов к обучению, самостоятельное изучение предметов, участие во внекласс-
ных мероприятиях и проектах. 

Преподаватели: Преподаватели являются ключевыми фигурами в образовательном процессе. Они 
разрабатывают учебные программы, проводят занятия, оценивают успеваемость студентов, давая 
фидбэк и помощь в учебе. Они также могут проводить консультации, руководить научными группами 
и опытами, проводить исследования и публиковать свои результаты. 

Администрация: Администрация университета имеет решающее влияние на все аспекты образо-
вательного процесса. Она разрабатывает стратегию университета, определяет программы и бюджет, 
занимается установлением правил и регламентов, обеспечивает инфраструктуру и ресурсы. Админи-
страция также может проводить мониторинг и оценку качества образования, а также выполнять дру-
гие управленческие функции. 

Социальная среда: вуз – это не только место обучения, но и среда, в которой студенты социализи-
руются и обмениваются опытом. Социальная среда включает студенческие организации, клубы, спор-
тивные команды, мероприятия и активности, которые способствуют развитию личности, удовлетво-
рению интересов и созданию социальных связей. 

Работодатели: вуз может сотрудничать с работодателями и предоставлять студентам возможность 
стажировок, практик и партнерства на рынке труда. Работодатели могут давать обратную связь о по-
требностях в специалистах и участвовать в разработке программ обучения, чтобы обеспечить акту-
альные знания и навыки для будущей карьеры студентов. 

Создание психологической безопасности в вузе может включать в себя следующие технологии: 
Проведение тренингов и семинаров по развитию навыков коммуникации и эмоционального интел-

лекта. Это помогает студентам развивать навыки конструктивного общения, умение выражать свои 
эмоции и устанавливать границы взаимодействия. 

Проведение психологических консультаций и индивидуального сопровождения для студентов, 
предоставление им возможности говорить о своих проблемах и получать эмоциональную поддержку. 

Создание сообщества поддержки среди студентов. Это может включать организацию различных 
групп взаимоподдержки или клубов, где студенты могут общаться с теми, кто сталкивается с подоб-
ными трудностями. 

Разработка профилактических программ, направленных на предотвращение психологических про-
блем среди студентов, таких как тревожность, депрессия и суицидальные мысли. Это может включать 
проведение лекций о психологическом здоровье и проведение психологических тестов для выявления 
риска. 

Обеспечение доступности психологических услуг для всех студентов. Это может включать предо-
ставление бесплатных или льготных консультаций психолога, а также регулярное информирование 
студентов о наличии и доступности психологической поддержки. 

Создание безопасной и поддерживающей обстановки в вузе. Это может включать разработку пра-
вил и политики, которые запрещают любой вид психологического насилия или дискриминации, а 
также обеспечение конфиденциальности и анонимности для студентов, обращающихся за помощью. 

Сотрудничество с внешними организациями и специалистами в области психологии и психиче-
ского здоровья, для более эффективной работы по созданию психологической безопасности в вузе. 

Таким образом, современные модели и технологии создания психологически безопасной образо-
вательной среды в условиях новых вызовов и угроз направлены на индивидуальное развитие каждого 
обучающегося, взаимодействие всех участников образовательного процесса и использование совре-
менных технологий для обеспечения безопасности и комфорта в обучении. 
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Современное общество предъявляет повышенные требования к личности человека. Приоритет от-
дается творческим, открытым, компетентным и неконфликтным людям, обладающим способностью 
работать в команде. Данные качества возможно развивать только в безопасной социальной среде, 
наполненной различными формами социально-общественной деятельности. Под безопасной социаль-
ной средой понимается среда, в которой отсутствуют угрозы для позитивного развития и психиче-
ского здоровья личности в процессе социального взаимодействия [5, с. 82]. Прекрасную возможность 
для такой работы представляют детские и молодежные объединения. 

На значимость детских и молодежных объединений указывают также законодательные акты по 
социальной поддержке молодого поколения. В Распоряжении Правительства РФ от 29.11.2014 
№2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» отмечается, что различными социальными институтами должны создаваться 
условия, позволяющие молодому поколению успешно адаптироваться в социуме, а также позволяю-
щие раскрывать и реализовывать собственный потенциал [7]. Стратегия развития и воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г. указывается, что все усилия общественных институтов 
должны способствовать созданию максимально благоприятных условий для позитивной социализа-
ции подрастающего поколения и молодежи [6]. 

Федеральный закон «О молодежной политике в РФ» от 30.12.2020 предлагает следующее опреде-
ление понятию «молодежное общественное объединение»: «это международное, общероссийское, 
межрегиональное, региональное, местное добровольное, самоуправляемое, некоммерческое форми-
рование, созданное в установленном законом порядке молодыми гражданами, объединившимися на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объеди-
нения» [10]. Содержание понятия «детское общественное объединение» раскрывает Т.В. Трухачева: 
«это добровольное, самоуправляемое некоммерческое формирование детей в возрасте до 18 лет и 
взрослых, взаимодействующих с ними в процессе осуществления их прав, гарантированных «Конвен-
цией о правах ребенка», и достижении цели, провозглашенной в Уставе или ином документе, регули-
рующем или регламентирующем деятельность объединения и деятельность взрослого его участника 
(члена)» [3]. 

Детские и молодежные объединения характеризуются добровольностью, открытостью и самосто-
ятельностью. Это значит, что любой участник имеет право выбора: вступать в объединение, продол-
жать оставаться членом данного объединения или покинуть его. При вступлении в объединение люди 
руководствуются собственными интересами и потребностями. Чем больше общественных объедине-
ний будет создано среди детей и молодежи, тем ниже будет уровень преступности и выше уровень 
безопасности социальной среды. 
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Важно отметить, что к детским общественным объединениям относятся те объединения, которые 
созданы в совестной инициативе со взрослыми. При этом, детское объединение должно входить в 
состав государственной организации. 

Детские общественные объединения могут создаваться в различных формах: клубные организа-
ции, детские и молодежные центры, командные отряды, и другие объединения, созданные в соответ-
ствии с государственными требованиями. 

Стоит обратить внимание на воспитательный потенциал детских общественных объединений. Как 
утверждал Л.С. Выготский, воспитание предполагает создание условий, направленных на социальное 
развитие [1]. Для полноценного развития личности необходимо свободное жизненное пространство, 
возможность принимать самостоятельно ответственные решения, определять ценностные ориентации 
и т. д. Именно эти возможности представляют ребенка детские общественные объединения. 

Обеспечение безопасности социальной среды посредством детских и молодежных объединений 
происходит благодаря ряду факторов [2; 4; 9]: 

 использование энергетического потенциала подрастающего поколения; 
 создание благоприятных условий для преодоления переходного возраста; 
 повышение социального статуса среди детей и молодежи и преодолению социального неравен-

ства; 
 возможности для самореализации и самоутверждения; 
 формирование правовых и социальных норм поведения. 
В объединениях дети и молодые люди приобретают определенный социально-общественный 

опыт, учатся коммуникации, творчеству, реализации собственного потенциала. Взаимодействие в об-
щественных объединениях способствует приобщению людей к нормам поведения в социуме. Обще-
ственные объединения позволяют подрастающему поколению пройти школу гражданского самосо-
знания, развивая в них патриотизм, ответственность и другие нравственные качества. 

Л.С. Выготский убежден, что социализация личности осуществляется более успешно в том случае, 
если личность вовлечена в общественную деятельность [1]. Чем активнее будут действия членов об-
щественного объединения, тем быстрее у них выработаются социально-значимые качества и возмож-
ность занять определенный социальный статус в обществе. 

В процессе социального взаимодействия в объединениях, дети и молодые люди усиливают ценно-
сти, нормы поведения, которые они интерпретируют как правильные и используют их в жизнедея-
тельности. Объединения, действующие на самодеятельной основе, т.е. где основной формой деятель-
ности является самоуправление, наиболее близки детям и подросткам. Это один из источников их 
личностного развития, где у них формируется жизненный опыт. Для того, чтобы личность ребенка 
развивалась гармонично, необходимо принимать участие в детских объединениях, соответствующих 
интересам и потребностям ребенка. 

С.В. Кульневич считал, что роль детских и молодежных объединений в обеспечении безопасности 
социальной среди в том, что именно такие объединения развивают у личности качества, позволяющие 
приходит к компромиссу. Члены объединений учатся противостоять неблагоприятному влиянию 
внешней среды и адекватно использовать позитивные факторы [3]. 

Детские и молодежные объединения поддерживают инициативу и развитие детей. Каждый ребе-
нок имеет возможность участвовать в интересующем его деле, выполнять определенные виды дея-
тельности, защищать собственные интересы и принимать участие в самоуправлении. 

Создавая детское общественное объединение важно опираться на цель создания. Целями могут 
быть: расширить круг общения, защитить собственные права, подготовиться в общественной жизни, 
оказать помощь кому-либо и др. Стремясь выполнить социальные роли, подрастающее поколение од-
новременно формируют источники удовлетворения различных потребностей. В таких объединениях 
взрослые открыты, а сам ребенок и коллектив, в котором он участвует, развиваются с содержательно-
качественной точки зрения, помогает найти направление новых стремлений, определить требования 
к поведению и самому их соблюдать [2; 4]. 

В настоящее время в России актуальными общественными объединениями являются РДШ (Российское 
движение школьников) и РДДМ «Движение Первых». В Российское движение школьников могут всту-
пать все лица, законно находящиеся на территории РФ и достигшие 8 лет. В РДДМ «Движение Первых» 
могут вступать все несовершеннолетние лица. Совершеннолетние могут быть приняты в объединения в 
качестве наставников. Данные организации имеют схожие цели и направлены как на социализацию лич-
ности, так и на обеспечение безопасной социальной среды: создание условий для самопознания, самосо-
знания и самореализации; формирование гражданской позиции; реализация интересов молодежи; профо-
риентационная работа; повышение правовой культуры; организация досуга; создание равных возможно-
стей для всестороннего развития и др. 

Также в обеспечении безопасности социальной среды детские и молодежные объединения по всей 
стране реализуют добровольческие движения, с деятельностью которых можно ознакомиться на 
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крупнейшей в России онлайн-площадке о добровольчестве DOBRO.RU, где любой желающий гото-
вый поддержать доброе дело может выбрать по душе различные мероприятия, акции, побывать на 
форумах, конкурсах, предложить свой волонтерский проект, пройти бесплатные образовательные 
курсы для волонтеров, да и просто найти единомышленников и расширить круг общения. 

Одно из наиболее распространенных добровольческих движений у нас в стране является «Юнар-
мия». Добровольческое движение «Юнармия» создана в 2016 году. В нее входят более одного милли-
она участников в возрасте от 8 до 18 лет. Деятельность движения организуется в рамках четырех 
направления: духовно-нравственное развитие, социальное развитие, физическое развитие и спорт, ин-
теллектуальное развитие. Участники движения получают доступ к участию в различных спортивных, 
общественных, нравственных и интеллектуальных мероприятиях. 

Важную работу проводят и временные объединения со специальными образовательными возмож-
ностями (детские лагеря, сменные группы молодежи, учебные сборы и др.). Временные общественные 
объединения способствуют повышению социальной активности подрастающего поколения. Из пози-
ции пассивного наблюдателя они стремятся занять позицию активного субъекта деятельности. Об-
разцы поведения, с которыми участники объединения знакомятся в процессе общей деятельности, 
открывают ребенку возможность осознать себя активным субъектом, освоить жизнь и образование, 
выполнить требования социума. Качественные изменения, стабилизируемые в развития ребенка, яв-
ляются результатом совместных усилий взрослых, детей и молодежи. 

Таким образом, личность формируется в процессе взаимодействия и чем разнообразнее будет про-
цесс взаимодействия, тем больше жизненного опыта ребенок сумеет приобрести. Детские и молодеж-
ные объединения имеют огромную важность в обеспечении безопасности социальной среды, так как 
обладают обширным воспитательным и социализирующим потенциалом. Детские и молодежные объ-
единения направляют энергетический потенциал подрастающего поколения в нужное русло (органи-
зация мероприятий и праздников, благоустройство территории и др.); создают благоприятные усло-
вия для преодоления переходного возраста; повышают социальные статус молодежи; позволяют пре-
одолеть социальное неравенство, представляют возможности для самореализации, самоутверждения 
и формирования правовой культуры, тем самым обеспечивая безопасность социальной среды. Именно 
поэтому стоит привлекать в подобные общественные объединения как можно больше детей и моло-
дежи. Для формирования у подрастающего поколения социально значимых ценностей, гражданского 
самосознания и ответственности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

Аннотация: в условиях быстрого развития современного общества и постоянно меняющихся со-
циально-экономических условий важным аспектом жизни людей становится психологическая без-
опасность. В статье рассмотрено понятие психологической безопасности и ее значение для лично-
сти, семьи, образования и других сфер жизни. Представлены новые вызовы и угрозы, с которыми 
сталкивается человечество, и то, как они влияют на психологическую безопасность. Предложены 
стратегии для адаптации и поиска решения с целью обеспечения психологической безопасности и 
устойчивости. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, устойчивость, благополучие, психологическое 
равновесие, психологическая гибкость, эмоционально-волевая сфера, духовно-нравственное разви-
тие, адаптация, вызовы, угрозы, климатический кризис, климатическая грамотность, образование, 
общественное участие, правительственные меры. 

На сегодняшний день в условиях стремительного ускорения экстремальных климатических и гео-
динамических явлений по всему миру, а также глобальных социально-экономических и политических 
кризисов важным вопросом становится психологическая безопасность. Это значительный аспект че-
ловеческого благополучия и общественной стабильности, охватывает защиту от угроз внешних фак-
торов, а также обеспечивает психологическое равновесие, здоровье человека и общества в целом. 

Существует большое количество определений психологической безопасности. Так Б.Х. Варданян 
определяет психологическую безопасность как особое взаимодействие всех компонентов психиче-
ской деятельности, в том числе эмоциональных [1, с. 542–543]. П.Б. Зильберман психологической без-
опасностью называл «…интегративное свойство личности, характеризующееся таким взаимодей-
ствием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов психической де-
ятельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное успешное достижение цели в сложной 
эмотивной обстановке» [2, с. 20]. О.В. Лозгачева считает психологическую безопасность как ком-
плексное свойство человека, которое характеризуется необходимой степенью адаптации человека к 
воздействию экстремальных и/или кумулятивных внешних и внутренних факторов [3, с. 96–102]. 
Психологическая безопасность – это специфическая мера стабильности психического состояния че-
ловека, во многом определяющая особенности реагирования людей на различные травматические си-
туации, с которыми неизбежно сталкивается каждый человек в течение жизни [4, с. 18]. 

Можно сделать вывод о том, что психологическая безопасность определяется как состояние пси-
хического и эмоционального благополучия, при котором личность ощущает устойчивость, способ-
ность адаптироваться к стрессовым ситуациям и эффективно реагировать на них. Это также включает 
в себя чувство защищенности, стабильности и уверенности в своей безопасности, как физической, так 
и эмоциональной. Психологическая безопасность человека во многом зависит от его индивидуально-
психологических особенностей и мотивационной ориентации, напрямую связано с наличием у чело-
века адекватной самооценки, низкого уровня тревожности, умения контролировать свои мысли и эмо-
ции, системы ценностей и четкой жизненной позиции, которые в свою очередь способствуют форми-
рованию нужных навыков. 

Значение психологической безопасности охватывает различные аспекты человеческой жизни. 
1. Здоровье и благополучие. Психологическая безопасность содействует душевному, физическому 

здоровью и общему благополучию человека. Люди, уверенные в своей психологической безопасно-
сти, чаще ощущают счастье и меньше подвержены психическим расстройствам. 

2. Семейные отношения. Обеспечение психологической безопасности в семье способствует укреп-
лению доверительных отношений и снижению семейных конфликтов. 

3. Профессиональная производительность. В рабочей и учебной средах, психологическая безопас-
ность способствует повышению производительности и снижению болезненных асоциальных реак-
ций, таких как конфликты и стресс. Люди более открыто обсуждают идеи, задают вопросы, делятся 
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опытом и учатся друг у друга. Это способствует инновациям, развитию росту как индивидуумов и 
организаций, так и общества в целом. 

4. Социальная стабильность. На общественном уровне, психологическая безопасность играет роль 
в обеспечении стабильности, благополучия общества и снижении насилия и агрессии. 

На сегодняшний день самым главным вызовом для человечества является климатический кризис, 
который вызывает угрозы мирового масштаба. Увеличение числа сейсмических, вулканических, гид-
рологических, атмосферных, гравитационных и термических аномалий на нашей планете [5, с. 4–14] 
способствуют утрате навыков социального поведения людей, маргинализации и стигматизации. В та-
ких условиях происходит влияние на мозговую активность, эмоциональное состояние и здоровье че-
ловека, повышается уровень стресса и тревожности, депрессии, потеря чувства безопасности и беспо-
мощности, увеличивается риск развития агрессивного поведения и суицидальных наклонностей. 

Для установления психологической безопасности необходимы ресурсы и стратегии адаптации в 
условиях глобального климатического кризиса. 

1. Публичная осведомленность о климатических рисках и мерах адаптации, позволяющее снизить 
тревожность, развитие резилиентности, климатической грамотности, психологической гибкости и 
осознанности населения, принятие личной ответственности и действий в сфере климатической без-
опасности. 

2. Поддержка психологического благополучия во всех сферах жизнедеятельности человека, осо-
бенно в образовательных учреждениях, поднимать актуальные темы управления эмоционально-воле-
вой сферой и духовно-нравственного развития личности. 

3. Международная интеграция, изменения экономической модели государств, с целью перехода на 
созидательное сотрудничество между странами, объединения мирового научного потенциала для по-
иска решения климатического кризиса мирового масштаба. 

Отдельно требуют внимания необходимость реализации на государственном уровне актуальности 
тем управления эмоционально-волевой сферы и духовно-нравственного развития человека, в том 
числе в образовательных учреждениях. Поскольку они формируют понимание двойственной природы 
человека, в чём истинный смысл его существования, основы социальной и эмоциональной компетент-
ности человека, развивают эмоциональную грамотность, управление собой, своими мыслями и эмо-
циями, помогает лучше понимать себя и других. Духовно-нравственное развитие личности способ-
ствуют развитию нравственных чувств, таких как любовь, эмпатия, справедливость, уважение, чест-
ность и ответственность, а также умению межличностного общения и созидательного сотрудниче-
ства. Ведь то, что нравственно и духовно является человечным – богочеловечным, безопасным, 
надежным, эффективным и вызывает доверие. Доверительные отношения в условиях новых вызовов 
и угроз способствует установлению психологической безопасности личности, в семье, в образовании, 
созидательного сотрудничества на региональном уровне и между странами. 

Психологическая безопасность – это ключевой элемент человеческого благополучия и социальной 
стабильности. Обеспечение психологической безопасности требует совместных усилий образования, 
общества и государства. Понимание значимости психологической безопасности и применение соот-
ветствующих стратегий могут улучшить качество жизни и обеспечить психологическое благополучие 
людей. 
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Запросы современного общества ставят перед системой образования многоплановые и мульти-
функциональные задачи: обучение и воспитание личности «нового» поколения, способной быстро 
ориентироваться в стремительно меняющихся реалиях и принимать решения, а в полной мере владеть 
произвольной регуляцией деятельности, умением самостоятельно выстраивать внешний и внутрен-
ний план действий. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения особое внимание 
уделено формированию универсальных «надпредметных» знаний. Особое место среди них занимают 
регулятивные универсальные учебные действия – система определенных способов действий учени-
ков, благодаря которым и вырабатывается способность к самостоятельному получению новых знаний 
[2], то есть, по сути, важнейший жизненный навык – умение учиться. 

К началу школьного периода в жизни ребенка у него формируется произвольность поведения. На 
период начальной школы возложены основные задачи и ожидания по формированию произвольности 
всех психических познавательных процессов, которое реализуется в процессе учебной деятельности, 
являющейся ведущей в младшем школьном возрасте. 

Выявление факторов, способствующих развитию произвольности деятельности у учеников 
начальной школы, является актуальным вопросом современной науки и практики. Мы предположили, 
что одним из таких факторов является устойчивость внимания школьников. В научной литературе это 
свойство внимания рассматривается, как способность сознания сосредотачиваться на одном объекте 
какое-то определенное время и является временной характеристикой рассматриваемого психического 
процесса. 

В деятельности школьников произвольность является отправным пунктом становления самостоя-
тельной, осознанной учебной деятельности, поэтому неспособность удержать внимание может свести 
на нет результаты всей последующей работы и поставить под сомнение ее обоснованность. 

Нами был исследован процесс формирования произвольности деятельности и устойчивости вни-
мания у учащихся 4-х классов МБОУ «Центр образования №25 г. Тулы». Выборку составили 29 уче-
ников (девочки и мальчики в возрасте 9–10 лет). Для проведения диагностического исследования мы 
использовали тест развития произвольной регуляции деятельности О.А. Семеновой и корректурную 
пробу Б. Бурдона. Результаты диагностики представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 
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Таблица 1 
Результаты «Теста развития произвольной регуляции деятельности Семеновой О.А.» 

 
У 66% (19 человек) обследованных учащихся выявлен хороший уровень сформированности 

навыка работы по инструкции. Хороший уровень сформированности произвольной регуляции в про-
цессе самостоятельно работы несколько ниже и составляет 48% (14 человек). У 31% (10 человек) – 
уровень сформированности навыка работы по инструкции недостаточный, но при самостоятельной 
работе этот уровень составляет 48% (14 человек). У 3% (1 человек) наблюдается низкий уровень про-
извольности в обоих случаях. 

С целью выявления уровня развития устойчивости внимания в обследуемой группе была приме-
нена методика «Корректурная проба» Б. Бурдона, результаты исследования этого критерия представ-
лены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты диагностики по методике «Корректурная проба» 

 

Согласно результатам диагностики 67% (22 чел.) обучающихся обладают высоким уровнем устой-
чивости внимания, у 30% (10 чел.) учеников зафиксирован средний уровень, 1 учащийся (3%) показал 
низкий уровень по данному показателю. 

Мы сравнили результаты, полученные по методикам «Тест развития произвольной регуляции де-
ятельности Семеновой О.А.» и «Корректурная проба Б. Бурдона» с помощью метода ранговой корре-
ляции Спирмена. Данный метод позволяет определить тесноту (силу) и направление корреляционной 
связи между двумя признаками или двумя профилями (иерархиями). Расчет коэффициента ранговой 
корреляции rs  был произведен по формуле по формуле:  

. 
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Результат для корреляции между уровнем произвольной регуляции деятельности при работе по 
пошаговой инструкции и уровнем устойчивости внимания составил 0,439. При сравнении с критиче-
скими значениями для N = 29, мы видим, что корреляция статистически значима. 

Результат для корреляции между уровнем произвольной регуляции деятельности при самостоя-
тельной работе и уровнем устойчивости внимания составил 0,545. При сравнении с критическими 
значениями для N = 29, мы видим, что корреляция также является статистически значимой. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что наше предположение о взаимосвязи произ-
вольной регуляции деятельности и устойчивости внимания является справедливым. 

В дальнейшем при реализации развивающей программы для участников эксперимента мы исполь-
зовали ряд упражнений на развитие устойчивости внимания: «Нос, пол, потолок», «Лабиринты», раз-
личные игры и упражнения с «таблицами Шульте», «зачеркни букву «А», «найди нужное слово» 
и т. д., которые использовали в урочной и внеурочной деятельности младших школьников в течении 
двух месяцев. 

Повторная диагностика по завершении работы по развивающей программе показала положитель-
ную небольшую динамику. На 14% уменьшилась группа со средним уровнем сформированности 
навыка произвольной работы и по пошаговой инструкции, и самостоятельной работы. На 17% увели-
чилась группа с высоким уровнем произвольной работы и по пошаговой инструкции, на 18% возросла 
группа школьников, обладающих высоким уровнем произвольности самостоятельной работы. 

Результат корреляции между уровнем произвольной регуляции деятельности при работе по поша-
говой инструкции и уровнем устойчивости внимания после работы по развивающей программе соста-
вил 0,583. При сравнении с критическими значениями для N = 29, мы видим, что корреляция стати-
стически значима. 

Результат для корреляции между уровнем произвольной регуляции деятельности при самостоя-
тельной работе и уровнем устойчивости внимания после работы по развивающей программе составил 
0,475. При сравнении с критическими значениями для N = 29, мы видим, что корреляция также явля-
ется статистически значимой. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что развитие устойчивости внимания оказывает 
позитивное влияние на становление произвольности учебной деятельности. 
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Как известно, общество непрерывно развивается, обзаводясь новыми структурами и связями, стре-
мится к созданию всё более совершенных способов обеспечения комфорта своей жизнедеятельности. 
Но заботясь об уюте вокруг, мы зачастую забываем о нашем внутреннем составляющем – психиче-
ском, духовном спокойствии и гармонии. Без этого ведущего компонента не так будет важно то, что 
нас окружает. Это внутреннее беспокойство не даст нам по-настоящему насладиться моментом, 
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заставит задуматься и позаботиться о себе. И только тогда, когда это станет реализовано, мы сумеем 
почувствовать себя истинно счастливыми. 

Так что же не даёт нам спокойно жить, постоянно напоминает о себе? Это чувство резко противо-
положное комфорту – беспокойство, тревожность. Она может быть вызвана разными причинами как 
внешними (стрессовыми ситуациями, новыми условиями жизни, экономическим, политическим со-
стоянием в стране), так и внутренними (склонность человека к переживанию состояния тревоги). 
Также большое число исследователей указывают на то, что в самой структуре общества присутствует 
множество факторов, вызывающих это душевное состояние («спонтанность и непредсказуемость яв-
лений в сложных социальных системах и нелинейность протекающих в обществе процессов, слож-
ность информационной структуры с возникновением информационных сред, множественность и раз-
нообразие социальных взаимодействий, предполагающих постоянные усилия для поддержания соци-
ально-ролевого образа»). Главная причина тревожности – это предчувствие опасности, в том числе 
психологической. 

Чувство психологической опасности преследует нас с самого детства. Ещё тогда мы ощущали тре-
вогу и беспокойство за полученные отметки, за ссоры с друзьями, родителями, знакомыми, боялись 
неправильного выполнения домашнего или классного задания, контрольных и самостоятельных ра-
бот, опоздания на урок, насмешек со стороны одноклассников, замечаний от учителей и т. д. (тревож-
ность присутствовала в нашей жизни и в дошкольные годы, просто с переходом на ступень школьной 
жизни, факторов, возбуждающих её, становится больше и, соответственно, внутреннее беспокойство 
усиливается, даёт о себе знать более уверенно). Всё это мешало нам свободно развиваться и демон-
стрировать свои способности на максимальном уровне. Часто мы отказывались от своих точек зрения 
и желаний, лишь бы не стать посмешищем для окружающих. И это только малая часть того, что не 
давало нам чувствовать себя комфортно и безопасно в процессе обучения. Сейчас, с глубоким внед-
рением в нашу жизнь разнообразных инноваций, в школах появляются новые факторы, порождающие 
тревожность у учащихся: необходимость подготовить презентацию к проекту (помимо выполнения 
самой практической части проекта); забота о том, чтобы у тебя был смартфон не хуже, чем у других, 
чтобы на перемене никто не помешал спокойно поиграть в любимую игру и т. д. То есть со временем 
внутренний дискомфорт у обучающихся становится распространённым и обычным явлением, обра-
зовательная среда теряет свою психологическую безопасность. 

Для начала, хотелось бы дать определение самому понятию психологической безопасности обра-
зовательной среды. 

И.В. Габер под психологической безопасностью образовательной среды понимает «процесс обес-
печения сохранения и развития психических функций, личностного роста и социализации включён-
ных в неё участников, максимальной реализации их способностей во взаимодействии, исключающем 
психологическое насилие, и неразрывной связи с образовательной средой» [2, с. 5]. Похожее опреде-
ление было дано И.А. Баевой: психологическая безопасность образовательной среды – это «состояние 
образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаимодействии, спо-
собствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее рефе-
рентную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включённых в неё участников» 
[1, с. 63]. 

Таким образом, мы видим, что главными компонентами психологически безопасной образователь-
ной среды являются отсутствие психологического (и других видов) насилия, личностный рост, реали-
зация способностей, взаимодействие, психическое здоровье всех участников образовательного про-
цесса, то есть только при наличии всех этих составляющих мы можем говорить о психологической 
безопасности. 

Что же мешает нам ощутить себя в психологической безопасности, пребывая в школе? То есть, 
какие есть основные угрозы этой безопасности? 

И.В. Габер выделяет четыре основных направления рисков и угроз психологической безопасности 
образовательной среды: 

1) риск получения психологической травмы (основной источник – психологическое насилие в про-
цессе взаимодействия); 

2) низкая значимость коллективных целей, мнений и ценностей, присущих образовательной среде 
(в связи с этим фактором появляется желание покинуть образовательную среду); 

3) неудовлетворённость потребностей участников образования в личностно-доверительном общении; 
4) неразвитость системы психологической помощи [2, с. 7]. 
Чтобы более конкретизировать данные направления, можно дополнить их угрозами, выделяемыми 

другими исследователями: 
 интенсификация процесса обучения; 
 учебная нагрузка; 
 несоответствие уровня требований по освоению учебных предметов возможностям ученика; 
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 отсутствие личностно-ориентированного подхода образования; 
 психологическое давление (как в школьной среде, так и в бытовой). 
Как мы можем заметить, это далеко не полный список тех факторов, которые могут повлиять на 

внутренний комфорт участников образовательного процесса. Отдельно хотелось бы упомянуть про 
взаимодействие, которое происходит внутри образовательной среды. Условно взаимодействия можно 
разделить на четыре вида: «ученик – учитель», «ученик – родитель», «ученик – ученик» и «учитель – 
родитель». Первые три непосредственно относятся к учащемуся, а четвёртый – косвенно, так как ро-
дитель при общении с учителем так или иначе после будет взаимодействовать с учеником или, наобо-
рот, учитель после будет взаимодействовать с учеником. В итоге этот вид перейдёт в какой-то из пер-
вых двух обозначенных ранее. 

Значимость взаимодействия заключается в том, что именно через него происходит социализация 
личности. Для человека очень важно общение, а школа (и образовательные организации в целом) яв-
ляются одним из главных и основополагающих институтов социализации, то есть от того, как прошла 
социализация на этой ступени, будет зависеть становление личности в дальнейшем. 

Во многом именно отрицательный результат взаимодействия ученика с другими учениками, учи-
телями, родителями служит причиной его внутреннего дискомфорта, неадекватной самооценки, от-
сутствия своего мнения и желания поскорее закончить получение образования и жить самостоя-
тельно, чтобы никто не мог помешать делать то, что хочет он, так, как он хочет и не нуждаться ни в 
чьей оценке его действий, то есть свободно развиваться. 

Если раньше от общения люди получали больше позитива, нежели негатива, то сейчас количество 
отрицательных эмоций увеличивается. Это можно связать с тем, что люди начали терять культурные 
ценности, находить другие ориентиры. Большое влияние здесь оказывают социальные сети, телеви-
дение и другие средства массовой информации. Они транслируют нам чужую культуру (порой даже 
резко противоположную нашей), а мы, проходя через окна Овертона, перенимаем её, забывая свою 
родную. Особенно легко поддаются такому влиянию именно дети и подростки, потому что у них нет 
ещё чётко сформированных ценностных установок. Но, можно подумать, есть же взрослые, они 
знают, что – хорошо, а что – плохо, они могут направить «заблудшие умы» на верный путь. Но, к 
сожалению, взрослые очень поглощены работой. Они заботятся о светлом будущем (и настоящем) 
своих детей, хотят, чтобы у них было всё самое лучшее, чтобы они были самыми счастливыми. Они 
забывают, что как бы не было хорошо снаружи, если внутри «скребут кошки», то ничто не сделает 
человека по-настоящему счастливым. Они упускают внутренний мир своего ребёнка из вида и сами 
же позже за это расплачиваются. 

Очень распространено в последнее время стало такое явление как буллинг, под которым понимают 
форму насилия (физического или психического), которую совершает один человек или группа лиц по 
отношению к личности, неспособной защитить себя, с осознанным желанием причинить ей боль, 
напугать или вызвать стресс. Это явление крайне негативно сказывается на психическом здоровье 
человека. Оно является одной из основных причин психологических травм. 

С буллингом в большинстве случаев сталкиваются именно школьники, потому что именно в этот 
период кто-то хочет самоутвердиться, а у кого-то просто отсутствуют внутренние ценности, сумев-
шие бы дать ему понять, что надо с уважением относиться ко всем, а не только к тем, кто может 
оказать на тебя какое-то влияние. К сожалению, агрессором могут быть не только ученики, но и пре-
подаватели и родители. В связи с инновациями, вошедшими в нашу жизнь, стал очень распространён 
особый вид буллинга – кибербуллинг. Он заключается в том же насилии, в унижении, травле, но 
только через использование смартфонов или других электронных устройств. Исследователи подчерк-
нули, что в некоторых случаях это более отрицательно сказывается на человеке, нежели традицион-
ный буллинг. 

К чему приводит буллинг и недостаток внимания к внутреннему миру ученика? Можно показать 
на примерах. 

В Пермском крае шестнадцатилетний подросток создал в мессенджере канал и делился там фото-
графиями своего оружия и планом нападения на свою школу. Он собирался убить своего отчима, ди-
ректора школы и одноклассников. Но, к счастью, его вычислили специальные службы и задержали, 
тем самым, не дав его планам сбыться. Причину своим действиям школьник объяснял издеватель-
ством и насилием над ним дома и в школе, глубокой депрессией. 

Вторым примером последствий вышеупомянутых факторов служит случай, произошедший 5 сен-
тября 2017 г. в г. Ивантеево Московской области. Но здесь план уже дошёл до стадии реализации, 
пострадали люди, в том числе ученики. Девятиклассник открыл стрельбу из пневматического оружия, 
а потом взорвал самодельную взрывчатку, нанёс удар кухонным топориком по голове учительнице 
информатики. Основным мотивом считают разногласия ученика с учителем. Некоторые ученики го-
ворят также о травле, которой подвергался школьник со стороны одноклассников, упоминается его 
интерес к теме массовых убийств в учебных заведениях. 
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Это только два случая из реальной жизни, можно перечислить ещё около десятка подобных. И что 
самое страшное – кто-то публикует посты со своими намерениями убить учителей, одноклассников, 
их можно вычислить, успеть предупредить события, а кто-то несёт всё в голове и в любой момент 
может произойти трагедия. Какой вывод можно сделать? Необходимо больше уделять внимания внут-
реннему состоянию учеников, и это касается не только учителей и психологов, но и родителей. Лучше 
всего, чтобы это была комплексная работа, чтобы психологическую поддержку и защиту оказывали 
и надёжные специалисты, и люди, знающие ребёнка как не знает никто. 

Итак, перейдём к главному вопросу рассматриваемой проблемы: «Как обеспечить психологически 
безопасную образовательную среду?». 

Достичь комфорта, а значит, и психологической безопасности образовательной среды можно, со-
блюдая следующие принципы: 

 принцип опоры на развивающее образование (главная цель – развитие личности); 
 принцип психологической защиты личности (устранение психологического насилия); 
 принцип социально-психологической умелости (наличие психологических программ, передаю-

щих набор жизненно важных умений, и система безопасного взаимодействия). 
А что же именно следует предпринять, чтобы обеспечить безопасную образовательную среду? 

Необходимо закрепить в локальных актах образовательной организации политику непринятия разно-
образных видов насилия; обязательно следить за тем, чтобы не возникали какие-либо негативные вза-
имоотношения между участниками образовательного процесса, при первом же сигнале о возможном 
появлении таковых – постараться их пресечь; производить наблюдение за психологическим состоя-
нием обучающихся, преподавателей и других субъектов образования; предоставить свободный до-
ступ обращения к психологическим специалистам; повысить уровень психологических знаний у пе-
дагогов, а также у родителей обучающихся; систематически проводить беседы и другого вида меро-
приятия, связанные с темой психологической безопасности образовательной среды; при помощи те-
стирования и других методов определять способности обучающихся, оказывать всевозможную по-
мощь в их развитии; следить за тем, чтобы обучающиеся имели время для отдыха, занятия своим 
хобби. Данные меры носят рекомендательный характер и могут быть дополнены другими способами 
психологической защиты участников образовательного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что психологическая безопасность образовательной среды – 
это такое её состояние, при котором отсутствует психологическое насилие во взаимодействии, спо-
собствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении и создающее усло-
вия для психического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Без удовлетворения потребности в безопасности невозможно нормальное развитие личности, его 
способностей и социально необходимых качеств (Карен Хорни в своей социокультурной теории лич-
ности выделяет одним из главных условий полноценного формирования ребёнка именно безопас-
ность). 

Отсутствие безопасности является преградой для полноценного становления личности. 
Причиной данного явления могут служить как факторы, связанные непосредственно с самим по-

лучением знаний (интенсификация процесса обучения, учебная нагрузка, несоответствие уровня тре-
бований по освоению учебных предметов возможностям ученика и т. д.), так и с взаимодействием, 
происходящим в процессе него (буллинг, отсутствие личностно-ориентированного подхода в обуче-
нии, недостаток в личностно-доверительном общении и т. д.). 

Создать психологически безопасную образовательную среду можно, придав при этом большее 
значение личности, её психологическому состоянию, способностям, интересам; обеспечив, образова-
тельную организацию достаточным количеством психолого-педагогических работников; повысив 
знания всех участников образовательного процесса в области психологической безопасности образо-
вательной среды. 
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Аннотация: в статье отражены структура и содержательное наполнение модели становления 
готовности специалиста сферы образования к обеспечению психологической безопасности образо-
вательной среды. Показано содержательное наполнение понятия психологическая безопасность лич-
ности, показана связь потребностей и безопасности. Модель готовности специалистов построена 
на единстве когнитивного, эмоционального и поведенческого аспектов профессиональной компе-
тентности при учете информационной компетентности как условия успешной социализации чело-
века в современных условиях. 
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* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минпросвещения России 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 073-00030-23-03 от 02.06.2023 по теме 
«Педагогическое обеспечение психологической безопасности образовательной среды в условиях но-
вых вызовов и угроз (в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь)» при финансовой поддержке 
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073-03-2023-030 от 27.01.2023 г. о предоставлении субсидии из федерального бюджета. 

Образовательная среда призвана обеспечивать переход ребенка из зоны актуального в зону бли-
жайшего развития. Данные эволюционной антропологии, нейропсихологии говорят о том, что эволю-
ционно сформировавшиеся способы взаимодействия человека с внешней средой рациональны, ори-
ентированы, в первую очередь, на выживание, поэтому активность сенсорных систем ежеминутно 
направлена на выявление потенциальных угроз. В случае обнаружения небезопасного сигнала насту-
пает активация, направленная на устранение или избегание угрозы, обеспечение благополучия орга-
низма. Известно, что кратковременный стресс положительно сказывается на обучении, но здесь стоит 
уточнить содержание самого обучения: быстрее ли в состоянии кратковременного стресса приобре-
таются навыки совладания со стрессом или быстрее формируются навыки учебной деятельности и 
знания (чтение, письмо, решение математических задач). Вряд ли второе. Таким образом, для успеш-
ного освоения зоны ближайшего развития должны быть удовлетворены все потребности более низ-
кого порядка: в безопасности, пищевые и пр., в связи с чем актуальной является проблема обеспечения 
безопасности образовательной среды посредством специальной подготовки специалистов сферы об-
разования. 

Л.Ю. Субботина указывает: «Понятие «безопасности» в психологии является довольно сложным 
и многозначным при определении... Психическая реальность, зафиксированная в нем, неясна и харак-
теризуется как противоположность таких феноменов как «Опасность», «Тревога», «Страх». Таким 
образом, его собственная сущность теряется и размывается в других психических понятиях» [6]. 
В.Д. Аносов, В.Е. Лепский выделяют 3 фактора, необходимых для обеспечения психологической без-
опасности личности: человеческий фактор (различные реакции на опасность), фактор среды (физиче-
ский и социальный), фактор защищенности (физические и психологические средства защиты) [1]. 

Под психологической безопасностью личности понимается отсутствие угроз статусу, самооценке, 
установкам, мнению, ценностям и картине мира человека, наличие ресурсов для их защиты. В ситуа-
циях, потенциально угрожающих, статусу, самооценке, ценностям и пр., тревога и страх возникает 
как реакция на возможность потери целостности личности, устойчивости представлений о собствен-
ном «Я»; страх испытать состояние обесценивания, ничтожности. Физическая безопасность также 
влияет на состояние психологической безопасности. 

Поскольку личность – это единство врожденного и приобретенного, динамическое взаимодей-
ствие внешнего и внутреннего, изучение психологической безопасности нужно выстраивать с 
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холистических, междисциплинарных, динамических позиций. Динамику процесса формирования 
психологической безопасности личности можно отразить поэтапно и кумулятивно: от факторов 
наследственности к средовым факторам; от базовых потребностей к потребностям высшего порядка 
(по Маслоу): потребность в физической, физиологической безопасности, потребность в социальном 
принятии и одобрении, потребность в личностной безопасности (самопринятие, самоакутализация). 

Понятие безопасности тесно связано с понятием потребности. С точки зрения нейрофизиологии 
потребность в безопасности – врожденная потребность человека, фрустрация которой активирует 
стратегию борьбы/бегства или замирания в зависимости от особенностей функционирования ЦНС 
индивида. С первых дней жизни в процесс удовлетворения потребностей ребенка включаются соци-
альные факторы (заботящийся взрослый), который обеспечивает безопасность через удовлетворение 
потребностей в еде, сне, телесном и эмоциональном контакте. Д. Боулби в теории привязанности рас-
сматривает сценарии развития отношений в этой диаде и их психологические последствия: если по-
требности ребенка своевременно удовлетворяются – формируется ощущение базовой безопасности и 
доверия к миру, потребности не удовлетворяются – ощущение базовой безопасности не формируется; 
опыт отношений в диаде интериоризуется, становясь базовыми убеждениями личности [4]. На этом 
фундаменте строится весь последующий процесс взаимодействия человека со средой: базовые уста-
новки проходят «проверку» в разных жизненных ситуациях, черты темперамента, подкрепляемые 
опытом, становятся качествами личности, привычками, копинг-стратегиями. Таким образом, на этапе 
младенчества и раннего возраста мы можем проследить начало перехода «от физиологии к психоло-
гии» в формировании ощущения безопасности: от базовых к высшим потребностям, от врожденных 
свойств темперамента к убеждениям и установкам, влияющим на восприятие и поведение. 

В образовательную среду ребенок попадает с уже работающими нейрофизиологическими меха-
низмами, готовыми поведенческими сценариями, психологическими установками в отношении опас-
ности и безопасности. 

В модели психологической безопасности, предложенной И.А. Баевой, психологическая безопас-
ность учащегося определяется двумя основными, взаимодействующими между собой аспектами – 
психологической безопасностью личности как психическим состоянием человека и психологической 
безопасностью среды; средовых переменных три: среда проживания, информационная и образова-
тельная [3]. Основными компонентами образовательной среды являются организационно-управлен-
ческий, пространственно-предметный, психодидактический, социально-психологический и субъект-
ный [5]. И.А. Баева также указывает, что на уровень психологической безопасности в школе влияют 
как формальные (стаж деятельности) параметры деятельности педагога, так и личностные харак-
теристики (уровень ингибиции, уровень агрессивности педагога, уровень его самоотношения, само-
принятия, установки учителя и пр.) [3]. 

Поскольку все, что сказано о психологической безопасности личности применимо в модели ста-
новления готовности специалиста сферы образования к обеспечению психологической безопасности 
образовательной среды, последняя должна включать следующие основные структурные компоненты 
(с их последующим содержательным уточнением и дополнением): 

‒ компетентностная (формальная) готовность, 
‒ личностная готовность специалиста к обеспечению психологической безопасности образова-

тельной среды. 
Компетентностная готовность приобретается в процессе профессиональной подготовки, с приоб-

ретением опыта работы и складывается из диагностико-прогностической компетентности, компетент-
ности в области профилактической, просветительской, дидактической, коррекционной работы, меж-
ведомственной (медиативной) компетентности. 

Личностную готовность можно представить в виде структуры, состоящей из когнитивного, эмо-
ционального и поведенческого блоков. Когнитивный блок включает непрерывное накопление знаний 
об источниках информационного воздействия, способах информационной защиты личности, развитие 
способности понимать и прогнозировать последствия воздействия внешней. в том числе, информаци-
онной, среды, анализировать их на уровне зрелых личностных суждений. Эмоциональный блок пред-
полагает активное усвоение на эмоционально-чувственной основе классических общечеловеческих 
ценностей и грамотную трансляцию нравственных подрастающему поколению в повседневной 
жизни, навыки психоэмоциональной регуляции. Поведенческий блок охватывает комплекс методиче-
ских средств, регулирующих реальное и потенциальное поведение в повседневной жизни и профес-
сиональной деятельности с учетом принятых в обществе норм нравственности, профессиональных 
этических норм, совершенствование метапредметных информационных умений, накопление опыта 
работы с информацией разных жанров в условиях самостоятельного эмоционально-волевого регули-
рования отбора и применения информации. 

В процесс подготовки специалиста сферы образования к обеспечению психологической безопасности 
образовательной среды, на наш взгляд необходимо включить и медиаобразовательный аспект, поскольку 
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в современных реалиях безопасность взрослеющей личности связана с информационной социализацией 
ребенка, которая в последние десятилетия обрела ярко выраженные черты медиавоздействия. Интернет (в 
том числе социальные сети), телевидение, кинематограф, печатные средства массовой коммуникации осо-
бым образом организуют процесс восприятия информации, трансформируясь из носителя информации в 
среду, которая пронизывает все сферы и уровни поведения, что вызывает необходимость исследования 
проблемы взаимодействия человека и современной информационной среды. Происходит перенос в ме-
диасреду основных видов деятельности, складывается особый характер межличностных взаимоотноше-
ний. Увеличивается количество социальных ролей, ежедневно осваиваемых ребенком: один и тот же че-
ловек может выступать теле- и кинозрителем, читателем книг и журналов, радиослушателем, интернет-
пользователем, геймером, блогером и т.п. [8]. 

Ученые разных областей знаний все чаще обращают внимание на то, что в настоящее время медиа 
выступают не просто техническим средством трансляции информации, но и становятся «всепоглоща-
ющей и всеохватывающей средой, то есть реальностью опыта и сознания» [9]. 

В глобальном плане ученые анализируют проблему взаимодействия человека и информационной 
среды в русле медиаэкологии: рассматривают вопрос о том, как средства массовой коммуникации 
влияют на восприятие, понимание, чувства и ценности человека, как взаимодействие с медиа облег-
чает нашу жизнь или «препятствует нашим шансам на выживание». Слово экология в данном контек-
сте подразумевает изучение сложных систем функционирования медиа: структуры, содержания сооб-
щений, особенностей воздействия на людей, демонстрируя «определенные способы мышления, чув-
ствования и поведения». 

Основные положения медиаэкологии, которые обусловливают разработку направлений деятель-
ности учащихся и педагога в русле решения проблемы информационной безопасности, могут быть 
отражены в следующих тезисах: 

«а) медиа фиксируют наше восприятие и организуют наш опыт; 
б) медиа встроены в модели социального поведения и взаимодействия; 
в) медиа разделяют и связывают нас [10; с. 2]». 
Разработанная модель становления готовности специалиста сферы образования к обеспечению 

психологической безопасности образовательной среды, которая в своих методологических основа-
ниях опирается на антропологическую философскую платформу, может стать основой дальнейшей 
разработки организационно-методического обеспечения формирования психологической безопасно-
сти личности, обусловленного потребностями современного социума. 
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Аннотация: в статье представлены результаты экспериментального исследования по улучше-
нию показателей психологической безопасности образовательной среды детского сада в результате 
формирующей работы с субъективным благополучием воспитателей. Доказано, что долгосрочная 
программа, в которой участвовали воспитатели и где они получали комплекс психолого-педагогиче-
ских воздействий, улучшила не только собственно уровень их субъективного благополучия, но и уро-
вень основных показателей психологической безопасности образовательной среды, в частности удо-
влетворенности и референтности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, психологическая без-
опасность в детском саду, субъективное благополучие педагога, субъективное благополучие воспи-
тателей. 

В последние годы как в отечественной, так и в зарубежной науке проводятся многочисленные ис-
следования, позволяющие измерять психологическую безопасность образовательной среды, включая 
образовательную среду дошкольных образовательных учреждений, проектируются условия, крите-
рии, при которых она обеспечивается, определяются показатели и методы ее исследования. Под пси-
хологической безопасностью образовательной среды И.А. Баева понимает такое ее состояние, которое 
«свободно от проявлений психологического насилия во взаимодействии, способствует удовлетворе-
нию потребностей в личностно-доверительном общении, создает референтную значимость среды и 
обеспечивает психическое здоровье включенных в нее участников» [1, с. 83]. Отметим, что в настоя-
щее время такой подход является общепризнанным и наиболее применяемым в отечественной науке. 

Выделены показатели психологически безопасной образовательной среды: референтная значи-
мость образовательной среды; удовлетворенность потребности в личностно-доверительном общении; 
защищенность от психологического насилия во взаимодействии [2]. 

Образовательная среда детского сада – это особый тип среды, имеющий следующие особенности: 
длительность пребывания и связанная с этим интенсивность психологических воздействий на всех 
субъектов среды, ярко выраженный эмоциональный характер взаимодействия, особая восприимчи-
вость детей к любым рискам и угрозам. Закономерно, что роль воспитателя в обеспечении психоло-
гической безопасности образовательной седы в детском саду колоссальна. Психологические характе-
ристики взаимодействия воспитателя им ребенка определяют как психологические характеристики 
образовательной среды, так и оказываемый на развитие ребенка эффект. Ясно, что только субъективно 
благополучный воспитатель способен транслировать детям здоровые и зрелые стратегии общения, 
обеспечивать им психологически безопасную образовательную среду. 

В зарубежной психологии одной из самых известных концепций изучения субъективного благо-
получия в профессиональной деятельности является разработанная в конце 1980-х гг. теория профес-
сионального благополучия Варра П., согласно которой структуру субъективного благополучия в про-
фессиональной деятельности формируют четыре первичных компонента – эмоциональное благопо-
лучие, стремление к росту и развитию, автономия, компетентность, обобщающиеся в один интеграль-
ный показатель «общее функционирование», характеризующий личность профессионала в целом [6]. 

Содержание субъективного благополучия личности и тот факт, что оно очевидным образом свя-
зано с психологической безопасностью образовательной среды, позволяют выдвинуть предположение 
о том, что при повышении субъективного благополучия показатели психологической безопасности 
образовательной среды также повысятся. Для верификации этой гипотезы был реализован формиру-
ющий эксперимент. 

Экспериментальная группа (62 человека) – это 4 подгруппы воспитателей из конкретных четырех 
детских садов (г. Чита и г. Ангарск) с самыми низкими показателями субъективного благополучия (по 
результатам констатирующего исследования было обнаружено именно 4 таких детских сада с боль-
шой долей негативных показателей), а контрольная группа (76 человек) – совокупная группа воспи-
тателей из разных детских садов (они либо отказались участвовать в исследовании, либо же в детском 
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саду таких воспитателей с низким уровнем субъективного благополучия было слишком мало для ор-
ганизованной групповой работы). 

В экспериментальной группе воспитатели имеют средний возраст 41,5 лет, а в контрольной – 
45,2 года. С учетом того, что средний возраст всей выборки воспитателей составляет 40,1 года, откло-
нения от этого среднего в созданных экспериментальных выборках мы считаем несущественными. 

Содержание занятий строилось в соответствии с принципами формирующего воздействия на бла-
гополучие личности О.Ю. Даниловой [4]: принцип эффективности групповой работы при повышении 
благополучия, принцип раппорта как необходимого условия эффективного воздействия на благопо-
лучие, принцип бифокальности – охват в работе не только профессиональных, но и личных ситуаций, 
принцип умеренного консерватизма и осторожности вмешательства в личность, принцип недиректив-
ности. 

Также мы опирались на опыт подобных программ, представленных в российском научном сег-
менте. В основном это программы, направленные на формирование благополучия разных целевых 
групп, использующие ценностные основания, модели и техники позитивной психологии. В частности, 
к таким позитивным психологическим интервенциям, разработанным М. Селигманом и другими уче-
ными, относятся позитивная психотерапия; психотерапия мудростью; интервенции благородностью; 
позитивный коучинг; подходы на основе сильных сторон; терапия надеждой; терапия прощением. 
«Ближайшими» факторами личностного благополучия, влияющими на субъективное благополучие, 
являются компоненты характерологической позитивности, обозначаемые в концепции позитивной 
психологии как «Силы характера» и «Основные достоинства». В рамках этого направления для повы-
шения показателей субъективного благополучия психологи воздействуют на характерологические 
компоненты, связанные с ощущением благополучия, применяя техники добрых поступков, благодар-
ности, прощения и забвения [3]; позитивные психологические интервенции, основанные на позитив-
ных чертах характера (сильных сторонах личности) [5]. 

Организационно эксперимент заключался в периодических занятиях с группами воспитателей: 
2 раза в неделю по 1,5 часа в течение 8 месяцев с перерывами на зимние каникулы и с учетом отмен 
занятий по техническим причинам (санитарные дни, плановые мероприятия в детском саду, празд-
ники-утренники и т. п.). В итоге в каждом детском саду было проведено 60 занятий общей продолжи-
тельностью 90 астрономических часов. 

Занятия проводились в дневное время в течение детского сончаса. Это типовое время для проведения 
мероприятий с воспитателями детских садов: сончас часто используется для планерок, методических со-
вещаний, организационных собраний, краткосрочного обучения, инструктажей разного рода и т. д. 

В качестве психодиагностического инструмента использовалась модифицированная для детских 
садов анкета И.А. Баевой для родителей и воспитателей (без обследования детей как субъектов обра-
зовательной среды), а также опросник субъективного благополучия А. Perrudet-Badoux, G. Mendels-
sohn и J. Chiche. 

В результате реализации экспериментальной формирующей программы по повышению субъек-
тивного благополучия воспитателей были получены сдвиги по уровню субъективного благополучия 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Усреднённые сдвиги в экспериментальной и контрольной группах  
ДО и ПОСЛЕ эксперимента по уровню субъективного благополучия 
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Статистическая значимость этих сдвигов в экспериментальной группе была подтверждена с помо-
щью углового преобразования Фишера (2,44 при p ≤ 0,01), в то время как в контрольной группе сдвиг 
статистически незначим (1,01). 

В соответствии с нашим предположением о том, что в результате этой работы изменятся к луч-
шему и показатели психологической безопасности образовательной среды детского сада, проанали-
зируем соответствующие данные. На рис. 2 представлены усредненные индексы психологической 
безопасности образовательной среды детских садов в экспериментальной и контрольной группах до 
и после эксперимента. 

 
Рис. 2. Сдвиги в индексе психологической безопасности образовательной среды детских садов  

в результате формирующего эксперимента 
 

Как видно из представленных данных по индексу психологической безопасности образовательной 
среды, в экспериментальной группе произошел существенный сдвиг в сторону повышения, по срав-
нению с которым сдвиг в контрольной группе кажется несущественным. Индекс психологической 
безопасности в экспериментальной группе указывает на переход на уверенно средний и даже хороший 
уровень в результате участия воспитателей в формирующей программе. 

Дополним это анализом сдвигов по отдельным параметрам психологической безопасности обра-
зовательной среды (рис. 3). Здесь представлены усредненные данные по воспитателям и родителям в 
совокупности. 

 
Рис. 3. Сдвиги в отдельных параметрах психологической безопасности образовательной среды  

детских садов в результате формирующего эксперимента 
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Становится очевидным, что наиболее выраженное повышение в экспериментальной группе про-
изошло по параметру удовлетворенности, чуть менее выраженное – по параметру референтности, 
наименьшее, но при этом все равно существенное – по параметру защищенности. Если до начала про-
граммы выше остальных была референтность образовательной среды, ниже – удовлетворенность и 
самым низким параметром была защищенность, то после эксперимента ситуация изменилась: выше 
всех удовлетворенность, затем идет референтность и завершает список защищенность. На параметр 
защищенности повлиять, вероятно, сложнее, чем на референтность и удовлетворенность, ведь защи-
щенность предполагает во многом фактическое отсутствие угроз и рисков, в то время как референт-
ность и удовлетворенность в большей степени основаны на внутреннем восприятии образовательной 
среды и переживании ее особенностей. 

Представим результаты статистической оценки сдвигов для всех параметров психологической без-
опасности образовательной среды (табл. 1). Оценка сдвигов проводилась с помощью двух разнона-
правленных статистических моделей, которые в совокупности позволяют оценить и силу, и направ-
ление изменений. 

Таблица 1 
Результаты статистической оценки достоверности сдвигов в параметрах психологической  

безопасности образовательной среды детского сада в результате формирующего эксперимента  
по повышению субъективного благополучия воспитателей 

Параметры психологиче-
ской безопасности обра-
зовательной среды дет-

ских садов 

Экспериментальная
группа

Контрольная 
группа 

Воспитатели Родители Воспитатели Родители 

Gэмп φ*эмп Gэмп φ*эмп Gэмп φ*эмп Gэмп φ*эмп 

Референтность 3 
(p≤0,05) 

5,12 
(p≤0,01) 5 2,24

(p≤0,05) 5 0,54 4 0,68 

Удовлетворенность  3
(p≤0,01) 

4,15 
(p≤0,01) 

6
(p≤0,01)

1,65
(p≤0,05) 4 1,02 3 0,92 

Защищенность 6
(p≤0,05) 

2,02 
(p≤0,05) 4 1,56 6 0,38 3 0,58 

Индекс психологич.  
безопасности  
образовательной  
среды детских садов 

4 
(p≤0,05) 

3,04 
(p≤0,01) 

4 
(p≤0,05) 

1,87 
(p≤0,05) 4 0,76 7 1,05 

 

Из представленных данных видно, что в экспериментальной группе статистически высокозначимые 
сдвиги получены как собственно по индексу психологической безопасности образовательной среды, так 
и по двум ее параметрам из трех – референтности и удовлетворенности. Причем эти статистически вы-
сокозначимые сдвиги зафиксированы только в выборке воспитателей – именно они после эксперимента 
начали ощущать образовательную среду как более значимую для них и более удовлетворяющую. По 
оценкам родителей здесь также произошли значимые изменения, но они подтверждены на пятипроцент-
ном уровне вероятности ошибки и в основном по угловому преобразованию Фишера. 

Самый сильный сдвиг – это сдвиг в сторону повышения референтности образовательной среды по 
оценкам воспитателей после эксперимента (φ*эмп. = 5,12, p ≤ 0,01): формирующая программа вызвала 
существенное увеличение у воспитателей значимости профессионального окружения, образователь-
ная среда, в которой они трудятся, стала для них референтной, формирующей их самоотношение, 
самоопределение, самоощущение, самопланирование и самоактуализацию. 

Сдвиг по удовлетворенности образовательной средой также весьма существенный (φ*эмп. = 4,15, 
p ≤ 0,01): формирующая программа повысила не просто удовлетворенность жизнью как один из по-
казателей субъективного благополучия воспитателей, но и удовлетворенность образовательной сре-
дой, которая составляет существенную часть их жизни. 

Если делать предположения о том, с чем связаны значимые сдвиги в родительских оценках рефе-
рентности образовательной среды детского сада и удовлетворенности ею с учетом того, что на роди-
телей как субъектов образовательной среды воздействий не было, то правомерно говорить о следую-
щем: положительные изменения в субъективном благополучии воспитателей закономерно прояви-
лись в их стиле общения, в том коммуникативном посыле, который они стали адресовать родителям 
каждый день, в ощущении большего комфорта, которое привело к снижению конфликтности, увели-
чению доброжелательности в детском саду, и родители это почувствовали. 

При объединении отдельных вопросов анкеты-опросника И.А. Баевой становится возможным 
оценка не просто трех ключевых параметров / компонентов психологической безопасности образова-
тельной среды детских садов, но и их подпараметров. Это позволит детальнее оценить результаты 
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реализованного эксперимента, анализируя сдвиги в оценках воспитателей «внутри» референтности и 
удовлетворенности. Сдвиги по отдельным подпараметрам удовлетворенности воспитателей образова-
тельной средой по результатам эксперимента показаны в табл. 3. Сдвиги по отдельным подпараметрам 
защищенности воспитателей в образовательной среде по результатам эксперимента показаны в табл. 4. 

В экспериментальной группе сдвиг по параметру удовлетворенности воспитателей образователь-
ной средой произошел в основном за счет повышений по показателям «сохранение личного достоин-
ства» и «возможность обратиться за помощью». Полагаем, что сдвиги по «сохранению личного до-
стоинства» произошли за счет целенаправленной психологической работы на самопринятие, выра-
ботку автономии, стимулирование личностного роста, а показатель «возможность обратиться за по-
мощью» был увеличен за счет коммуникативных направлений психологического воздействия. 

Таблица 3 
Сдвиги в отдельных параметрах удовлетворенности воспитателей  

образовательной средой по результатам эксперимента 

Параметры удовлетворен-
ности воспитателей образо-

вательной средой

Экспериментальная группа Контрольная группа 

ДО ПОСЛЕ φ*эмп. ДО ПОСЛЕ φ*эмп. 

Сохранение личного 
достоинства 2,5 3,2 1,85 (p≤0,05) 2,3 2,3 0,35 

Возможность  
обратиться за помощью 2,8 3,0 1,88 (p≤0,05) 2,5 2,7 0,94 

Помощь в выборе  
собственного решения 2,5 2,7 1,50 2,7 2,7 0,15 

 

Таблица 4 
Сдвиги в отдельных показателях защищенности воспитателей в образовательной среде до и после 

участия в формирующей программе (φ*эмп.) 

Угрозы и риски Источники угроз по субъектам 
образовательной среды

Экспериментальная 
группа

Контрольная 
группа 

Публичные унижения 
со стороны родителей 1,04 0,14 
со стороны коллег 1,51 0,39 
со стороны администрации 0,91 0,82 

Унижения 
со стороны родителей 1,70 (p≤0,05) 0,32 
со стороны коллег 1,72 (p≤0,05) 0,07 
со стороны администрации 0,88 1,12 

Высмеивания 
со стороны родителей 1,11 0,91 
со стороны коллег 1,88 (p≤0,05) 1,67 (p≤0,05) 
со стороны администрации 0,81 0,82 

Угрозы 
со стороны родителей 0,22 0,43 
со стороны коллег 0,93 1,57 
со стороны администрации 0,65 0,49 

Обзывания 
со стороны родителей 0,66 0,82 
со стороны коллег 1,12 0,44 
со стороны администрации 0,49 0,09 

Игнорирование 
со стороны родителей 0,99 0,57 
со стороны коллег 2,40 (p≤0,01) 0,99 
со стороны администрации 0,91 1,15 

Неуважительное  
отношение 

со стороны родителей 1,41 0,67 
со стороны коллег 1,90 (p≤0,05) 0,59 
со стороны администрации 2,33 (p≤0,01) 0,03 

Недоброжелательное от-
ношение 

со стороны родителей 1,84 (p≤0,05) 1,02 
со стороны коллег 1,79 (p≤0,05) 0,45 
со стороны администрации 1,03 1,12 

Результаты чрезвычайно интересны: по ним видно, во-первых, почему параметр защищенности в 
образовательной показал гораздо меньшие изменения по сравнению с параметрами референтности и 
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удовлетворенности (он сопряжен с большим количеством конкретных угроз и рисков от разных субъ-
ектов образовательной среды, оценка которых воспитателями очень различается), во-вторых, какие 
источники угроз и рисков кажутся воспитателям наименее преодолимыми (это в большем степени 
родители и администрация, чем коллеги – положительные сдвиги по угрозам и рискам от родителей 
и администрации единичны). 

Удалось вызвать существенные сдвиги в сторону уменьшения таких угроз и рисков, как «униже-
ния» (они у воспитателей уменьшились как в отношении родителей, так и в отношении коллег), вы-
смеивания и игнорирование (от коллег), неуважительное отношение (от коллег и администрации) и 
недоброжелательное отношение (от родителей и от коллег). 

По публичным унижениям, угрозам и обзываниям как видам рисков в структуре параметра защи-
щенности воспитателей в образовательной среде добиться сдвигов не удалось, отчасти потому что эти 
риски и не были сильно выраженными на входной диагностике, отчасти потому что это самые агрес-
сивные и грубые формы коммуникативного насилия, которое в таком виде редко встречается в дет-
ских садах. 

Интересен спонтанный сдвиг в сторону уменьшения высмеиваний со стороны коллег в контроль-
ной группе (φ*эмп. = 1,67, p ≤ 0,05): это единственный статистически достоверный сдвиг в контроль-
ной группе, сдвиг-эксцесс, и его можно предположительно объяснить мотивирующим эффектом те-
стирования, заставившим воспитателей задуматься о вреде такого относительно «приемлемого» ком-
муникативного поведения (многие не считают его вредным или дурным), как высмеивание. 

Таким образом, анализ и интерпретация результатов реализованного формирующего экспери-
мента по апробации программы повышения субъективного благополучия воспитателей и улучшения 
показателей психологической безопасности образовательной среды дошкольных образовательных 
учреждений позволили сделать заключение об эффективности этой программы: субъективное благо-
получие воспитателей статистически достоверно повысилось, как повысились и основные параметры 
психологической безопасности образовательной среды детских садов, где проводилась программа. 

Результаты открывают возможности для исследований 1) субъективного благополучия у отдель-
ных категорий педагогов разных уровней образования (например, у педагогов с выраженной симпто-
матикой профессионального выгорания), 2) субъективного благополучия у педагогов разных уровней 
образования с конкретными индивидуально-типологическими и / или личностными особенностями 
(например, педагогов с низкой стрессоустойчивостью, эмоциональной лабильностью, агрессивно-
стью и т. д.), 3) субъективного благополучия других педагогических работников (музыкальных работ-
ников детских садов, педагогов дополнительного образования и т. п.) при соответствующих запросах, 
4) субъективного благополучия воспитателей в разных социокультурных условиях (например, в слу-
чае, когда субъективное неблагополучие с большой вероятностью вызвано конкретными внешними 
факторами), 5) личностных особенностей воспитателей с разным уровнем субъективного благополу-
чия, 6) психологической безопасности в детских садах с учетом иных, помимо субъективного благо-
получия, внутриличностных факторов у воспитателей. 

Список литературы 
1. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании / И.А. Баева. – СПб.: Союз, 2002. – 270 с. EDN RXYNVL 
2. Баева И.А. Общепсихологические категории в практике исследования психологической безопасности образовательной 

среды / И.А. Баева // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2010. – 
№128. – С. 27–39. EDN MQPWIV 

3. Батурин Н.А. Теоретическая модель личностного благополучия / Н.А. Батурин, С.А. Башкатов, Н.В. Гафарова // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Психология. – 2013. – Т. 6. №4. – С. 4–14. EDN RRQTOB 

4. Данилова О.Ю. Психологические условия формирования эмоционального благополучия личности: специальность 
19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии»: дис. … канд. психол. наук / Данилова Оксана Юрь-
евна. – Новосибирск, 2007. – 291 с. – EDN NOWLEF. 

5. Зеликсон Д.И. Влияние позитивных психологических интервенций на субъективное благополучие подростков / Д.И. Зе-
ликсон // Российский психологический журнал. – 2015. – Т. 12. №3. – С. 33–39. EDN UMBASD 

6. Warr P. The measurement of well-being and other aspects of mental health. Journal of Occupational Psychology, 63 (3), 193–
210. 1990. DOI 10.1111/j.2044–8325.1990.tb00521.x. 

 

 

 



Формирование системы позитивных межличностных отношений субъектов образовательного 
процесса и благоприятного психологического климата в учреждениях образования 

 

139  
 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЗИТИВНЫХ 
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
И БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Бессонова Дарья Сергеевна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 
г. Тюмень, Тюменская область 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ 
ПРОЦЕССОМ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

Аннотация: важную роль в эффективном управлении воспитательного процесса учебной группы 
играет правильное соотношение традиций и инноваций в организации учебной жизни, опора на об-
разовательный, психолого-педагогический опыт педагогов, использование творческого потенциала 
специалистов образовательного учреждения, организация деятельности и обучающихся силу воз-
растных особенностей, ориентироваться на интегративные характеристики личности. В процессе 
психолого-педагогического управления через группу формируются отношения, охватывающие всех 
обучающихся, и группа превращается в связующее звено между личностью и образовательным учре-
ждением. 
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Управление учебной группой – это достаточно гибкий и многоаспектный процесс, так как его объ-
ектом выступает самоорганизующаяся система. В управлении воспитательным процессом учебной 
группы необходимо учитывать ее естественные свойства складывающейся внутри системы, и то, что 
управление такой системой может быть лишь частичным из-за изменяющихся внутренних механиз-
мов, недоступными для внешнего воздействия. «Управлять такой системой извне можно лишь отча-
сти, так как она, будучи неравновесной, обладает своими внутренними степенями свободы, недости-
жимыми для воздействия извне. Учитывая все это, важно в каждом конкретном случае управлять эво-
люцией системы сбалансирование, гармонически сочетать внешние и внутренние воздействия, не 
только сохраняя уже имеющиеся степени свободы системы, но и создавая новые» [1, с. 17]. Необхо-
димо управлять, сохраняя то, что имеется внутри, но создавая новые мотивационные потребности, 
связи, отношения внутри учебной группы. 

Эффективность такого управления зависит от информационной обеспеченности процесса управ-
ления: важно знать не только то, что ты хочешь получить от процесса управления учебной группой, 
но и то, что направлено на поддержание ее развития. Управление должно осуществляться как всей 
целой группой, ее компонентами в отдельности, так и управление взаимодействием компонентов. 

«Х.Й. Лийметсом рассматривается воспитание как целенаправленное управление процессом раз-
вития личности» [1, с. 2]. Сам воспитательный процесс представляет собой сложное сочетание поло-
жительных и отрицательных обратных связей между субъектами образовательного процесса направ-
ленных на формирование социально зрелой культурной, нравственной, инициативной и ответствен-
ной личности. «Повышение эффективности воспитательного процесс требует совершенствование де-
ятельности всех субъектов воспитания: администрации, общественных организаций, преподавателей, 
коллектива академической группы» [2, с. 268]. Управление воспитательным процессом учебной груп-
пой осуществляется через моделирование образа будущего, через управление извне, т.е. создание бла-
гоприятных условий, для эффективного развития, и через управление изнутри, организации совмест-
ной деятельности и общения, включения в творческие дела, направленные на развитие среды и через 
создание воспитывающих ситуаций. Общие групповые, коллективные творческие дела, направленные 
на пользу образовательного учреждения и окружающей его среды. 

Наличие психолого-педагогических знаний, умений, технологий в работе специалиста по управ-
лению воспитательным процессом учебной группы позволяет осуществлять коррекцию познаватель-
ного, эмоционально-мотивационного и поведенческого компонентов. «Компетентность преподава-
теля как субъекта менеджмента характеризуется его готовностью к выполнению профессиональных 
функций, гармоничным единством социальных установок и его психолого-педагогической 
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подготовки» [3, с. 7]. В процессе такого управления через группу формируются отношения, охваты-
вающие всех членов группы. 

Группа выступает, как связующее звено между личностью и образовательным учреждением, вы-
ступает в роли составляющей и в то же время коллектива, где присутствует индивидуальность и кол-
лективность мышления. Вместе с тем включение группы в деятельность и отношения образователь-
ного учреждения согласно возрастным возможностям и творческому потенциалу, дает возможность 
сделать их жизнь в группе более интересной, творческой и социально значимой, повышается воспи-
тательный потенциал группы как коллектива. В практической работе эффективны такие формы орга-
низации управления воспитательным процессом группы, как коллективные творческие дела, воспи-
тывающие ситуации, коллективные и индивидуальные поручения, соревнования, площадки свобод-
ной творческой инициативы. 

Управление связано с созданием и психолого-педагогическим контролем в образовательной среде 
за учащимися требующими особого внимание и нуждающимися в поддержке и помощи, в силу физи-
ческого состояния или социального положения, за учащимися с творческим потенциалом, активные 
и мобильные, за учащимися не проявляющими активность, имеющими трудности в адаптации и обу-
чении. Важно научить адекватно своим интересам вести себя в новых условиях, с опорой на общие 
требования образовательной системы. Управление изнутри – процесс творческий, формы, приемы и 
методы такого управления необходимо изобретать, ориентируясь на профессиональный опыт специ-
алистов, работающих в воспитательной системе. 

В функционировании и развитии воспитательной системы важную роль играет не только коллек-
тив педагогов и обучающихся, но и каждый отдельный субъект образовательного процесса. Особую 
роль занимает лидер в учебной группе, ведущий за собой других, он эффективно изнутри помогает 
управлять и направлять групповые процессы. «Лидер, ведущий за собой других, в другом – подопеч-
ный, о котором надо заботиться, в третьем – старший друг, помогающий младшим, менее опытным, 
в четвертом – творец чего-то нового, достижения которого способны вдохновить других на собствен-
ный творческий поиск, в пятом – критик, подвергающий сомнению выдвигаемые идеи» [1, с. 22]. 

Важно ориентирование на самих себя, как обучающихся, так и специалистов, осуществляющих 
воспитательную работу, ориентирование на свои силы, на достижение индивидуального успеха в про-
цессе совместной деятельности, ориентирование на самоанализ своих возможностей, на развитие и 
самосовершенствование. 

Одна из основных задач в управлении воспитательным процессом учебной группы – выработать 
устойчивые результаты в конструктивной саморефлексии и способность к ней, то что проявлялось бы 
в учении, в общении, во всех видах деятельности, в которых участвуют субъекты учебной группы, 
помогая совершить все более общественные и личностно значимые поступки. 

В университетских образовательных комплексах сегодня управлением воспитательного процесса 
учебной группой осуществляется специалистами с психолого-педагогическим, социально-педагоги-
ческим образованием, работающих на всех ступенях профессионального и высшего образования. 
Особая специфика в управлении учебной группой в образовательном пространстве отражается, 
прежде всего, на среднем-профессиональном образовании, где требуется особые профессиональные 
приемы и методы работы по коррекции познавательного, эмоционально-мотивационного и поведен-
ческого компонентов в поведении субъектов образовательного пространства в силу возрастных осо-
бенностей обучающихся несовершеннолетних. В этот круг включаются не только сами специалисты 
образовательного учреждения, но и учащиеся, и студенты высшего образования, микро и макро-
группы образовательного пространства. Особое внимание уделяется учебным группам с учетом воз-
растных психофизиологических особенностей, учащимся группы «особого внимания», требующих не 
только личностной психологической коррекции поведения, но и требующих социальной защиты и 
помощи. Одно из специфических направлений деятельности занимает управление группой учащихся, 
студентов с творческим потенциалом, здесь, прежде всего важна работа с индивидуальной составля-
ющей личности, ее способностями, интересами, умением их развить и дать возможность реализовать 
себя, с учетом формирования мотивации к учению и адаптацией в учебной группе, образовательном 
учреждении. 

Психолого-педагогическое управление воспитательным процессом в учебной группе наиболее эф-
фективно организуется специалистами социально-педагогического, психолого-педагогического 
направления, особенно в системе среднего-профессионального и высшего образования. В управлении 
воспитательным процессом учебной группы необходимо соблюдать личностный подход, то есть ори-
ентироваться на интегративные характеристики личности. Необходимо организовать и дать возмож-
ность к собственной самореализации, социально-психологической адаптации, создание ситуаций 
успеха в учебном процессе, формируя учебную мотивацию и мотивацию достижения успеха, ориен-
тируясь на индивидуальные и групповые формы работы в воспитательном процессе управления учеб-
ной группой. 
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Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников является важным аспектом в обра-
зовании детей дошкольного возраста. Само понятие «социально-коммуникативное развитие» сложное 
и многоаспектное. В него входит постижение социальных ценностей, овладение способами взаимо-
действия с окружающими, развитие социального и эмоционального интеллекта и др. В соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, социали-
зация личности дошкольника и его коммуникативное развитие выделятся в отдельную образователь-
ную область. Объединение социальной и коммуникативной сфер обусловлено тем, что они нераз-
рывны и в своем единстве определяют успешность развития личности дошкольника в целом. В связи 
с этим одной из приоритетных задач детского дошкольного учреждения является создание психоло-
гической безопасной среды для дошкольников. 

Социально-коммуникативное развитие должно согласовываться с ценностями дошкольного воз-
раста. Дошкольный возраст, как пишет А.А. Леонтьев, это возраст, когда фактически закладываются 
основы личности, в это время у ребенка формируется первая модель мира – система представлений 
об окружающей действительности, о самом себе, своих отношениях с окружающими. Дошкольники 
постоянно находятся друг с другом, включены в систему межличностных отношений, повседневного 
взаимодействия, опосредованного их совместной деятельности. Основы социально-коммуникатив-
ного развития дошкольников раскрываются в трудах педагога С.А. Козловой. Главными компонен-
тами социализации ребенка по мнению автора считается принятие социального мира, адаптацию к 
нему, а также возможность изменять и преобразовывать социальную действительность. Для успеш-
ного принятия, адаптации и преобразования ребенком социального мира, необходимо соблюдение 
основных показателей психологической безопасной среды. Данные показатели представлены в работе 
психолога-педагога И.А. Баевой, где автор дает определение психологической безопасности и рас-
крывает его в следующих аспектах: как система межличностных отношений, которые вызывают чув-
ство принадлежности (референтности среды), убеждают человека, что он пребывает вне опасности; 
как состояние образовательной среды, свободное от проявлений психологического насилия во взаи-
модействии, способствующее удовлетворению основных потребностей в личностно-доверительном 
общении; как система мер, направленных на предотвращение угроз для продуктивного устойчивого 
развития личности. 

В связи с необходимостью полноценного социально-коммуникативного развития личности ре-
бенка дошкольного возраста, большое значение приобрела проблема безопасной среды для успешной 
социализации и развития коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста. По 
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мнению Э. Эриксона, каждой стадии развития присущи ожидания общества, которые индивид может 
оправдать или не оправдать, и тогда он либо включается в общество, либо отвергается им. Эта идея 
легла в основу выделения им ступеней, стадий жизненного пути. В связи с этим значительную роль в 
психологическом состоянии и развитии ребенка играет социально-безопасная среда, которая его окру-
жает. Безопасной и благоприятной социальной средой, является та, в которой все направлено на раз-
витие в ребенке личности, инициативной, творческой и уверенной в себе. 

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, психическое здоровье – это со-
стояние благополучия, при котором человек может реализовывать свой потенциал, противостоять 
обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь 
своего сообщества. 

Согласно концепции И.А. Баевой в составе психологической безопасности так же можно выделить 
три основных компонента. Поведенческий в данном случае рассматривается как волевой, в аспекте 
способности субъекта управлять своим поведением. Когнитивный компонент – рациональный, он ха-
рактеризует наличие у субъекта информационных представлений, осознаваемых им. Эмоциональный 
компонент, его определяют через эмоции и переживания, отношение ребенка к занятиям, к сверстни-
кам и воспитателям и т. п. 

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно сделать вывод, что для формирования психо-
логически безопасной среды для старших дошкольников в аспекте их социально-коммуникативного 
развития необходимо соблюдение следующих условий: минимизация отрицательных эмоций у до-
школьников, создание в образовательном учреждении среды для развития положительных эмоций, 
которые способствуют развитию социально-коммуникативных навыков, гуманных способов взаимо-
действия; предотвращение и выявление в дошкольном учреждении фактов психологического наси-
лия, успешная самореализация в разных видах деятельности. 
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ С ТРУДНОСТЯМИ  
В ОБУЧЕНИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются такие понятия, как «тьютор», «тьюторское сопро-
вождение», «трудности в обучении». Представлены классификации детей с трудностями в обуче-
нии, проанализированы причины возникновения неуспеваемости и роль тьюторства в её преодолении. 
Поднимается вопрос актуальности тьюторского сопровождения в образовательной системе, от-
ражены формы реализации практики тьюторства и их применение в работе с детьми с трудно-
стями в обучении. 

Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, трудности в обучении. 

В современных образовательных реалиях все больше учащихся сталкиваются с проблемами и 
трудностями в обучении, осложняющими успешное овладение школьной программой. Личностных и 
предметных трудностей становится значительно больше, если в обучении возникают проблемы в 
начальных классах, ведь именно в младшем школьном возрасте закладываются базовые знания, необ-
ходимые для развития познавательного интереса и обучения на дальнейших ступенях образования. 
Снизить риск возникновения проблем в обучении можно, если вовремя оказать ребенку необходимую 
помощь и поддержку, и одной из наиболее перспективных практик в данный момент времени является 
тьюторское сопровождение. 

Обращаясь к феномену тьюторства для детей с трудностями в образовании, необходимо опреде-
лить роль данного направления в педагогической практике. Тьюторская деятельность представляет 
обширную систему педагогических мер и задач, направленную на создание и осуществление 
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индивидуальной траектории образования учащегося с учетом его уникальных личностных особенно-
стей и образовательных потребностей [3]. Средством осуществления такой траектории в образовании 
является тьюторское сопровождение и помощь учащемуся. 

Возникновение тьюторской педагогической позиции связано с появлением новых ценностей и 
норм современного образования, согласно которым ребенок является полноценным субъектом педа-
гогического процесса, возросла необходимость в развитии интересов и способностей учеников, веду-
щих к становлению гармоничной всесторонней личности. Для выполнения целей, соответствующим 
сегодняшним реалиям, важнейшими функциями тьютора становятся: формирование у учащихся по-
знавательного интереса, способности к самообучению и самоактуализации, следствием чего является 
появление осознанного выбора образовательных программ и их освоение; выработка с учащимися 
новых моделей поведения, развитие способности к осознанию и рефлексии своих достижений и не-
удач; помощь в понимании своих перспектив и амбиций, подкрепляющая позитивные ожидания уча-
щегося [3]. 

Возможность оказания помощи в виде тьюторского сопровождения, прежде всего, актуальна в ра-
боте с категорией детей с трудностями в обучении, которая неспособна самостоятельно справиться с 
образовательной программой. У таких детей отсутствуют выраженные нарушения интеллекта, слуха, 
зрения, речи или двигательного аппарата, при этом присутствуют слабовыраженные отклонения или 
нарушения, мешающие качественному обучению [6]. 

В отечественной психологии понятию детей с трудностями в обучении дается несколько опреде-
лений и обсуждается несколько подходов к их классификации. Так, например, Н.П. Локалова опреде-
ляет трудности в обучении как субъективное переживание несоответствия между требованиями учеб-
ной деятельности и интеллектуальными возможностями учащегося [4]. М.М. Безруких, Д.А. Фарбер 
и Н.В. Дубровинская сообщают о том, что термин «трудности в обучении» связан со школьной не-
успешностью или школьной неуспеваемостью, но разграничивают данные термины, считая неуспе-
ваемость последствием трудностей в обучении, которое можно избежать при компенсации нарушений 
за счет нервно-психической сферы учащегося [5]. При отсутствии коррекции трудности в обучении 
могут привести к неуспеваемости. 

В категорию детей с трудностями в обучении отечественные психологи традиционно относят де-
тей с задержкой психического развития (ЗПР), у которых психические функции отстают в развитии 
от норм, принятых для определённого возраста, а также детей с нарушениями речи, однако в совре-
менном подходе рассматриваются и дети с другими социальными или биологическими нарушениями. 
В современной литературе данная категория также включает в себя детей с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ), детей с расстройствами развития школьных навыков: дислексией, 
дисграфией и дискалькулией и, в целом, с другими нозологическими формами минимальной мозговой 
дисфункции (ММД), представленными в МКБ-10 [5]. 

Для начального этапа обучения в школе, когда учебная деятельность становится ведущей для ре-
бенка, Н.Т. Локанова выделяет три группы трудностей [4]. 

1. Первая группа связана с недостатками развития двигательных навыков письма и чтения, что 
обусловлено низким уровнем развития психомоторной сферы ученика. В данную группу входят сле-
дующие трудности: очень медленный темп письма, небрежный почерк, слишком сильный или слабый 
нажим при письме, нестабильность графических форм. 

2. Вторая группа состоит из недостатков когнитивного компонента навыков письма и чтения, ко-
торые проявляются в трудности понимания слов, сходных по звучанию, неумении решать задачи, 
сложности при переходе от конкретного к абстрактному. 

3. В третью группу входят трудности, заключающиеся в несформированности процессов само-
контроля и саморегуляции, что может быть связано с своеобразием организации нервной системы 
учащихся. Следствиями таких трудностей могут быть невыполнение требований учителя, увеличение 
количества ошибок к концу работы, растерянность в условиях ограничения времени. 

Трудности в обучении влияют на дальнейшую психолого-педагогическую характеристику детей с 
особенностями регуляционной стороны учебной деятельности и социальной адаптации. Для детей с 
трудностями в обучении и неуспеваемостью характерна эмоционально-волевая незрелость, неспособ-
ность к проявлению воли, отсутствие мотивации и отвержение школьной жизни в целом, заниженная 
самооценка, ощущение страха, напряжения и тревоги. 

Согласно социально-педагогическому подходу детей с трудностями в обучении называют детьми 
группы риска, в нее, прежде всего, входят дети с заключением учителя или психолого-педагогической 
комиссии о неуспеваемости ребенка по основным предметам. По определению Г.Ф. Кумариной дети 
группы риска не обнаруживают классических форм аномалии развития, при этом имеют его парци-
альные недостатки, которые повышают риск школьной дезадаптации [6]. Для того, чтобы предотвра-
тить возникновение школьной неуспеваемости и дезадаптации, необходимо как можно раньше 



 
Издательский дом «Среда» 

 

144      Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования  
и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

выявить трудности обучения и их причины, а также составить индивидуальный коррекционно-разви-
вающий маршрут, который может составить специалист с тьюторской компетенцией. 

С помощью обширного арсенала средств и методик, тьютор может способствовать благоприят-
ному развитию у ребенка с трудностями в обучении необходимых для учебной деятельности навыков, 
а также способностей для преодоления возникших трудностей. В практике тьюторства применяются 
несколько форм тьюторского сопровождения [1]. 

1. Индивидуальная тьюторская консультация (беседа) представляет собой обсуждение с тьютором 
вопросов, касающихся личного развития и образования учащегося. 

2. Групповая тьюторская консультация реализуется через сопровождение учащихся со схожими 
познавательными интересами и в следствие этого близкими индивидуальными образовательными 
программами. Тьютор при этом выполняет несколько функций: мотивационную, коммуникативную 
и рефлексивную. Такая форма работы также способствует социализации учащегося. 

3. Тьюториал или тьюторский семинар заключается в обучении группы учащихся и представляет 
открытое занятие с использованием интерактивных средств обучения. Цель тьюториала – активиза-
ция познавательной деятельности учащихся и побуждение к практическому использованию знаний. 
Такая форма обучения хорошо зарекомендовала себя при работе с детьми с трудностями, поскольку 
помогает вновь приобрести мотивацию, утраченную в следствие неуспеваемости. 

4. В педагогической и тьюторской практике все чаще применяется такая форма организации как 
тренинги. Достоинством тренингов является приобретение необходимых навыков и умений, а также 
непосредственное применение их на практике в ходе работы. Методами тренингов являются деловые 
и ролевые игры, групповые дискуссии. 

5. Одной из наиболее интерактивных форм является образовательное событие, оно заключается во 
включении разнообразных видов деятельности, способных активизировать познавательную деятель-
ность: экскурсии, полевые исследования, экспедиции и т. д. Наряду с другими перечисленными фор-
мами, образовательное событие направлено на повышение мотивации и формирование необходимых 
для ребенка навыков. 

Тьюторская деятельность становится наиболее эффективной в сотрудничестве с другими специа-
листами образовательного учреждения, такими как учитель, классный руководитель, психолог-педа-
гог и дефектолог [2]. С помощью диагностических сведений о проблемах ребенка и полном понима-
нии его ситуации тьютор может осуществить более целостную работу с ребенком с трудностями в 
обучении. 

Преимущества тьюторского сопровождения при работе с детьми с трудностями в обучении заклю-
чаются в индивидуализации их образовательного процесса и работе непосредственно с познаватель-
ной сферой учащегося. Способность тьютора взаимодействовать с обучающимися с разными пробле-
мами и сформировать необходимые для ребенка навыки обучения повышает актуальность данного 
направления и делает его наиболее перспективным при работе с детьми с трудностями в обучении. 
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В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У 

КУРСАНТОВ ВУЗА МВД РОССИИ 

Аннотация: в статье представлен обзор исследований по проблеме интерактивных образова-
тельных технологий, раскрыт их воспитательно-образовательный потенциал в обучении будущих 
сотрудников правоохранительных органов. Цель исследования – выявление функций интерактивных 
образовательных технологий в формировании у курсантов культуры межличностных отношений. 
Для достижения цели использованы методы теоретического анализа, сравнения и обобщения. Науч-
ная новизна полученных результатов заключается в выявлении и характеристике информационно-
ориентационной, профессионально-развивающей, мотивационно-регуляторной функций интерак-
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Новые требования к качеству подготовки будущих сотрудников правоохранительных органов пред-
определяют объективную необходимость научно-методического обеспечения эффективных образователь-
ных технологий формирования у курсантов вузов МВД России культуры межличностных отношений, вы-
сокого уровня сформированности коммуникативных компетенций, психологической готовности к обеспе-
чению законности и правопорядка, к борьбе с преступлениями и правонарушениями. 

К числу эффективных образовательных технологий по праву можно отнести интерактивные обра-
зовательные технологии. 

По мнению И.В. Плаксиной, интерактивные технологии имеют особое значение в обеспечении эф-
фективного образовательного процесса по следующим направлениям: «…содействие более глубо-
кому пониманию учебных материалов; развитие навыков комплексного решения проблем; содействие 
установлению диалога или полилога всех участников учебного процесса; развитие навыков группо-
вой работы по принятию согласованного решения, формирование универсальных социальных компе-
тенций взаимодействия, развитие субъектности личности и развитие личности как субъекта собствен-
ной жизни» [2, с. 5]. 

Следует отметить высокий интерес исследователей к проблеме интерактивных образовательных 
технологий и интерактивного обучения. Сравнительный анализ научной литературы показывает, что 
в центре внимания ученых находятся различные аспекты использования потенциала интерактивных 
технологий в образовательных организациях вузов МВД России: 

 «становление экзистенциально значимых качеств личности курсантов образовательных организаций 
МВД России в процессе интерактивного обучения» [1]; 

 «формирование профессиональных компетенций курсантов образовательных организаций МВД 
России» [6]; 

 формирования антикоррупционного поведения слушателей образовательных учреждений МВД 
РФ [3]; 

 формирование коммуникативной культуры курсантов (слушателей) образовательных организа-
ций МВД России [4]; 

 «интерактивные технологии воспитательной работы с обучающимися в образовательных орга-
низациях МВД России» [7]. 

Анализ результатов выполненных исследований доказывает высокую значимость формирования 
у курсантов вузов МВД культуры межличностных отношений в структуре их профессиональной под-
готовки, в формировании их профессионально-личностной готовности к служебной деятельности в 
современных условиях. 
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Специфика служебной деятельности сотрудников полиции характеризуется, как известно, высо-
кими физическими, психическими, интеллектуальными нагрузками, что требует от них «определен-
ных моральных и нравственных качеств личности сотрудника полиции, коммуникативной компетент-
ности, психологической устойчивости, адаптационного потенциала, высокого уровня развития позна-
вательных процессов» [9, с. 22]. 

О.И. Титова правомерно, с нашей точки зрения, обращает внимание на важность установления 
«…доверительных отношений с гражданами в контексте подготовки курсантов юридического вуза к 
партнерству», что является проявлением реформирования «функций правоохранительных органов в 
обеспечении безопасности общества» на основе «…осознания значимости взаимодействия полиции, 
органов внутренних дел с гражданами, населением региона, общественностью» [8, с. 82]. 

Подобной оценки о роли взаимодействия сотрудников полиции и населения придержива-
ется Д.В. Попов, считающий, что «органы внутренних дел, особенно территориальные, вынуждены 
строить доверительные связи со своими гражданами в упреждающих целях для предотвращения раз-
личных правонарушений» [5, с. 202]. 

Учет при организации учебного процесса основных характеристик интерактивных образователь-
ных технологий (диалогичность, активное взаимодействие курсантов с учебным материалом, препо-
давателем и другими курсантами, соревновательность, возможность презентации собственной пози-
ции) позволяет широко использовать кейс-методы, деловые и ролевые игры, мозговые штурмы, за-
щиту индивидуальных и групповых проектов. Интерактивные образовательные технологии обеспе-
чивают включение курсантов в моделируемые ситуации профессионально-личностного взаимодей-
ствия, развивают познавательные интересы, стремление к овладению навыки установления межлич-
ностных отношений на основе взаимоуважения, взаимопомощи и поддержки, развивают навыки пуб-
личных презентаций и аргументированного представления собственной позиции. 

Сравнительный анализ полученных результатов позволяет нам в обобщенном виде представить 
основные функции интерактивных образовательных технологий в формировании культуры межлич-
ностных отношений курсантов вузов МВД России: 

 информационно-ориентационная функция: расширение представлений о культуре межличностных 
отношений в структуре служебной деятельности; ориентация курсантов на осознание ценности культуры 
межличностных отношений в установлении доверия и взаимопонимания в межличностном и профессио-
нальном общении; знакомство с психологическими особенностями межличностного взаимодействия в по-
ликультурной социальной среде; 

 профессионально-развивающая функция: формирование практических навыков установления гармо-
ничных межличностных отношений как фактора успешной служебной деятельности в полинациональных 
коллективах, понимание роли коммуникативной культуры в карьерном и профессиональном развитии в 
правоохранительных органах, развитие устойчивой и осознанной готовности к овладению эффективными 
способами межличностных отношений на основе доверия и взаимного уважения; 

 мотивационно-регуляторная функция: мотивация курсантов к овладению навыками сложных ком-
муникаций, в том числе, в поликультурной и полипрофессиональной среде; мотивация курсантов к разви-
тию навыков стрессоустойчивости, готовности к осознанной саморегуляции в конфликтных ситуациях, 
формирование интереса к овладению невербальными способами служебной коммуникации. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 
 усложнение задач служебно-профессиональной деятельности в органах внутренних дел детермини-

рует повышение качества образования в образовательных организациях МВД России на основе современ-
ных педагогических подходов и концепций; 

 интерактивные образовательные технологии обладают высоким образовательно-развивающим по-
тенциалом в формировании культуры межличностного общения у курсантов вузов МВД России на основе 
системной реализации информационно-ориентационной, профессионально-развивающей и мотиваци-
онно-регуляторной функций; 

 требуется глубокое научно-методическое обеспечение использования интерактивных образова-
тельных технологий в образовательных организациях МВД России. 
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Ключевым и основополагающим этапом профессиональной деятельности любого специалиста, в 
том числе и военного, является его обучение в учреждении высшего образования. От степени его 
адаптации, увлеченности, благоприятной среды обучения зависит и качество результата обучения. 
Основополагающим на начальном этапе, конечно, является изучение профессиональной направлен-
ности личности курсанта в период обучения. Профессиональная направленность личности в исследо-
ваниях отечественных психологов рассматривается как важнейшее условие самоопределения в про-
фессиональной деятельности, в частности, как: критерий овладения профессией и закрепления в ней; 
ведущий фактор повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, как следствие и поло-
жительная социально-психологическая адаптация; основа профессиональной адаптации [2, с. 183]. 
Владея информацией о том, каков «срез» направленности личности курсантов, преподаватель спосо-
бен обеспечить максимально адаптивную среду для качественного обучения курсантов в рамках пре-
подавания своего предмета. 

Образовательная среда военного вуза представляет собой совокупность социальных, педагогиче-
ских, воспитательных, нормативно-правовых, служебно-деловых, военно-профессиональных и быто-
вых условий деятельности курсантов, командиров и преподавателей. В ходе обучения, помимо разви-
тия компетенций в области профессионального образования по специальности, курсант обретает зна-
ния, умения и навыки в руководстве воинскими коллективами (профессионально-специализирован-
ные и военно-профессиональные компетенции), исполнения обязанностей на различных должностях 
в суточном наряде, несение караульной службы, выполнения задач по обеспечению общественного 
порядка. Наряду с образовательной деятельностью, военный вуз осуществляет и целенаправленную 
воспитательную работу необходимую для успешного выполнения поставленных задач на укрепление 
и поддержание воинской и служебной дисциплины и правопорядка. 

Таким образом, курсант в процессе обучения в военном учебном заведении оказывается включен-
ным в большое количество разных отношений «человек-человек», «человек-коллектив», «человек-
техника» и др. В качестве методологического базиса исследования типа личности нами был выбран 
опросник Дж. Холланда. И поставлена цель выявить, каким образом тип личности (по Дж. Холланду) 
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курсанта будет определять успешность его адаптации – профессиональной (метод экспертных оце-
нок) и социально-психологической. 

Каждый тип личности представляет собой продукт типичного взаимодействия между многообра-
зием личностных, семейных, культурных факторов, включая родителей, преподавателей, социальное 
окружение, физическое окружение, наследственность и пр. А каждому типу личности по Дж. Хол-
ланду соответствует профессиональная среда, которая называется так же, как и тип личности [3, с. 64]. 
Реалистический профессиональный тип (РТ) ориентирован на конкретную деятельность, связанную 
с использованием инструментов и механизмов. Интеллектуальный тип (ИТ) любит аналитическую 
работу, поскольку обладает нестандартным мышлением и творческим подходом. Социальный тип 
(СТ) ориентирован на межличностное взаимодействие, так как умеет выстраивать отношения с 
людьми. Конвенциональный тип (КТ) предпочитает четко структурированную деятельность с кон-
кретными и понятными предписаниями. Предприимчивый тип (ПТ) стремится к лидерству, влиянию 
на других людей для достижения собственных целей. Артистический тип (АТ) ориентирован на свой 
глубокий внутренний мир, предпочитает деятельность, связанную с изобразительной, музыкальной, 
литературной, художественной и сценической деятельностью [4]. 

Определенные уровни социально-психологической и профессиональной адаптаций позволили нам 
выделить пять групп курсантов с различной степенью адаптированности и соотнести их с типом 
направленности личности (таблица 1 и таблица 2). 

Таблица 1 
Преобладающий тип личности (по Холланду) курсантов разной степени  

адаптированности (в процентах) от общей выборки 

Степень  
адаптированности 

Преобладающий тип личности по Холланду, % 
РТ ИТ СТ КТ ПТ АТ 

высокая 63,2 26,3 10 --- --- 0,5 
достаточная 60 20 --- 15 5 --- 
средняя 37 2 --- 43 18 --- 
низкая 31,6 --- --- 52,6 15,8 --- 
дезадаптация 27 --- --- 64,9 8,1 --- 

 

1. Среди курсантов высокой степени адаптированности 63,2% составляют курсанты реалистиче-
ского типа, 26,3% интеллектуального типа, 10,5% социального типа личности. При этом были уста-
новлены значимые корреляционные связи между степенью высокой адаптированности и интеллекту-
альным типом личности (rS = 0,67*) и артистическим типом личности (rS = -0,32*). С другими типами 
личности по Дж. Холланду зависимости на достоверном уровне не выявлены. 

2. Преобладающий тип личности курсантов с достаточной степенью адаптированности реалистич-
ный – 60%, а 20% составляют курсанты с интеллектуальным типом, 15% – конвенциальный тип и 
5% – предприимчивый тип личности. Стоит отметить, что для данной группы курсантов не было вы-
явлено каких-либо значимых корреляционных связей. Одновременно, установлено, что уровень со-
циально-психологической адаптации этой группы курсантов превышает уровень их адаптированно-
сти к внешним условиям быта и режима военного учебного заведения. Это позволяет нам сделать 
предположение, что достаточно успешная социально-психологическая адаптация данных курсантов 
в определенной степени компенсирует недостаточно развитую военно-направленную составляющую 
личности курсантов. 

Таблица 2 
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена между типом личности  

и степенью адаптированности курсантов 

Степень  
адаптированности 

Тип личности по Холланду
РТ ИТ СТ КТ ПТ АТ 

высокая -0,15 0,67** 0,14 -0,06 -0,05 -0,32* 
достаточная -0,11 0,04 0,06 -0,03 0,23 -0,01 
средняя 0,50** 0,30** 0,11 -0,47** -0,25* -0,14 
низкая 0,15 -0,02 -0,01 -0,43* 0,17 -0,19 
дезадаптация -0,24 -0,24 -0,28 -0,02 0,36* 0,04 

 

3. В группе курсантов средней степени адаптированности 37% составляют курсанты с реалистич-
ным типом, 2% интеллектуального типа, 43% конвенционального типа, 18% предприимчивого типа. 
Значимые связи установлены между данной степенью адаптированности и реалистичным типом  
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(rS = 0,50**) и интеллектуальным типом (rS = -0,30**), хотя число этих курсантов невелико. Большин-
ство курсантов данной группы не в полной мере удовлетворены результатами собственной учебной 
деятельности и считают, что не всегда их ответы преподаватель оценивает объективно. 

4. Курсанты низкой степени адаптированности характеризуются реалистичным типом личности – 
31,6% и предприимчивым типом – 15,8% и 52,6% конвенциональным типом. 

5. Для большинства курсантов степени дезадаптации к специфике обучения в военном вузе харак-
терен конвенциональный тип личности – 64,9%. 

С одной стороны, стоит отметить наличие большого количество курсантов с конвенциональным 
типом личности в группах с низкой адаптированностью. С другой стороны, представители этого типа 
отдают предпочтение четко структурированной деятельности и отлично подойдут для работы в штаб-
ной структуре. Однако, в современных условиях, это является опасным стереотипным поведением. У 
курсантов следует развивать самостоятельность, как компонент профессионально важного качества 
офицера, инженера, воспитателя. 

Приведем несколько рекомендаций того, как можно «обыграть» типы личности курсантов при 
проведении различных видов занятий по дисциплине «физика» с целью активного участия каждого 
курсанта и проявления им своей психологической направленности. 

1. Организовать решение задач (разработку физического устройства, объяснения принципа дей-
ствия цикла) по группам [1, с. 46]. С одной стороны при решении любой задачи необходимо выпол-
нять одни и те же четыре принципиально важных этапа, с другой, за каждый этап работы может быть 
ответственен курсант с определенным типом личности 

- изучение (анализ) содержания задачи, краткая запись условия и требований – 
- поиск способа (принципа) решения (РТ и ИТ) и его оформление (ПТ). 
- осуществление решения (ИТ и РТ), проверка правильности и его оформление (КТ). 
- обсуждение (анализ) проведённого решения (СТ), отбор информации (РТ и ПТ), полезной для 

дальнейшей работы (КТ). 
2. При проведении лабораторной работы в группах по три-четыре человека желательно объеди-

нять курсантов с разным типом личности для соответствующего распределение ролей (обязанностей) 
при выполнении работы. Например, РТ собирает схему и оформляет отчет, ИТ описывает физический 
процесс, выводит расчетные формулы, КТ производит расчеты, ПТ контролирует правильность 
сборки схемы и расчетов, СТ формулирует выводы по работе. 

3. При проведении семинаров последние годы ориентируем курсантов на то, чтобы каждый об-
суждаемый вопрос готовил и докладывал не один курсант, а группа курсантов. С одной стороны, каж-
дый курсант выступает и получает свой балл за подготовку, с другой стороны, каждый курсант может 
выбрать ту роль в докладе, которая для него является наиболее комфортной, в том числе и психоло-
гически. 

4. Задания на самостоятельные и контрольные работы следует готовить с учетом типа личности 
курсанта. Да, это кропотливая работа, поскольку, не меняя общей сложности, уровня заданий их необ-
ходимо представить таким образом, чтобы заинтересовать и не вызвать негативного отношения со 
стороны курсантов. Так, например, условие задач для курсантов с РТ лучше представлять в виде таб-
лиц и схем, для курсантов ИТ в виде графиков и диаграмм, для курсантов КТ конкретными значени-
ями с обозначением величин, СТ в виде словесного описания изменения физически величин. 

5. Не стоит забывать, что нет «необучаемых» курсантов. Необходимо лишь подобрать соответ-
ствующие приемы обучения к тому или иному типу направленности личности и помочь курсанту 
адаптироваться к обучению в военном вузе, в том числе созданием благоприятной образовательной 
среды на учебных занятиях. 

Таким образом, кроме решения самой физической задачи или выполнения лабораторной работы, 
мы формируем профессионально-важное качество курсантов – работа в команде (вне зависимости от 
их типа личности). 

Кроме того, анализ отзывов с места службы курсантов-выпускников о профессиональных навыках и 
качестве выполнения профессиональных обязанностей позволил сделать следующий вывод о соответ-
ствии типа личности курсанта и его дальнейшей военно-профессиональной деятельности (таблица 3). 
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Таблица 3 
Соответствие типа личности виду военно-профессиональной среды 

Вид военно- 
профессиональной  

деятельности 

Тип личности

РТ ИТ СТ КТ ПТ 

Инженерно-эксплуатационная + + + - - - 
Научно- 
исследовательская + + + - - - 

Командная - - - - + + + 
Командно-штабная - - - - + 
Командно- 
воспитательная - - + + - + 

 

Пояснения к таблице: «++» – тип личности хорошо приспособлен к профессиональной среде; «+» – 
тип личности достаточно хорошо приспособлен к профессиональной среде; «-» – тип личности доста-
точно плохо приспособлен к профессиональной среде; «- -» – тип личности абсолютно не подходит 
для исполнения профессиональных обязанностей. 

Все вышесказанное позволяет нам сделать несколько выводов: 
1. Предварительный этап. При организации мероприятий военно-профессиональной ориентации. 

Профессионально-психологического отбора и сопровождения курсантов необходимо учитывать ве-
роятность влияния типа личности на мотивацию обучения, степень адаптированности и вовремя кор-
ректировать работу по минимизации его негативного влияния. 

2. Основной этап. При проведении учебных занятий выбирать формы и методы проведения с воз-
можностью учета полноценной работы курсантов всех типов личности, предлагать вариативность за-
даний по предложению условий и возможности решений. 

3. Постосновной этап. При распределении курсантов-выпускников к месту дальнейшей службы учиты-
вать тип личность и ее направленность на определенную военно-профессиональную деятельность. 
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Вопрос развития гуманного отношения к сверстникам у детей дошкольного возраста является 
сложной и многоаспектной. Эта проблема изучается различными научными дисциплинами, такими 
как социология, психология, психофизиология и педагогика. В психологии имеются данные, которые 
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позволяют рассмотреть развитие гуманного отношения в контексте эмоциональной сферы ребенка. 
Например, исследования А.В. Запорожца и Я.З. Неверовича показывают, что с возникновением про-
дуктивной деятельности в дошкольном возрасте эмоциональные процессы ребенка, регулирующие 
эту деятельность, меняются. В этом возрасте происходят изменения в содержании эмоций, особенно 
в отношении сопереживания и сочувствия к другим людям, ради которых ребенок проявляет актив-
ность. 

Г.М. Бреслав отмечает, что ребенок замечает состояние другого человека только тогда, когда сам 
активно участвует в ситуации, приводящей к этому состоянию, и понимает причины его возникнове-
ния. Это означает способность поставить себя на место другого и пережить его успехи и неудачи. 
И.Д. Бех подчеркивает, что эмоционально насыщенные движения являются источником эмоциональ-
ной энергии, необходимой для сопереживания. Этот процесс легко возникает на раннем этапе разви-
тия ребенка, так как сильная эмоциональная составляющая присутствует в движениях. Взаимоотно-
шения между субъектом сопереживания и субъектом переживания также включены в психологиче-
скую структуру сопереживания. Целью психологической деятельности субъекта сопереживания яв-
ляется восприятие и определение эмоционального состояния субъекта переживания. Успешность до-
стижения этой цели зависит от интенсивности экспрессивных проявлений субъекта переживания. 

В исследованиях А.Д. Кошелевой отмечается, что развитие эмпатического поведения у дошколь-
ников связано с появлением новых интересов, потребностей и мотивов. Важным изменением в моти-
вации является появление общественных мотивов, которые не связаны с утилитарными или ограни-
ченными целями. Это способствует развитию социальных эмоций. Одной из важных составляющих 
является эмоциональное предвосхищение, которое позволяет ребенку предвидеть реакцию окружаю-
щих на его действия и переживать результат своей деятельности. 

В дошкольном возрасте дети осваивают различные способы выражения эмоций, такие как мимика, 
пантомимика, интонация, что помогает им понять переживания других людей и раскрыть их для себя. 

Для развития гуманного отношения старших дошкольников к сверстникам рекомендуется прово-
дить специальную педагогическую работу, направленную на формирование представлений о различ-
ных способах выражения гуманного отношения, таких как забота, внимание, доброжелательность, 
справедливость и отзывчивость. Важно также развивать ценностное отношение к эмпатическому по-
ведению, которое выражается не только в сопереживании и сочувствии, но и в реальной помощи и 
поддержке других людей. Развитие социально значимых мотивов и форм поведения также играет важ-
ную роль. 

Особое внимание следует уделить различным художественным видам искусства, которые явля-
ются бесконечным источником обогащения представлений дошкольников о гуманном поведении. 
Восприятие художественных произведений непосредственно пробуждает эмоциональные реакции, 
способствует формированию образов на основе эмоционального переживания, возможности вжива-
ния, идентификации и трансформации. 

Для стимулирования творческого выражения отношения дошкольников к гуманным способам об-
щения рекомендуется задавать им разнообразные задания. Для этого можно использовать различные 
средства выразительного искусства, такие как устное высказывание (поэтические слова, рассказы 
и т. д.), изобразительное искусство (рисование, поделки, аппликации), музыка (исполнение музыкаль-
ных произведений и песен), и движение (ритмические жесты, драматизация, танец и т. д.). 

Необходимо отметить, что большую роль в этом процессе играет личность педагога. Педагог, вы-
ступая посредником между ребенком и миром культуры, не только передает информацию, запрещает 
или разрешает, но и создает возможность для детей почувствовать красоту, величие поступков, зна-
чимость заботы и доброты по отношению к другим людям. Другими словами, он организует педаго-
гическую работу, направленную на пробуждение разнообразных переживаний и эмоций у детей. 

Используя примеры отзывчивости, мы можем создать эмоциональную гармонию с каждым ребен-
ком. Это будет благоприятным фоном для обогащения детей художественными образами и развития 
их эмпатических навыков. 
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Аннотация: образовательный процесс в профессиональном учебном заведении охватывает как 

профессиональные компетенции, так и общие. Одна из важнейших задач в этом направлении – это 
освоение коммуникативных компетенций. Польза освоения личностью коммуникативных компетен-
ций неоспорима. В статье затронуты вопросы анализа значения и содержания термина «коммуни-
кативные компетенции», определения его места в деятельности обучающихся, а также раскрыта 
тема значения коммуникативных компетенций в повседневной, деловой и профессиональной сфере. 
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Поиск путей развития системы образования – это живой, непрерывный процесс, т.к. постоянно ме-
няются запросы общества, развивается наука и другие сферы. Именно от образования сегодня зависит 
будущий потенциал следующих поколений. 

Экономика страны активно обновляет требования к современным выпускникам профессиональ-
ных учебных заведений. На производстве особую ценность приобретают не просто профессиональ-
ные навыки, но целый комплекс хорошо представленных и развитых общих компетенций у обучаю-
щихся. 

М. Добрякова, Н. Зиил, Д. Мосс, К. Баранников, И. Реморенко, И.Фрумин сформулировали си-
стему общих компетенций (компетентностная рамка), которая включает три группы компетенций 
(компетентность мышления; компетентность взаимодействия человека с другими; компетентность 
взаимодействия человека с собой), а также два вида грамотности (универсальная инструментальная и 
предметная) [4, с. 48]. 

В центре нашего внимания – компетентность взаимодействия человека с другими как аналог ком-
муникативных компетенций. 

Цель статьи заключается в изучении роли коммуникативных компетенций обучающихся на совре-
менном этапе. 

Задачи работы сводятся к анализу значения и смысла термина «коммуникативные компетенции», 
выявлению его места в деятельности обучающихся, а также к определению роли коммуникативных 
компетенций в профессиональном становлении молодых специалистов. 

Коммуникативные компетенции – способность к взаимодействию, готовность к диалогу и сотруд-
ничеству, владение основами культуры общения и т.д. [6, с. 161]. 

Н. Хомский, а затем Д. Хаймс и М. Вятютнев в середине прошлого столетия отнесли понятие «ком-
муникативная компетенция» в область лингвистики (communicative competence [латинское 
competentia, от competo – добиваюсь, соответствую, подхожу] [2, с. 130].Термин широко употребля-
ется в сфере языковых дисциплин и его ведущим компонентом являются речевые (коммуникативные) 
умения, которые включают умения говорения, чтения с пониманием, понимания на слух и письма на 
иностранном языке в ситуациях повседневного, делового и профессионального характера[2, с. 130]. 

Однако следует отметить, что понятие коммуникативные компетенции за пределами сферы линг-
вистики очень широкое и многозначное. Так, М. Добрякова определяет компетентность взаимодей-
ствия с людьми, как навыки, обеспечивающие эффективную социализацию и межличностное взаимо-
действие, в т.ч. способность индивида сотрудничать, устанавливать, эффективно развивать и поддер-
живать социальные связи, понимать возможность объективных конфликтов и интересов между соци-
альными группами, разрешать возникающие конфликты [4, с. 59]. 

М. Томаселло предлагает понятие «коммуникативные мотивы» и классифицирует их на три 
формы: просьба, информирование, приобщение. Эти формы предполагают не только интеллектуаль-
ный потенциал личности, но и владение социальными и эмоциональными навыками. Т.е. для форми-
рования коммуникативной компетенции необходимо наличие у обучающихся различных ресурсов. 
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В соответствии с запросами работодателей современное образование корректирует акценты при 
организации образовательного процесса. Сегодня образовательные результаты направлены на фор-
мирование и развитие различных компетенций, в т.ч. и коммуникативных, как основы успешной реа-
лизации и востребованности будущего специалиста на рынке труда. 

В области профессионального образования понятие «коммуникативные компетенции» представ-
ляют собой совокупность навыков, которые позволяют человеку выбирать уместные модели речевого 
поведения в зависимости от ситуации общения. Коммуникативные компетенции входят в перечень 
общих компетенций, направленных на успешную социализацию молодых специалистов. 

В государственных образовательных стандартах практически всех профессиональных отраслей 
представлены общие компетенции, суть и смысл которых заключается именно в коммуникативной 
компетенции личности, например, ФГОС СПО: ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами [1, с. 7]. Т.е. трактовка данной компетенции 
может быть выражена следующим образом: от сотрудника требуется умения рассуждать, сравнивать, 
обрабатывать и оценивать полученную информацию, находить недостающую информацию в справоч-
ной литературе или глобальных сетях, интерпретировать ее с учетом сложившихся обстоятельств, ар-
гументировать свою точку зрения применительно к конкретной ситуации, т.е. современный специа-
лист должен обладать целым комплексом коммуникативных качеств. 

Основная профессиональная образовательная программа СПО или ВО регламентирует цели, ожи-
даемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса с уче-
том формирования коммуникативных компетенций. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных ком-
плексов, учебных практик обеспечивают концентрированные или распределенные модели формиро-
вания коммуникативных компетенций [1, с.11–12]. 

Отметим, что проблема формирования коммуникативных компетенций у обучающихся в теории 
и практике не нова. Так, еще в трактате «Наука логики» Г.Ф. Гегель дает широкое определение ком-
муникативных категорий и связывает их развитие с интеллектуальными способностями. Такой же 
идеи придерживаются Р. Кеттелл и Д. Андерсон [2, с. 99]. В середине 20 столетия этой проблемой 
также занимались Н. Хомский, Д. Хаймс, М. Канейл, М. Свейн, М. Вятютнев и др. 

Для определения роли коммуникативных компетенций у обучающихся профессионального учеб-
ного заведения необходимо понять для чего необходимы коммуникативные компетенции и где актив-
нее всего они проявляются у обучающихся. 

Известно, что коммуникативные компетенции проявляются в трех сферах жизнедеятельности че-
ловека: профессиональной, деловой и бытовой. Например, владение коммуникативными компетенци-
ями на производстве обеспечивает бесперебойный процесс. Сотрудники обязаны в той или иной сте-
пени вступать в контакт, обсуждать производственные вопросы, совместно решать проблемы (осо-
бенно в профессии человек-человек). 

Для полноценного сосуществования в обществе люди вступают в деловой контакт друг с другом, 
выстраивают диалог в соответствии с полученной и обработанной информацией. Известно, что чело-
век в принципе существо социальное и в основном он испытывает постоянную потребность в обще-
нии, коммуникации. Более того, сложно представить успешно развивающуюся личность вне комму-
никативной среды. От уровня коммуникативности личности зависит благополучная социализация и 
адаптация, личный и профессиональный рост, психологический комфорт и др. Наличие коммуника-
тивных компетенций также определяет уровень культуры человека. Умение обратиться к собесед-
нику, выслушать его, «поддержать» разговор – характеризует признаки высокой культуры личности 
и наличие хорошего тона и воспитания. 

В учебной деятельности между обучающимися друг с другом и преподавателями также налажива-
ется коммуникативное поле. От его насыщенности зависит успех обучения и профессионального ста-
новления. Обычный пропуск занятия влечет за собой потребность в восполнении материала, получе-
нии задания, уточнении вопросов и т. д. Все это и обеспечивают коммуникативные компетенции. 

Важно, что получение профессии не изолировано от общественной внеурочной деятельности. 
Обучающиеся вовлечены в воспитательный процесс, волонтерскую работу, кружки и творческие объ-
единения и т. д., где также необходимы коммуникативные компетенции. 

В мире цифровых технологий, к сожалению, в настоящее время все чаще живое общение подме-
няется цифровым и коммуникативные компетенции приобретают новый облик и значение [5, с. 162; 
7]. Коммуникация, как правило, сводится лишь к обмену информацией, теряя, к сожалению, осталь-
ные, весьма значимые функции. 

Очевидно, что активное владение коммуникативными компетенциями несет только пользу их но-
сителям. Как показывает практика, обучающиеся с низким уровнем коммуникативных компетенций 
испытывают трудности в учебе и психологический дискомфорт в группе, коллективе сверстников. 
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Особо значимо, что на этапе трудоустройства и в начале трудовой деятельности коммуникативные 
компетенции просто необходимы личности. 

Итак, основные проявления (демонстрирования) коммуникативных компетенций у обучающихся: 
 в учебной деятельности: обучающийся – педагог, обучающийся – обучающийся (занятия, прак-

тика); 
 в повседневной жизни: обучающийся – персонал (сотрудники столовой, гардероба, технический 

персонал и т. д.), обучающийся – родитель (родственники и т. д.); 
 в деловой жизни: обучающийся – сотрудник офиса (сотрудник банка, почты, магазина и т. д.) [8]. 
Таким образом, коммуникативные компетенции играют важную роль в жизни и деятельности обу-

чающихся, и обучающимся необходимо активнее овладевать коммуникативными компетенциями, 
преодолевать психологические барьеры и развивать свои коммуникативные способности. 
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общеобразовательных учебных учреждений. Отмечается значимость психологических коррекцион-
ных мероприятий, направленных на снижение школьной тревожности. Рассматриваются виды, воз-
можности и особенности применения арт-терапевтического метода психологами образовательных 
учреждений в коррекции школьной тревожности у учащихся начальных классов. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, дезадаптивное состояние, младшие школьники, 
тревожность, коррекция, арт-терапия. 

В настоящее время отмечается возрастание потребности со стороны государства и общества в пси-
хологически здоровой личности, которая успешно справляется с технологическими, информацион-
ными, социально-психологическими угрозами нагрузками. В связи с этим целесообразно рассматри-
вать проблему безопасности ребенка в образовательной среде, так как психологическое 
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травмирование личности в детстве несет за собой необратимые последствия для развития, вызывая 
дезадаптивные состояния [4]. 

Одним из самых распространенных дезадаптивных состояний на сегодняшний момент является 
школьная тревожность. В психологической науке под тревожностью принято понимать индивидуаль-
ную психологическую особенность, проявляющаяся в склонности человека к частыми интенсивным 
переживаниям состояния тревоги, а также низком пороге его возникновения. А.М. Прихожан указы-
вает, что тревожность – это «переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием не-
благополучия, с предчувствием грозящей опасности» [12]. 

В России тревожность принято исследовать в русле узконаправленных проблем: школьную тре-
вожность (Т.А. Нежнова, Е.В. Новикова, А.М. Прихожан и др.), тревожность ожиданий в социальном 
общении (В.Р. Кисловская, А.М. Прихожан и др.), экзаменационную тревожность (В.С. Ротенберг, 
С.М. Бондаренко и др.) [12]. 

Говоря о школьной тревожности, мы будем определять это явление как сравнительно мягкую 
форму проявления эмоционального неблагополучия ребенка, которая выражается в повышенном бес-
покойстве в обыденных учебных ситуациях, предвосхищении негативной оценки и отношения со сто-
роны педагогов, сверстников, администрации образовательной организации. Испытывая постоянную 
тревогу, ребенок не может полноценно функционировать в школе, не стремится лишний раз проявить 
себя ни на занятии, ни в общении. 

Согласно исследованиям Е.Е. Кагана, Н.И. Гарбузова, А.С. Ошваковской и Е.Е. Лебединской, 
школьники, склонные к высокой тревожности оказываются в группе риска по неврозам, эмоциональ-
ным нарушениям и также по склонности к аддиктивному поведению. Зачастую ребята, рассказываю-
щие о своих «школьных» проблемах, акцентируют переживание постоянной тревоги, которая сопро-
вождает распространённые возрастные проблемы. Достаточно часто в научных обзорах тревожные 
расстройства рассматриваются самым широким классом психических расстройств у детей. 

Тревожные состояния имеют взаимообусловленную связь с изменением когниций в самосознании, 
с плохой эмоциональной приспособленностью ребенка к социальным и межличностным ситуациям. 
Данный подход нашел свое широкое освещение в трудах как отечественных ученых (В.М. Астапов, 
А.П. Федоров, Р.С. Немов, А.Б. Холмогорова, Т.Ю. Юдеева), так и зарубежных (А.Л. Венгер, 
Г. Эмери, А. Бек, Ф. Кендал, Дж. Келли). Отмечалось, что процесс формирования личности детей в 
социальной коммуникации сопряжен и с ослабеванием привязанности к взрослым (Л.Ф. Бурлачук, 
Е.Ю. Коржова, С. Кьеркегор, Э. Фромм) [1]. 

Исследователи сходятся во мнении, что процесс развития, двигаемый возрастными кризисами, кото-
рые в значительной степени сопряжены с отражением конфликта личности ребенка и среды, в конечном 
счете ведут к повышению тревоги (Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, С.И. Чаева). Следует также учиты-
вать особую роль фигуры значимого взрослого, прежде всего родителей, в создании тревожного стиля 
взаимодействия со средой (В.В. Юцкис, А.А. Бодалев, Е.И. Николаева, В.В. Столин) [1]. 

В каждый возрастной этап личность занимает свою нишу в социальных отношениях, которая по-
том предписывает определенные модели поведения и требования к осуществляемой деятельности. 
Здоровая психика младших школьников зависит от того, насколько его социальная деятельность и 
учеба соответствует требованиям школы. Плохая адаптация ребенка к школе как раз и проявляется в 
повышенной тревожности [2]. 

Стоит отметить, что тревожность имеет явную возрастную специфику. Каждый возрастной этап 
сопряжен с выявленными областями и объектами окружающей действительности, которые могут вы-
ступать предиктором повышенной тревоги. К основным причинам школьной тревожности относят: 
конфликтные отношения со сверстниками, перегруженность урочной и внеурочной деятельностью, 
завышенные требования со стороны родителей, частые смены учебного коллектива, затруднительные 
отношения с педагогом (Б.И. Кочубей, Е.Р. Хабирова, А.Л. Венгер, А.К. Дусавицкий, Б.И. Кочубей, 
А.П. Прихожан) [13]. 

Кроме этого, в период обучения ребенка в школе, он непременно сталкивается с возрастными кри-
зами, которые имеют особенное влияние на его эмоциональную сферу и психосоматические проявле-
ния. Помимо кризиса семи лет, связанного с началом школьного обучения, возникает необходимость в 
адаптации и к новым педагогическим условиям, освоения принципиально новой модели поведения и 
социальной роли [6]. Все эти составляющие, влияют на повышение уровня тревожности школьников. 

В настоящее время термин «психологическая коррекция» достаточно широко и активно использу-
ется в практике работы образовательных учреждений. Одним из наиболее часто используемых мето-
дов коррекционной работы по формированию способов опосредствования тревоги и страхов у детей 
является арт-терапия. 

Вся деятельность ребенка, связанная с творчеством, – есть важный элемент в развитии. При этом 
важен не столько результат работы, сколько сам процесс создания творческого продукта. 



 
Издательский дом «Среда» 

 

156      Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования  
и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

Возможность абстрагирования от результата раскрывает удовольствие от процесса, следовательно, 
воздействие процесса само по себе можно определить к терапевтическому. 

Экспрессивная терапия включает в себя широкий класс явлений, куда входят арт-терапия и другие 
развивающиеся направления. К примеру, драматерапия (как частные формы театр и ролевая игра), 
музыкальная терапия, библиотерапия, маскотерапия, игротерапия, песочная терапия, фототерапия, 
цветотерапия и другое. 

Арт-терапия являет собой систему взаимодействия между участником процесса, результатом твор-
чества и арт-терапевтом в арт-терапевтическом пространстве. Данный вид терапии отнесен к здраво-
охранительным технологиям, позволяющие применять определенные методы, процедуры и получать 
ожидаемые результаты. Примечательно, что арт-терапия не имеет противопоказаний, однако при этом 
является одним из самых эффективных способов снятия напряжения. 

Методологическая основа данного терапевтического направления изложена в трудах М. Мауро, Э. 
Крамера, Д. Вудза и др. Психологи отмечали, что процесс арт-терапии имеет такие специфические 
особенности, с помощью которых отношения клиента и психолога опосредуются продуктом деятель-
ности клиента (рисование, лепка, сказка, танцевальная история, музыка и другое) и выражают весь 
спектр творческого настроения. 

Арт-терапия особенна своей метафоричностью, ресурсностью креативности и духовности и трех-
компанентностью (терапевт, клиент, творческий продукт клиента) [7]. 

Использование арт-терапевтического подхода позволяет клиенту выразить свои мысли, чувства, 
настроения в процессе реализации творчества в безопасном пространстве, где ни характер, ни лич-
ность ребенка не будут подлежать осуждению. Арт-терапия допускает «выплескивание разрушитель-
ной энергии», что влечет расставание с отрицательными эмоциями и, как следствие, успокаивает ре-
бенка. 

Для лиц младшего школьного возраста репрезентативно отражение в художественных образах 
своих подсознательных страхов (в частности, конфликтные ситуации, запоминающие моменты из 
детства, сны). При описании этих процессов у маленьких детей могут возникнуть затруднения. По-
этому невербальные средства, как правило, становятся главными для выражения и объяснения силь-
ных переживаний и расстройств ребенка. 

Существует обывательский миф, что арт-терапия сводится к обучению ребенка рисовать. Это в 
корне не верное убеждение. В арт-терапевтическом пространстве ребенок развивает коммуникатив-
ные навыки, способность конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Арт-тера-
пия во всех ее многообразных формах предоставляет возможность безболезненного для всех участ-
ников говорить о своих эмоциях и чувствах. Также арт-терапия создает благоприятные условия для 
нормализации самооценки и позитивного отношения к окружающим людям. 

Таким образом можно сделать вывод, что арт-терапия представляется эффективным методом кор-
рекции тревожности, а значит, благоприятно влияет на обеспечение личностной безопасности уча-
щихся начальных классов. 
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Цель: повышение педагогической грамотности родителей по вопросам профилактики психоэмо-
ционального напряжения у дошкольников. 

Ход мероприятия 
Воспитатель предлагает родителям поздороваться. 
Родители перемещаются по комнате и здороваться определенным образом со всеми, кто встреча-

ется на пути. Если услышат 1 хлопок, приветствуют друг друга локтями; 2 хлопка – спинами; 3 
хлопка – ладонями. 

Воспитатель: Добрый вечер. Детям необходим положительный, спокойный, психологический кли-
мат в семье. Выяснение отношений в присутствии ребенка будет способствовать возникновению у 
него невроза или же усугубит уже имеющиеся отклонения нервной системы, что ведет к снижению 
защитных свойств детского организма. Поэтому мы должны стараться быть в хорошем настроении. 
Как только мы хмуримся, тут же становится грустно, улыбаемся – становится легче. 

Посмотрите на соседа справа, а затем – на соседа слева, улыбнитесь ему глазками, улыбнитесь 
ротиками, помашите друг другу рукой. Замечательно, что сегодня мы вместе. Мы добры, приветливы, 
спокойны. Сделайте глубокий вдох, а выдыхая, отпустите заботы, переживания, обиду, зависть. По-
чувствуйте тепло осенних солнечных лучей. Желаю вам положительных эмоций, отличного время-
препровождения, скажите комплименты своему соседу, касающиеся личных качеств, внешности, 
настроения. (Родители выполняют задание.) 

Оказание психологической поддержки – одна из главных функций семьи. Предлагаю Вам закон-
чить фразы, чтобы лучше понять эмоции детей и увидеть, где им нужна помощь: Мой (имя) боится, 
когда … Мой (имя) волнуется, когда … Моя (имя) сердится, когда… Моя (имя) радуется, когда … 

Психоэмоциональное напряжение приводит к неврозам, лишает ребёнка состояния радости. При-
знаками появления психосоматических расстройств и стрессового состояния ребенка являются: 

 потеря аппетита, веса или, напротив, симптомы ожирения; 
 ночное (дневное) недержание мочи; 
 качание тела, «игра» с половыми органами; 
 трудное засыпание, неспокойный сон; 
 усталость после небольшой нагрузки; 
 нарушение ритма сердечной деятельности, повышение артериального давления; 
 подавленное настроение, отсутствие уверенности в себе, своих силах; 
 сосание (жевание) каких-либо предметов; 
 беспокойство, рассеянность, агрессивность, частый плач, отчуждение, кривляние, расстройство 

памяти, трудности воображения, слабая концентрация внимания; 
 нарушение дисциплины. 
Игнорирование вышеуказанных симптомов может не только привести к стойким нарушениям в 

здоровье, но и отразиться на формировании личностных качеств. 
Придумайте несколько семейных правил, касающихся режима дня, питания и других составляю-

щих здорового образа жизни. Важно, чтобы правила выступали как правила самого ребенка, а не как 
требования взрослых. 

Постарайтесь избегать негативных факторов воспитания и психологического микроклимата в се-
мье, несправедливых наказаний, эмоционального отвержения ребенка, противоречивых и неадекват-
ных требований, соперничества к другому ребенку. Стройте отношения с ребенком так, чтобы не 
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навредить его эмоциональному состоянию. Любите ребенка и принимайте его таким, какой он есть. 
Обнимайте его как можно чаще. Не требуйте от него трудновыполнимого и невозможного. 

Для профилактики и коррекции психоэмоционального напряжения у детей важно соблюдать ре-
жим дня, совершать психотерапевтические прогулки. На остановках организуйте с ребёнком оздоро-
вительные, коммуникативно-лингвистические, развлекательные игры. По возвращению с прогулки 
спросите ребёнка, что ему понравилось больше всего и попросите это нарисовать. 

Психологический комфорт во многом зависит от того, как организованно питание. Необходимо 
использовать качественные продукты, разнообразное меню, обеспечивающее нормальный рост и раз-
витие ребенка. 

Ритмопластика, ритмическая и оздоровительная гимнастика способствуют улучшению психоэмо-
ционального состояния детей, способность организма лучше усваивать кислород, поднимают мышеч-
ный тонус и создают хорошее настроение. 

Важно приучать ребёнка к водным процедурам. Ведь это не только полезно, но и необходимо. Регу-
лярные закаливающие процедуры повышают устойчивость нервной системы ребенка к неблагоприят-
ным воздействиям, повышают его работоспособность, эффективно снимают стресс и напряжение. 

Важно научить детей приемам аутогенной тренировки, психорегуляции и саморегуляции психи-
ческого состояния. 

Восстановить физиологическое равновесие в организме поможет правильно организованный сон. 
Нежно погладьте ребенка по голове, проведите рукой по волосам, лбу, плечам и скажите ласковые, 
нежные слова. Во время укладывания включите фоновую музыку, звуки природы, спойте колыбель-
ную песню. 

Воспитатель предлагает родителям поиграть в игру «Закончи колыбельную». 
После игры воспитатель предлагает родителям надуть воздушные шарики, удерживать, чтобы они 

не сдулись. 
– Шарик – ваше тело, а воздух внутри него – ваша злость. Если мы отпустим шарик, что произой-

дет? (Предположения родителей.) 
Присутствующие отпускают шарики и проследят как те неуправляемо мечутся по группе. 
– Когда человек злится, то в таком состоянии он совершает необдуманные поступки. А теперь 

надуйте второй шарик и попробуйте выпустить воздух маленькими порциями. (Родители выполняют 
задание.) Что теперь происходит? (Ответы родителей.) Оказывается, мы можем управлять гневом. 

Ритуал прощания «Солнечные лучики». 
Участники родительской гостиной встают в круг, протягивают руки вперед, соединяя их в центре 

круга. Проговаривают слова сначала шепотом, потом обычным голосом, затем-громко. 
– Мы вместе и у нас все получится! 
Рефлексия 
Воспитатель: выразите свои впечатления, эмоции, прорисовав на силуэте своё эмоциональное со-

стояние, а на обратной стороне кратко напишите ваши впечатления и пожелания о нашей встрече. 
Родители обмениваются мнениями по теме родительской гостиной, записывают свои отзывы, по-

желания, знакомятся со стендовой консультацией «10 игр для профилактики психоэмоционального 
напряжения у дошкольников», памяткой «Искусство наказывать и прощать». 

По итогам родительской гостиной было решено совместно с детьми придумать семейные правила, 
играть дома с детьми в игры для профилактики психоэмоционального напряжения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

Аннотация: в настоящее время вопрос профессиональной подготовки будущих социальных педа-
гогов затрагивает не только обеспечение качества образования, но и содействие формированию 
комфортной образовательной среды путем обеспечения психологической безопасности. Будущие со-
циальные педагоги подвергаются определенным негативным воздействиям, пренебрежение кото-
рыми может отрицательно сказаться на качестве их будущей профессиональной деятельности и 
социальной жизни. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, профессиональная подготовка, социальный пе-
дагог. 

Вопрос о формировании психологически безопасной образовательной среды в условиях любого 
образовательного учреждения, начиная с дошкольного, и заканчивая вузовским, весьма актуален. Это 
связано, прежде всего, с тем, что в современном мире возрастает вероятность того, что молодые люди 
столкнутся с различными стрессовыми или травмирующими ситуациями, что может привести к раз-
рушению базовой потребности в безопасности, депрессивным состояниям, утраты веры в себя и свои 
перспективы и, самое главное, к дезадаптации молодого человека в обществе. 

Понятие «безопасность» определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [1]. Выделяют два основных систе-
мообразующих вида безопасности – физический и психологический, и все остальные включают их в 
свою структуру. В то же время психологическая безопасность имеет основополагающее значение, по-
скольку ценности и смыслы, идеи и установки человека, сформированные на начальных этапах жизни, 
определяют его дальнейшее поведение в социуме и в профессиональной деятельности. 

Забота о психологической безопасности и здоровье воспитанников, обучающихся и студентов ста-
новится целью работе каждого педагога, показателем достижения ими высокого качества современ-
ного образования. Образовательное учреждение должно доказать, что является территорией безуслов-
ной психологической безопасности. Поэтому это важнейшее социально-психологическое явление в 
последние годы вызывает все больший интерес у исследователей, во всем многообразии рассматри-
ваются и проектируются условия, которые способны ее обеспечить. 

Психологической безопасностью можно назвать состояние образовательной среды, свободное от 
проявлений психологического насилия, а также способствующее удовлетворению потребностей до-
верительного межличностного общения, создающее референтную значимость или вовлеченность 
среды, и обеспечивающее психическое здоровье и благополучие, качественное развитие и способ-
ствование достижениям и самореализации всех субъектов образовательного процесса [2]. 

Психологическая безопасность считается важнейшим условием развивающего характера образо-
вательной среды. Образовательная среда считается психологически безопасной, если большинство 
участников имеют высокие показатели удовлетворенности взаимодействием, а также защищенности 
от психологического насилия. Для обеспечения эффективности функционирования образовательной 
среды как психологически безопасной необходимо комплексное взаимодействие не только обучаю-
щихся и педагогов, но и остальных участников – родителей (законных представителей), руководите-
лей и вспомогательного персонала образовательных организаций. Психологическая безопасность 
личности и окружающая среда неотделимы друг от друга и представляют собой модель устойчивого 
развития и нормального функционирования человека во взаимодействии с окружающей средой. 

Психологическая безопасность студента вуза при профессиональной подготовке является важней-
шим условием его полноценного развития, в том числе сохранения и укрепления его психического 
здоровья. Это комплекс мер, направленных на снижение или устранение угроз и рисков, наносящих 
психологический ущерб участникам образовательного процесса вуза. Психическое здоровье сту-
дента – основа его жизнеспособности, потому что во время профессиональной подготовки в вузе ему 
приходится решать достаточно сложные жизненные задачи: контролировать собственное поведение, 
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учиться жить в обществе, получать образование, включаться в активную экономическую жизнь, брать 
ответственность за себя и других, овладевать системой научных знаний и социальных навыков, уни-
версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, развивать свои способности 
и т. д. 

Образовательная среда вуза является важной частью жизненной среды молодого человека, но, к со-
жалению, в настоящее время она не защищена от неблагоприятных тенденций общества – криминали-
зации общественных отношений, распространения насилия через средства массовой информации; уве-
личение численности и расширение спектра социально уязвимых групп населения (малообеспеченных, 
мигрантов и др.), социально девиантного контингента и лиц «групп риска» (алкоголиков, наркоманов, 
несовершеннолетних преступников и др.). 

Будущая профессиональная деятельность будущего социального педагога в основном направлена 
на работу с детьми и подростками, испытывающими трудности в социализации, на развитие социаль-
ной инициативы человека, на стимулирование и поддержку социально активной личности, способной 
преобразовывать окружающую действительность и самого себя, принимать ответственные решения, 
которые способствуют выходу из сложных жизненных ситуаций, т.е. обладая социальной компетент-
ностью. 

Объектом профессиональной деятельности будущего социального педагога являются подростки, 
которые в процессе жизнедеятельности подвергаются различным рискам. В первую очередь – это 
риск возникновения проблем со здоровьем (часто болеющие подростки, преимущественно из-за от-
сутствия здорового образа жизни, дети с ограниченными возможностями здоровья и особыми обра-
зовательными потребностями). Также, весьма велик социальный риск, приводящий к изменению и 
нарушению социального статуса ребенка, его социальных связей, взаимодействия с окружающими 
людьми (подростки, испытывающие трудности в общении; дети-сироты; безнадзорные и беспризор-
ные дети). В-третьих, высок риск не получить необходимый уровень образования, соответствующий 
возрасту (подростки, испытывающие различные трудности в обучении, а также дети и подростки с 
признаками социально-педагогической запущенности). 

Кроме того, подростки «группы риска», с которыми работают будущие социальные педагоги, за-
частую демонстрируют заниженную или нестабильную самооценку, неразвитость коммуникативных 
навыков и неспособность устанавливать устойчивые отношения с окружающими, неуверенность в 
себе, несформированные ценностные ориентации, отсутствие или недостаточность положительного 
социального опыта, конфликтность и т. д., что обуславливает проявление признаков девиантного по-
ведения при определенных условиях. В этом случае в качестве определенной угрозы обществу под-
вергаются риску не только подростки, но и сами студенты в процессе своей профессиональной под-
готовки, которые взаимодействуют с ними на практике. 

Данные факты не оставляют сомнений в необходимости изучения проблемы психологической без-
опасности профессиональной подготовки будущих социальных педагогов в образовательной среде 
вуза, рассмотрения вопросов создания системы психолого-педагогической помощи в сложных ситуа-
циях, проведения профилактических мероприятий в образовательном процессе, обеспечения психо-
логической безопасности обучающихся. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вопрос о необходимости продолжения изуче-
ния психологической безопасности профессиональной подготовки будущих социальных педагогов в 
условиях вуза весьма актуален. Необходимо проведение исследований по измерению психологиче-
ской безопасности образовательной среды и проектирования условий, при которых она будет обеспе-
чиваться. Это позволит сохранить и укрепить здоровье участников образовательной среды, в первую 
очередь студентов – будущих социальных педагогов, а также, создать безопасные условия для труда 
и профессиональной подготовки в образовательном учреждении, защитить будущих социальных пе-
дагогов от различных форм дискриминации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются воспитательные аспекты волонтерской деятельности 
в контексте самореализации студентов и приобретения значимого опыта для личностного развития 
и профессионального роста. Раскрывается роль волонтерской деятельности с точки зрения способа 
и средства формирования профессиональных компетенций. Обоснована необходимость развития во-
лонтерского движения, которое возлагает на себя решение общественных вопросов. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта №23-28-
01508 «Воспитательный потенциал волонтерской деятельности как сферы продуктивной самореа-
лизации современной студенческой молодежи» (2023–2024 гг.) на базе НИУ «БелГУ». 

Введение. Волонтерская деятельность является важной формой самореализации в студенческом 
возрасте. Волонтерство способствует развитию и совершенствованию таких навыков, как лидерство, 
коммуникация, умение работать в команде, способность к преодолению сложностей и решению про-
блем, умение организовывать и планировать деятельность. Активное участие в волонтерской деятель-
ности не только способствует формированию важных общекультурных компетенций у студентов, но 
также помогает улучшить коммуникативные навыки. Волонтерство выполняет множество функций, 
и оно особенно важно для студентов, поскольку помогает им стать частью общества и осознать свою 
роль в нем. 

Изложение основного материала исследования. Для современного молодежного студенческого 
общества волонтерство определяется как инновационная формой деятельности, активности, она поз-
воляет в студенческие годы определить приоритетные возможности с точки зрения самореализации и 
большей включенности и интеграции в систему гражданских отношений. С.П. Акутина отмечает, что 
волонтерская деятельность в рамках реализации проектов социальной направленности позволяет фор-
мировать коммуникабельность, навыки социального взаимодействия, а также готовит к профессио-
нальной деятельности. Реализуя себя в волонтерской деятельности, студенты получают жизненный 
важный опыт [1]. 

Н.Ф. Гейжан, О.М. Гуз, И.А. Талянина, Е.В. Душкина, Е.А. Старова обозначают, что студенты 
учатся возлагать на себя ответственность, помогать другим, ориентироваться на мнение других и учи-
тывать их интересы [3]. 

По мнению В.Б. Большова, В.В. Николаенко, волонтерство обладает важнейшим воспитательным 
потенциалом, психолого-педагогическим ресурсом, способствующим осознанию общечеловеческих 
и культурных ценностей и их интеграции в системе личностных отношений [2]. 

Исходя из этого, волонтерство может рассматриваться как эффективный способ организации вос-
питательного процесса в системе высшего образования. Волонтерская деятельность в нашем иссле-
довании понимается как общественная деятельность студентов, которая осуществляется и реализу-
ется на добровольной и безвозмездной основе. Волонтерство обладает воспитательным потенциалом, 
способным оказывать влияние на личностное развитие и формирование ценностных ориентаций. 

В.П. Голованов отмечает, что участие в волонтерских проектах позволяет развивать и укреплять 
такие важные качества, как ответственность, эмпатия, толерантность и гражданственность [4]. 

Студенты-волонтеры часто возлагают на себя ответственность за решение определенных задач 
или обязательств, что требует сознательного подхода и самодисциплины. Благодаря этому опыту они 
ощущают себя частью общества и осознают, что их усилия могут иметь значимость для других людей 
и общества в целом. Волонтерская деятельность развивает эмпатию. При взаимодействии с разными 
людьми и группами, волонтеры учатся понимать и учитывать чужие потребности, чувства и про-
блемы. Они становятся более восприимчивыми к миру других людей и могут проявлять больше за-
боты и внимания по отношению к окружающим. Благодаря волонтерской деятельности развивается 
толерантность. Участие в различных проектах позволяет встречаться с людьми разных возрастов, 
национальностей и социальных групп. Это помогает развивать понимание и уважение к различиям, а 
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также прививает умение мирно сосуществовать и сотрудничать с людьми. Гражданственность явля-
ется еще одним важным аспектом волонтерской деятельности. Участники приобретают понимание 
своей роли в обществе и осознают значимость своих действий для его развития и благополучия. Во-
лонтеры активно включаются в решение социальных проблем, помогают тем, кто в них нуждается, и, 
тем самым, вносят свой вклад в общественную жизнь. Волонтёры часто получают ценный опыт ра-
боты, который может быть полезен при поиске первой работы после окончания университета. 

Целью исследования являлось изучение воспитательного потенциала волонтерской деятельности 
у студентов. 

Диагностический инструментарий включал следующие методики: «Диагностика эмоциональной 
направленности личности» Б.И. Додонова [5]; авторская анкета выявления развивающих функций во-
лонтерской деятельности в системе личностного потенциала студентов. 

В исследовании участвовали 86 студентов 2–4 курсов Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета (46 студентов-волонтеров (1 группа), 40 студентов не имеют 
такого опыта (2 группа). 

Результаты исследования эмоциональной направленности свидетельствуют о различиях между 
студентами-волонтерами и студентами, не занимающимися волонтерской деятельностью («Альтруи-
стические эмоции» (t = 8,3; p < 0,05), «Коммуникативные эмоции» (t = 7,7; p<0,05), «Праксические 
эмоции» (t = 8,9; p < 0,05), «Гедонистические эмоции» (t = 9,1; p < 0,05)). Студенты, занимающиеся 
волонтерством, чаще проявляют альтруистические и коммуникативные эмоции. Они имеют большую 
потребность в том, чтобы помогать окружающим. В то же время студенты, не занимающиеся волон-
терской деятельностью, чаще проявляют эгоистическую направленность и ориентируются на удовле-
творение своих потребностей. 

В результате опроса были изучены воспитательные функции волонтерской деятельности. Студен-
там предлагали завершить предложения, касающиеся восприятия и оценки волонтерской деятельно-
сти. На вопрос «Волонтерская деятельность позволяет мне лучше...» студенты отмечали, что это по-
могает им «лучше и более эффективно помогать людям» (58,6%), «развиваться» (21,7%), «учиться 
эффективному общению» (10,8%), а также «пошел, потому что друзья предложили» (8,9%). Подавля-
ющее большинство студентов обладает внутренней мотивацией, но также есть и те, кто вовлекся в 
волонтерскую деятельность по внешнему побуждению. 

На вопрос «Я никогда не думал, что волонтерство поможет мне...» студенты в большинстве слу-
чаев отвечали: «Волонтерство позволяет чувствовать себя полезным» (52,1%); «Оно приносит душев-
ное равновесие, потому что ты осознаешь, что способен помогать нуждающимся» (23,9%); «Это по-
могает достичь успеха в чем-то» (24,0%). На вопрос «Волонтерство для меня означает в сравнении с 
другими видами занятий…» студенты чаще отвечали: «Это интересное занятие... такое, которое до-
ставляет удовольствие, позволяет заводить новые знакомства... это яркая и добрая жизнь» (65,2%); 
«Это возможность быть в окружении единомышленников, расти и развиваться» (23,9%); «Это воз-
можность для творческого развития (10,9%). 

В результате исследования подтверждается, что волонтерская деятельность оказывает положи-
тельное влияние на студентов, способствуя развитию их личностного потенциала. Студенты, занима-
ющиеся волонтерской деятельностью, обладают рядом положительных характеристик, таких, как: 
гибкость, способность к саморегуляции, эмпатии. 

Выводы. Таким образом, волонтерская деятельность обладает огромным потенциалом в воспита-
нии молодого поколения. Она способствует развитию ответственности, эмпатии, толерантности и 
гражданственности. Участие в волонтерских проектах помогает формировать ценности, которые от-
ражаются в повседневной жизни и взаимоотношениях молодых людей, делая их более готовыми и 
способными преодолевать сложности и принимать активное участие в жизни общества. 
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Аннотация: в статье показана значимость коммуникативной культуры в жизни детей, роль до-
школьного учреждения в формировании коммуникативной культуры. Подчеркивается ее значение в 
становлении и развитии личности дошкольников. Рассмотрены основные возможности, применяе-
мые для формирования коммуникативной культуры детей дошкольного возраста. Описываются пе-
дагогические условия для успешного процесса формирования коммуникативной культуры детей при 
организации различных видов деятельности. 
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Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастливым, умеющим общаться с окружающими 
людьми, но не всегда это получается, и задача взрослых – помочь ребенку разобраться в сложном 
мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Родители не обращают внимание на то, что 
многим дошкольникам трудно в общении, как со сверстниками, так и со взрослыми, много времени 
проводят с компьютером и телевизором. 

Дети старшего дошкольного возраста согласовывают свои действия со сверстниками, участниками 
совместных игр, соотносят свои действия с общественными нормами поведения. Ребенок учится 
этому в семье, в детском саду и в общении со взрослыми – воспитателями, родителями. И чем раньше 
обратить на это внимание, тем меньше будет проблем в будущем. Ребенок, который мало общается 
со сверстниками может не приниматься ими из-за неумения организовывать общение, чувствует себя 
уязвленным, отвергнутым. Это может привести к резкому понижению самооценки, возрастанию ро-
бости в контактах, замкнутости [1]. 

Педагоги Г.С. Гукасова, Л.А. Саенко, Г.Н. Соломатина [4,5] отмечают, что современным родите-
лям нелегко приходится из-за малого количества времени, занятости. О.Л. Леханова и О.А. Глухова 
отмечают, что низкий уровень коммуникативных умений дошкольника может привести к нарушению 
познавательной и мотивационной сферы [2]. Педагоги М.Ф. Сулейманова, Л.Б. Абдуллина, Ю.Р. Са-
дыкова отмечают, что основы коммуникативной культуры целесообразно закладывать в дошкольном 
возрасте [6]. 

Дошкольное образовательное учреждение является не только местом, где дети получают началь-
ные знания и навыки, но и важным средством формирования и развития коммуникативной культуры 
дошкольников. Коммуникативная культура играет значимую роль в жизни каждого человека, влияя 
на качество общения, понимания, взаимодействия с окружающим миром и другими людьми. 

ДОУ обладает рядом воспитательных возможностей, которые направлены на развитие коммуни-
кативных навыков и умений детей. 

Во-первых, это создание благоприятного коммуникативного климата в коллективе. В ДОУ обес-
печивается дружелюбная и открытая атмосфера, где каждый ребенок чувствует себя принятым и ува-
жаемым. Добрые отношения между воспитателями и детьми, а также между самими детьми, способ-
ствуют формированию положительной коммуникативной модели поведения. 

Основным элементом процесса общения являются коммуникативные способности, предполагаю-
щие развитие коммуникативной культуры. Они является основой социального становления личности. 
Коммуникативная культура личности дошкольника традиционно включает в себя знания, умения и 
навыки общения, необходимые в данном возрасте и определяющие эффективность взаимоотношений 
ребенка с окружающим миром. 

В детском саду всегда уделяется внимание взаимодействию детей в разных видах деятельности. 
Работа в ДОУ систематизирована по видам образовательной деятельности: непосредственно образо-
вательная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми; самостоятельная деятельность 
детей, взаимодействие с семьей, взаимодействие с социальными партнерами. Они направлены на фор-
мирование у детей знаний, умений рассуждать, делать выводы, на развитие умений в разных видах 
деятельности. Образовательная среда дошкольного учреждения выполняет свою развивающую функ-
цию работая целенаправленно по формированию основ коммуникативной культуры воспитанников. 
В совместной деятельности, объединяющей детей общей целью, и предполагающей активное 
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взаимодействие, складываются наиболее благоприятные возможности для взаимного обогащения, 
развития его участников, в том числе общения, которое является неотъемлемой частью такой деятель-
ности. 

Во-вторых, ДОУ предоставляет разнообразные возможности для коммуникативного взаимодей-
ствия. В ходе игровых и развивающих деятельностей дети активно общаются друг с другом, учатся 
выражать свои мысли, чувства и потребности. В процессе общения дети осваивают нормы и правила 
речевого поведения, развивают слушание и умение высказываться, учатся адекватно реагировать на 
мнение и эмоции других людей. 

Третья возможность, которой обладает ДОУ, – это активное использование образовательных игр 
и упражнений, способствующих развитию коммуникативных навыков. Игра в дошкольном детстве 
является ведущим видом деятельности, эффективным и доступным способом формирования у детей 
коммуникативных способностей. Она обладает большими возможностями для формирования дет-
ского общества. В игре наиболее полно активизируется общественная жизнь детей. Главная цель 
игры – создание полноценной мотивационной основы для формирования навыков и умений деятель-
ности в зависимости от условий функционирования дошкольного учреждения и уровня развития де-
тей. Дети учатся конструктивно и эффективно общаться, строить диалоги, решать конфликты, рабо-
тать в группе. В процессе игр дети приобретают навыки эмпатии, учатся уважительно относиться к 
мнению других и находить компромиссы. 

Кроме того, в составе программы ДОУ важное место занимают занятия логопеда и специалистов 
по развитию речи. Благодаря индивидуальной и коллективной работе с детьми проводятся занятия по 
развитию речи, артикуляции, словарного запаса, которые основываются на коммуникативном под-
ходе и помогают дошкольникам наиболее эффективно осваивать навыки связного высказывания и 
понимания речи. 

На ребенка дошкольного возраста большое влияние оказывает окружающее пространство. По-
этому в ДОУ большое внимание уделяется предметно-пространственной среде. Она должна быть до-
ступной и реализовывать весь образовательный потенциал. Это обеспечивает игровую, познаватель-
ную, исследовательскую, творческую и речевую активность воспитанников. 

Сегодня современное образование требует искать новые технологические подходы к организации вос-
питательно-образовательного процесса, в которых ребенок познает мир в тех формах деятельности, кото-
рые ему близки, доступны и способствуют продвижению в развитии. Причем решающее значение должно 
придаваться деятельности, в которой ребенок полностью раскрывает свои возможности. 

Особое значение приобретает разработка специальных ситуаций, в которых дети будут овладевать 
необходимыми умениями и навыками. Для этого могут использоваться компьютерные программы, 
цель которых закрепить приобретенные знания и развить умения общаться с детьми и взрослыми [3]. 

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение предоставляет множество воспитатель-
ных возможностей для формирования коммуникативной культуры дошкольников. Создание комму-
никативного климата, обеспечение разнообразных форм коммуникативного взаимодействия, исполь-
зование образовательных игр и специальных занятий – все это способствует развитию коммуникатив-
ных навыков и укреплению основ речевой и коммуникативной компетенции у детей. 
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19, мер по обеспечению антитеррористической безопасности. Представлены направления работы 
МБДОУ №24 города Тулы с родителями воспитанников по формированию благоприятного соци-
ально-психологического климата. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, взаимодействие с родителями, субъекты 
образовательного процесса в ДОУ, психологический комфорт дошкольников. 

Интерес исследователей к изучению такого понятия, как социально-психологический климат, рас-
тет с каждым годом. Во многом это связано с научно-техническим прогрессом, который дарит людям 
с одной стороны чувство бытового комфорта, с другой стороны стимулирует ускоренный ритм жизни 
человека, повышает утомляемость, раздражительность, способствует развитию чувства неопределен-
ности и тревоги. Именно поэтому особенно важное значение имеет изучение социально-психологи-
ческого климата в дошкольном учреждении, в котором, помимо семьи, формируется восприятие окру-
жающего мира и закладываются основы воспитания личности. 

Анализ литературы показал, что в отечественной психологии встречается большое количество 
определений термина «социально-психологический климат», это связано с использованием различ-
ных подходов к изучению этого понятия. Зачастую вместе с понятием «социально-психологический 
климат» упоминают морально-психологический климат, эмоциональный настрой, моральный климат, 
психологический настрой, психологическая совместимость, микроклимат и другие. 

Н.С. Мансуров, сферой интересов которого были трудовые коллективы, впервые ввел термин «пси-
хологический климат» в отечественную социальную психологию: «психологический климат – это 
эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе близости, 
симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей» [4, с. 104]. 

Раскрывая понятие социально-психологического климата, следует отметить труды В.М. Шепеля 
[5, с. 65], который описал три климатических зоны, входящих в понятие: 

 социальный климат (определяется осознанием коллективом общих целей и задач). 
 моральный климат (основанный на общих морально-этических ценностях), 
 психологический климат (определяется степенью сложившихся неофициальных отношений 

между людьми). 
В Комплексном плане Всемирной организации здравоохранения в области психического здоровья 

на 2013–2030 годы [6] обозначено, что психическое здоровье имеет важнейшее значение как само по 
себе, так и как неотъемлемое условие общего здоровья и благополучия человека, поэтому психологи-
ческое здоровье (с учетом психических и физиологических особенностей ребенка) требует бережного 
и доброго отношения, а обеспечение психологического комфорта детей в дошкольном образователь-
ном учреждении – главная задача сотрудников детского сада. Наличие психологически комфортной 
обстановки также определяет результативность педагогической деятельности, уровень сформирован-
ности знаний, умений и навыков дошкольников, необходимых для следующей образовательной сту-
пени, а также общий уровень психологической грамотности ребенка, обуславливающий поэтапное и 
полноценное развитие его личности. 
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Психологически комфортное пребывание ребенка в детском саду определяется рядом факторов: 
удобством развивающего пространства и положительного эмоционального фона, отсутствием напря-
жения психических и физиологических функций организма. 

Субъектами образовательного процесса в педагогической системе дошкольного образования явля-
ются следующие группы лиц: воспитатели, администрация, родители и дети. Психологическая атмо-
сфера и настрой в группах дошкольного учреждения определяются в первую очередь первыми тремя 
группами. 

По мнению авторов статьи в условиях постпандемии COVID-19, мер по обеспечению антитерро-
ристической безопасности наблюдается тенденция к ослаблению взаимодействия администрации и 
воспитателей дошкольных образовательных учреждений с родителями дошкольников, что может нега-
тивно влиять на социально-психологический климат в детском саду. 

Так как родители воспитанников детского сада наравне с воспитателями являются полноправными 
участниками образовательных отношений, необходимо поддерживать их вовлеченность в педагогиче-
ский процесс и учитывать их мнение при решении различных организационных вопросов, по мнению 
авторов в современных условиях это ключевой компонент выстраивания эффективной педагогической 
модели дошкольного учреждения и формирования благоприятного социально-психологического кли-
мата в группе детского сада. 

Администрация и воспитатели МБДОУ №24 «Чебурашка» города Тулы стремятся к сохранению и 
развитию продуктивного сотрудничества с родителями, для этого реализуются следующие направле-
ния работы с родителями. 

1. Повышение родительской компетентности и вовлеченности родителей в педагогический про-
цесс, что делает своевременную и регулярную обратную связь в вопросах физического, психологиче-
ского, умственного здоровья ребенка обязательным условием взаимодействия воспитателей и родите-
лей. Важно повышать уровень педагогической и психологической культуры родителей, поддерживать 
уверенность родителей в вопросах воспитания, развивать практические навыки родителей по обуче-
нию и развитию детей. Эффективным методом повышения родительской компетентности являются 
создание коротких печатных памяток по теме гигиены детей, особенностей психологического станов-
ления личности ребенка, развития познавательных способностей, безопасности дорожного движения. 

2. Выявление предпочтений детей и родителей в части организации пространства с целью построения 
среды, соответствующей их интересам, сотрудничество в области организации учебного пространства. 
Данное направление в детском саду реализуется посредством анкетирования, тестирования. 

3. Организация родительским комитетом совместных мероприятий группы детского сада вне стен 
дошкольного учреждения. Совместные прогулки, посещение музеев, открытых образовательных про-
странств помогают укрепить межличностные отношения как детей, так и взрослых, нацеленных на 
воспитание детей в благополучной социальной среде. Родители группы «Кораблик», «Капельки» ор-
ганизуют совместные праздники, отмечают дни рождения детей, вместе участвуют в городских спор-
тивно-развлекательных и культурных мероприятиях, таких как «Кросс нации», ежегодный велофести-
валь, день города, посещают музеи города Тулы: «Тульские древности», «Музей тульского пряника», 
«Музей П.Н. Крылова», «Куликово поле» и другие, в том числе в рамках реализации парциальной об-
разовательной программы «Родной край глазами детей», разработанной ГОУ ДПО ТО «Институт по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской обла-
сти» [3]. 

4. Активное включение родителей в жизнь дошкольного учреждения, что напрямую влияет на уро-
вень активности, уверенности и инициативности детей. Сотрудничество и позитивное отношение ро-
дителя к педагогу и дошкольному учреждению формирует доверительное общение ребенка с педаго-
гом и эмоционально-комфортное самоощущение детей в детском саду. Родительский комитет группы 
«Капельки» каждый год готовит поздравительную стенгазету с фотографиями детей и воспитателей 
ко дню воспитателя. Воспитатели и родители помогают детям создавать тематические поделки и ри-
сунки к праздникам и памятным датам, участвуют и занимают призовые места в городских, област-
ных, всероссийских конкурсах. Весной дети высаживают цветы на участке группы, родители помо-
гают благоустроить территорию детского сада, высаживают деревья. 

6. Включение родителей в образовательный процесс, объединение усилий для развития и воспита-
ния детей, что способствует формированию общих ценностей, адаптации ребенка в обществе. Роди-
тели воспитанников информируются о программах подготовки, реализуемых в детском саду, в случае 
необходимости воспитатели и родители совместно прорабатывают сложные для изучения для ребенка 
темы. 

7. Открытость администрации дошкольного учреждения для общения с воспитателями и родите-
лями. Открытость к взаимодействию и диалогу, возможность запросить и получить информацию у 
администрации дошкольного учреждения формирует доверительное и доброжелательное отношение 
у родителей и способствует их уверенности в конструктивном решении вопросов. 



Формирование системы позитивных межличностных отношений субъектов образовательного 
процесса и благоприятного психологического климата в учреждениях образования 
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8. Создание открытого виртуального пространства для общения воспитателей и родителей. Это 
обеспечивает получение своевременной обратной связи, обмен полезной информацией, ссылками на 
образовательные и познавательные ресурсы, обсуждение. 

Реализация вышеуказанных направлений работы с родителями воспитанников дошкольного обра-
зовательного учреждения детского сада «Чебурашка» города Тулы способствует формированию дру-
жеских межличностных отношений между субъектами образовательной среды, созданию благопри-
ятного социально-психологического климата в группах детского сада, обеспечению необходимых 
условий работы воспитателей для развития гармоничной и психологически здоровой личности, а 
также реализации принципов Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования [2] и Федеральной образовательной программы дошкольного образования [1], таких 
как индивидуализация дошкольного образования; содействие и сотрудничество детей и взрослых; со-
трудничество организации  с семьей; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям се-
мьи, общества и государства; формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности. 
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ПОЗИТИВНЫЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ИТ-КЛАССОВ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Аннотация: в статье проанализирована сущность понятия социально значимых личностных ка-
честв обучающихся ИТ-классов и описана их роль в обеспечении безопасной образовательной среды. 
В работе определены дополнительные возможности использования социально значимых личностных 
качеств обучающихся ИТ-классов как методологической основы в теории и практике обеспечения 
безопасной образовательной среды. Представлены основные механизмы развития позитивные меж-
личностные отношения старшеклассников ИТ-классов. 

Ключевые слова: безопасность, безопасность образовательной среды, социально значимые лич-
ностные качества, субъект деятельности, функциональная грамотность. 

Актуальность проблемы обусловлена развитием социально-значимых личностных качеств обучаю-
щихся ИТ-классов, которое наряду с позитивными тенденциями развития характеризуется возрастанием 
различного уровня угроз, представляющих определенную опасность, так как у учащихся ещё не оконча-
тельно сформировалось конструктивное мировоззрение, чёткая, цельная жизненная позиция. 

Теоретические основы структурируются смысловым значением понятий «безопасность» и «без-
опасность образовательной среды». С точки зрения Т.С. Кабаченко, психологическая безопасность 
рассматривается как «такое состояние информационной среды и условий жизнедеятельности конкрет-
ного человека, группы, общества в целом, которое не способствует нарушению целостности, 
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адаптивности (всех форм адаптации) функционирования и развития социальных субъектов (отдель-
ного человека, групп, общества в целом)» [5]. 

О.О. Андронникова рассматривает безопасность образовательной среды с точки зрения модели 
образования, системы, способной гарантировать качественное обучение, определяющей вектор вик-
тимного или невиктимного развития человека [2, с. 9]. 

Рост и развитие социально-значимых личностных качеств обучающихся ИТ-классов являются 
важным условием для полноценной жизни человека. Первоначальная задача развития социально-зна-
чимых личностных качеств обучающихся ИТ-классов в области обеспечения безопасного детства – 
выработать необходимый свод этических принципов, которые смогут помочь любому субъекту обра-
зовательного процесса в моральной оценке разных ситуаций и решении возникающих проблем. Гра-
ницы этических норм соблюдаются не путём запрета и угрозы, а путём ежедневного воспитания куль-
туры отношения человека к другим людям, делу и окружающей среде [3]. Заинтересованность, нерав-
нодушие, стремление к красоте, уважение общего пространства, понимание единства с окружающей 
средой и людьми в нём терпеливо формируются на уровне воспитания в каждом человеке и переда-
ются от старших к младшим на уровне ценностей. Честность, уважение и деликатность по отношению 
друг к другу становятся важнее личной правоты. Такое отношение укрепляет доверие в обществе. 

В образовательной среде очень важно делать этически правильный выбор и принимать верное ин-
дивидуальное решение, где скоординированы и гармонизированы ценности, потребности и интересы 
всех участников образовательного процесса. Самым ясным ориентиром в момент конфликта интере-
сов может послужить постулат: «Относитесь к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». 

Научные исследования психологии и социологии подтверждают, что социально-значимые каче-
ства обучающихся ИТ-классов имеют важное значение для их благополучия и успеха. Некоторые из 
этих качеств включают: 

1. Эмпатия: развитие способности понимать и сопереживать чувства других людей поможет со-
здать гармоничные отношения со своими школьными товарищами. Необходимо помнить, что прояв-
ление заботы и участия в жизни других людей может создать положительное влияние на самого себя 
и отношения с иными персонами. 

2. Сотрудничество: умение работать в команде и стремиться к общим целям может улучшить под-
держку и взаимодействие со своими одноклассниками. Возможность объединять усилия и решать 
проблемы вместе поможет почувствовать себя более уверенно и поддерживаемым в школьной среде. 

3. Активное слушание: необходимо уделить время и внимание для прослушивания и понимания 
других людей. Это поможет укрепить отношения с одноклассниками и создать ощущение принадлеж-
ности к школьному сообществу. 

4. Адаптивность: необходимо учиться приспосабливаться к новым ситуациям и изменениям, кото-
рые могут возникать в образовательной среде. Следует развивать свою резилентность и умение 
быстро адаптироваться к новым условиям, что позволит эффективно справляться с стрессом и изме-
нениями. 

5. Позитивное мышление: необходимо стремиться к оптимистическому взгляду на жизнь и школь-
ные задачи. Положительные мысли и уверенность в своих способностях могут повысить настроение 
и уровень мотивации для достижения успехов в учебе и в отношениях с окружающими людьми. 

Интерактивные методы или технологии развития позитивного межличностного отношения под-
ростков могут обеспечить улучшение их эмоционального состояния и самооценки. Исследования по-
казывают, что использование таких методов может способствовать развитию навыков социального 
взаимодействия и укреплению отношений. Ниже представлены научные предложения, которые могут 
помочь старшеклассникам инженерных профильных классов чувствовать себя лучше: 

1. Регулярное применение позитивной эмоциональной обратной связи. Исследования показывают, 
что положительная обратная связь имеет существенное значение для повышения мотивации и укреп-
ления позитивных отношений. Подросткам необходимо сформулировать и передать другим обучаю-
щимся в окружении позитивную обратную связь, основанную на их качествах и достижениях. 

2. Групповые тренинги и ролевые игры. Групповая динамика может играть важную роль в разви-
тии позитивного межличностного отношения. Участие в групповых тренингах или ролевых играх по-
может школьникам развить навыки коммуникации, эмпатии и улучшит понимание других людей. 

3. Использование технологий для общения и поддержки. Возможность общаться с другими под-
ростками через интерактивные платформы может способствовать развитию позитивного межлич-
ностного отношения. 

4. Развитие эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект – это способность распозна-
вания и управления собственными эмоциями и эмоциями других людей. Данные навыки являются 
ключевыми в установлении позитивных отношений. Разработка эмоционального интеллекта может 
осуществляться через специальные тренинги, чтение литературы по этой теме и практику самоана-
лиза. 
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5. Медиация и разрешение конфликтов. Умение урегулировать конфликтные ситуации и осу-
ществлять медиацию поможет укрепить позитивные межличностные отношения, Применение мето-
дов, используемых для разрешения конфликтов, таких как активное слушание, постановка вопросов 
и поиск компромиссных решений. 

Таким образом, проанализированное проблемное поле данной статьи позволяет сформулировать 
следующие выводы: научные предложения основаны на исследованиях и могут помочь обучающимся 
ИТ-классов развивать позитивные межличностные отношения и чувствовать себя лучше в образова-
тельной среде. Необходимо помнить, что каждый человек уникален, поэтому может потребоваться 
время и терпение, чтобы наладить отношения с окружающими людьми. Развитие навыков саморегу-
ляции и эмпатии помогает улучшить качество взаимоотношений и преодолеть конфликты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗАНЯТИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос формирования эмоционального интеллекта обу-

чающихся в процессе организации занятий по математике как в урочной, так и внеурочной деятель-
ности путём решения заданий метапредметной направленности. Автор приходит к выводу, что си-
стема заданий способствует созданию учебных ситуаций, обеспечивающих плодотворное начало, 
протекание и завершение познавательной деятельности учащихся. В заданиях четко и понятно опре-
деляются адекватные учебные действия, создаются условия благополучной мотивации деятельно-
сти, предусматривается усложнение операционной ее стороны, корректируются процесс и резуль-
таты, прогнозируются последующие виды деятельности. Таким образом, образовательная задача 
математического образования – формирования эмоционального интеллекта обучающихся выполня-
ется наличием познавательной стороны этой эмоции, т.е. радостью познания, которая обеспечи-
вает системное включение ребенка в процесс самостоятельного построения им нового знания и поз-
воляет проводить поэтапное обучение на уровне познавательного интереса к науке. 

Ключевые слова: последовательности, прогрессии, эмоциональный интеллект, дополнительные 
занятия. 

Изучение арифметической и геометрической прогрессии является одной из самых сложных тем 
школьного курса математики. Вместе с тем рассматриваемые прогрессии являются эффективным 
средством решения ряда текстовых задач и находят свое применение в теории чисел, физике, геоде-
зии, информатике, социально-экономических и геометрических задачах. Тем не менее, знакомство с 
этим материалом дает представление учащимся об общих идеях и методах математической науки, 
таких как метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, 
решения задач на делимость. Задачи и задания способствуют развитию критического мышления, 
овладению приёмами анализа, синтеза, отбора и систематизации материала, формируют умение 
учиться и организовывать свою деятельность, формируют политехническое мышление. 

Прогрессии изучаются в курсе алгебры 9 класса. Всего на тему «Арифметическая и геометриче-
ская прогрессии» в Федеральной Рабочей Программе (ФРП) отводится 15 часов (5 недель) из 30 часов 
в третьей четверти. Существенным отличием изучения этой темы от традиционной подачи материала 
является параллельное изучение арифметической и геометрической прогрессии [3], а это способ-
ствует формированию познавательного интереса посредствам профессиональной направленности 
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предмета математики. В ФРП СОО в 10 классе на базовом уровне изучению темы «Последовательно-
сти и прогрессии» отводится 5 часов (2,5 нед.), на углубленном уровне* 10 часов (2,5 нед.) по содер-
жанию: Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической индук-
ции*. Монотонные и ограниченные* последовательности. История возникновения математического 
анализа как анализа бесконечно малых*. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 
Линейный и экспоненциальный рост*. Число е*. Формула сложных процентов. Использование про-
грессии для решения реальных задач прикладного характера [4]. Также в работах Филатова Е.Н. пред-
лагается углубить на дополнительных занятиях эту тему, уделяя решению заданий от средней труд-
ности до олимпиадного уровня [5] в среднем 7–8 занятий. Материал темы учебника составляет 180 
стр., что позволяет самостоятельно подробно изучить его ученику. 

Одним из путей изучения сложных тем курса является организация рефлексивного обучения ма-
тематики. Рефлексивное обучение математике определяется, как обучение, главный акцент которого 
делается на умении учащегося осмысливать математическую деятельность, её цели, структуру и ре-
зультат. Данный метод обучения нацелен на активизацию имеющихся знаний учащихся, их обобще-
ние и систематизацию, применение знаковых математических методов в незнакомых ситуациях, лик-
видацию познавательных пробелов на основе рефлексивных стратегий, позволяет обогатить менталь-
ный опыт учащихся [1, c.45]. При этом методическая схема изучения прогрессий в старших классах 
системно выстраивается по этапам. 

1 Этап изучения. Мотивация. На уроке предлагается рассмотреть типое задание на исследование 
последовательностей с помощью информационного листка (рис.1). 

Цель учителя: выявить область интересов исследования темы учащихся и применения её в буду-
щей профессии. 

Цель ученика: прочитать текст и ответить на вопрос: «В каких профессиях (науках) применяются 
Последовательности?» 

Ожидаемый ответ. 
На интерактивной доске составляется список профессий (наук). Можно открывать по типу игры 

«Сто к одному», а можно огласить весь список и попросить учащихся расставить названия по своим 
приориетатм «Что мне интересно». 

 
Рис. 1. Информационный листок «Последовательности» [1, с. 170] 
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Далее обсуждается, в каких современных статьях эта тема приведена. Учащимся домой раздают 
статьи по их интересам (см. табл. 1) для определения темы исследовательского проекта во внеурочной 
деятельности. Исходя из опыта работы, на уроке вводного занятия по теме Последовательности, спо-
собы задания последовательностей, уделяется 15–20 минут, т.к. эта тема совмещена с анализом кон-
трольной работы предыдущего блока. Хорошая эмоциональная разгрузка для учащихся во второй по-
ловине урока! В образовании выполняется один из новых компонентов формирования эмоциональ-
ного интеллекта учащихся. А именно практическое внедрение основных идей Концепции и ФООП, 
где стоит одна из задач перед системой образования проблема формирования эмоционального интел-
лекта обучающихся (в принятых примерных рабочих программах по каждому предмету в разделе 
«Метапредметные результаты»). 

Таблица 1 
Россыпь фраз (игра «Сто к одному») 

Приоритет Профессия (наука) Тема статьи/год издания, https://www.elibrary.ru 
 Физика Задачи по физике, приводящие, к геометрическим 

прогрессиям, 2020 г.
 Геодезия Шкалы уклонов земной поверхности и способы их 

разработки, 2014 г.
 Экономика Прогрессии Фишберна в теории принятия решений и 

управлении инвестиционными рисками, 2018 г. 
 Информатика 1.Повышение производительности пользователей за 

счет разгрузки мобильного трафика LTE по каналам  
WI-FI, 2023 г. 
2. Использование квантовых компьютеров для 
управления предприятиями, 2023 г. 

 Медицина Российский научный фонд проект «Сравнительная 
геномика, филогеографические паттерны и патогенный 
потенциал современных вариантов вирусов семейства 
Pneumoviridae» Срок выполнения при поддержке РНФ 
07.2022 – 06.2024 
https://www.rscf.ru/project/22–74–41018/ 

 Строительство Анализ точности и сходимости численного решения в 
задачах моделирования напряженно-деформированного 
состояния конструкций с U-образными 
концентраторами напряжений, 2023 г. 

 Спорт Модели прогноза рекордных результатов в мужском 
марафоне, 2016 г.

 

В конце занятия учащиеся приходят к выводу, что прогрессии применяются во всех сферах дея-
тельности человека. 

2 Этап изучения. Введение. На уроке по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» ос-
новных понятий, формул и алгоритмов учащимся предлагается вспомнить основной материал из  
5–9 классов с помощью обобщенной схемы (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема «Сравнение арифметической и геометрической прогрессий» 

 

При этом обращаем внимания учащихся на то, что прогрессии – это последовательности чисел, 
которые обладают определенным законом изменения. 

Ожидаемый результат. Перечислим пять основных признаков задач на прогрессию: 
1) наличие последовательности чисел или величин; 
2) изменение значений последовательности с некоторым закономерным шагом; 
3) наличие задачи на нахождение суммы или среднего арифметического элементов последователь-

ности; 
4) наличие задачи на нахождение неизвестного элемента последовательности; 
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5) * наличие задачи на нахождение суммы или произведения корней уравнения. Если мы имеем 
дело с квадратным уравнением, которое можно представить в виде произведения двух скобок, то 
сумма корней будет являться коэффициентом перед старшей степенью уравнения, а произведение 
корней – свободным коэффициентом. Если коэффициенты можно выразить через последовательно-
сти, то это может быть задача на прогрессию. 

3 этап. Усвоение. На этапе усвоения темы на дополнительных занятиях решаются задачи методом 
интеграции последовательностей, таким образом, устанавливается взаимосвязь между числовой по-
следовательностью и различными видами прогрессий, таких как геометрическая и алгебраическая 
прогрессия. Также особое внимание уделяется различным формам записи числовых последователь-
ностей и решению задач с применением формул алгебраических и геометрических прогрессий. 

Задание. Задать последовательность разными способами. 
Последовательность: = 4n -1. 
Решение: Последовательность задана формулой общего члена. Можем задать ее числовой после-

довательностью. Для этого подставим вместо n натуральные числа n =1, 2, 3, 4…. Получим: 1, 2, 3, 
4… или 3, 7, 11, 15,…. d1: 4 4 4. 
Определим, будет ли разность 	 1 1  одинаковой для всех пар чисел. В данном слу-

чае, d1 – постоянная величина. Следовательно, наша последовательность является арифметической 
прогрессией. Можем применить реккурентную формулу арифметической прогрессии: 

1 	 . 
А в нашем случае 1 	 1, или 1 = 	  + 4. 
Вывод: числовую последовательность можно задать разными способами. Как правило, почти все-

гда можно из последовательности вывести новую последовательность, которая будет являться гео-
метрической или арифметической прогрессией. Отметим также, что задать числовую последователь-
ность формулой общего члена не всегда возможно – иногда последовательность задаётся путём пере-
числения её членов (например, последовательность простых чисел). 

4 этап. Обобщения и систематизации. 
В учебнике Е.Н. Филатова предлагается рассмотреть текстовые задачи по пяти направлениям: 
1. Числовые последовательности – применение последовательностей в экспериментах и быту. 
2. Текстовые задачи на применение арифметической прогрессии. 
3. Геометрическая прогрессия в геометрических задачах. 
4. Текстовые задачи на применение геометрической прогрессии. 
5. Комбинированные задания. 
Целями этого этапа являются использование умений диагностики и коррекции собственной дея-

тельности при решении задач. Таким образом, в учебнике рассмотрены этапы и условия использова-
ния учебно-познавательных задач. 

Проиллюстрируем все выше сказанное, разбором задачи по методике Е.Н. Филатова в текстовой 
беседе Автора и Читателя (можно на уроке зачитать по ролям). 

Задача: 15 января планируется взять кредит в банке на 10 месяцев. Условия его возврата таковы: – 
1-го числа каждого месяца долг возрастает на 4% по сравнению с концом предыдущего месяца; – со 
2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга; – 15-го числа каждого месяца 
долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15 -е число предыдущего месяца. 
Сколько процентов от суммы кредита составляет общая сумма денег, которую нужно выплатить 
банку за весь срок кредитования? 

Автор: обозначим сумму кредита через . Данную сумму взяли на 10 месяцев, как это запишем? 

Читатель: 
10

10
S,	

9

10
S,	

8

10
S,…

2

10
S,	

1

10
S, 0. 

Автор: читаем первое условие возврата: – 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 4% по 
сравнению с концом предыдущего месяца. Это что значит? 

Читатель: начисляем процент на основной долг: 
10

10
S·0,04 +	

9

10
S·0,04 +	

8

10
S·0,04+…+ 

2

10
S·0,04 + 

1

10
S·0,04 + 0·0,04. 
Автор: выполняем преобразования. 
Читатель: 

10

10
S +0,04· S· (1+
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8

10
 +…

2
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1
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). 

Автор: что записано в скобках? 
Читатель: В скобках записана сумма членов арифметической прогрессии. 
Автор: Правильно. Можно ли воспользоваться какой-либо формулой? 
Читатель: можно использовать формулу суммы первых  членов арифметической прогрессии. 
Автор: что получим? 
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Читатель: получим:  + 0,04 ·  ·(	
10
10

1
10

2
·10)=  + 0,04 ·  ·

11

2
=  · 1,22. 

Автор: отсюда видно, что 122% от суммы кредита составляет общая сумма денег, которую нужно 
выплатить банку за весь срок кредитования. 

Очевидно, что человек, увидевший в теоретической формуле ясный ответ на заинтересовавшийся 
его вопрос, проблему, трудность, эту теоретическую формулу не забудет, т.к. каждая мыслительная 
операция сопровождается у учащихся определенными эмоциональными эффектами, на которые пре-
подаватель может влиять. Это обеспечивает более осознанное овладение математической теорией, 
обучает учащихся самостоятельному выполнению заданий, учит новым приемам поиска, исследова-
ния и методов доказательства. 

5 этап. Применение. 
На этом этапе необходимо научить учащихся применению формул арифметической и геометриче-

ской прогрессий в задачах современной математики и олимпиадных задачах. 
1. Теория чисел. 
Теорема Дирихле в теории чисел называется теоремой о простых числах Дирихле и гласит, что 

«для любых двух взаимнопростых положительных чисел m и n (m и n не имеют нетривиальных общих 
множителей) существует бесконечно много простых чисел вида m + αn, где значения α – положитель-
ные целые числа». Более точно, теорема Дирихле утверждает, что последовательность m, m + n, m + 
2n, m + 3n, …, m + αn, … содержит бесконечно много простых чисел. Напомним одно важное свойство 
простых чисел, заключающееся в том, что если натуральное число d является составным, то для 
наименьшего простого делителя g числа d выполняется неравенство g2≤ d. Детально с «общими свой-
ствами рядов Дирихле» можно ознакомиться в научной литературе [2, с. 331], а мы рассмотрим при-
менение столь важной теоремы при решении школьных математических задач. 

Задача. Найдите не менее пяти чисел из бесконечного множества простых чисел. 
Решение. Рассмотрим прогрессию вида 4α + 3 (при целом α). Заметим, что всякое простое число 

больше 2 обязательно нечетное (иначе оно делилось бы на число 2). Возьмем несколько целых чисел 
1= 0, 2= 1, 3= 2, 4= 4, 5= 5 и т. д. Теперь подставим в нашу прогрессию: 4 · 0 + 3 = 3; 4 · 1 + 3 = 

7; 4 · 2 + 3 = 11; 4 · 4 + 3 = 19; 4 · 5 + 3 = 23. Итак, мы получили пять чисел из бесконечного множества 
простых чисел. По такому же принципу можно найти первые десять чисел из бесконечного множества 
простых чисел в прогрессиях: 1) 8α + 1, 2) 10α + 9. 

Теорема Дирихле, кроме всего прочего, дает возможность решать логические и геометрические 
задачи, а также задачи, содержащие числовые последовательности, является весьма эффективным ме-
тодом решения задач, дающим во многих случаях наиболее простое и изящное решение. 

2. Упрощение алгебраических выражений с помощью формул суммы прогрессий. 
Числовая последовательность – частный случай числовой функции, а именно функция натураль-

ного аргумента. В школьном курсе математики понятие последовательности объясняют на опреде-
лённых примерах, демонстрируя, что последовательность может быть задана словесно, аналитически 
или рекуррентно. Приведем пример из учебника Е.Н. Филатова олимпиадного задания, решаемого с 
помощью свойств геометрической прогрессии. 

Задача. Упростить выражение: х2- х4+ х6+…+ х20. 
х2- х4+ х6+…+ х20 – это сумма геометрической прогрессии, где 1 = х2, q = – х2. Заметим, что пока-

затели степеней задаются формулой 2n. Если 2n = 20, то n = 10, т.е. в данной сумме 10 слагаемых. 
Тогда 

10 = х2 ∙·
2 10

1
2 1

= 
2∙ 1 20

1 2 . 

6 этап. Контроля. 
На этапе контроля проверяется сформированные умения учащихся применять аппарат арифмети-

ческой и геометрической прогрессии как метод решения математических задач. На дополнительных 
занятиях предлагается провести Расчетную работу по технологии тренинга (см. рис.3). Такие виды 
работ на уроке сформировывают политехнические навыки учащихся, а именно вырабатывают умение 
правильно, аккуратно и чётко выполнять чертежи, проводить вычисления. Причём, само оформление 
работы и предоставление её результатов полностью зависит от творческого подхода учащегося. Это 
даёт возможность школьникам совершенствовать приобретённые познавательные универсальные 
учебные действия в процессе изучения темы «Последовательности и прогрессии». 
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Рис. 3. Схема расчетной работы 
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Проанализировав этапы изучения темы «Последовательности и прогрессии», можно сказать, что 

система заданий способствует созданию учебных ситуаций, обеспечивающих плодотворное начало, 
протекание и завершение познавательной деятельности учащихся. В заданиях четко и понятно опре-
деляются адекватные учебные действия, создаются условия благополучной мотивации деятельности, 
предусматривается усложнение операционной ее стороны, корректируются процесс и результаты, 
прогнозируются последующие виды деятельности. Таким образом, образовательная задача математи-
ческого образования – формирования эмоционального интеллекта обучающихся выполняется нали-
чием познавательной стороны этой эмоции, т.е. радостью познания, которая обеспечивает системное 
включение ребенка в процесс самостоятельного построения им нового знания и позволяет проводить 
поэтапное обучение на уровне познавательного интереса к науке. 
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Аннотация: в статье обсуждается проблема адаптации студентов первого курса к условиям 

обучения в педагогическом колледже. Автором рассматриваются трудности, с которыми сталки-
ваются первокурсники на начальном этапе процесса обучения, анализируются сложности иногород-
них студентов, описываются способы решения проблемы социально-психологической адаптации 
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В настоящее время в российском обществе наблюдается повышение престижа среднего професси-
онального образования. Это, на наш взгляд, обусловлено рядом причин. 

1. Выпускники настороженно относятся к необходимости сдачи Единого государственного экза-
мена после окончания средней школы, не чувствуют уверенности в уровне своих знаний для успеш-
ной сдачи экзамена. 

2. Молодые люди стремятся как можно быстрее получить профессию, начать трудовую деятель-
ность и, как результат, стать финансово независимыми от своих родителей. 

3. Статус студента колледжа для подростков более значителен, чем статус школьника. 
В образовательных учреждениях СПО отмечается повышение количества абитуриентов, что поз-

воляет произвести набор студентов с более высоким уровнем знаний. Как правило, эти студенты уже 
замотивированы на обучение и дальнейшее трудоустройство по выбранной специальности. Это осо-
бенно актуально для колледжей педагогической направленности, так как перед ними стоит задача не 
только подготовить специалиста разносторонне образованного, профессионально зрелого с активной 
жизненной позицией, но и умеющего воспитать ученика с широким кругозором, гражданина совре-
менного российского общества. 

Чем быстрее вчерашний абитуриент адаптируется к процессу обучения в колледже, его особенно-
стям, тем продуктивнее будет этот процесс, тем скорее и эффективнее будут сформированы его про-
фессиональные компетенции. 

Проблема адаптации первокурсников к процессу обучения представляется очень актуальной. В 
разное время ее исследованием занимались Ж. Пиаже, Р.С. Немов, В.А. Емельянов, А.А. Горяйнов, 
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Е.Н. Романова, О.А. Воскрекасенко, А.Н. Макарова, П.А. Просецкий, В.Н. Соловьев и многие другие. 
Р.С. Немов определяет адаптацию как «приспособление органов чувств к особенностям действующих 
на них стимулов с целью их наилучшего восприятия и предохранения их от излишней перегрузки»  
[2, c. 651]. Но процесс адаптации студентов суза – это многоаспектная проблема, которая включает в 
себя психологическую, социальную и профессиональную составляющие. 

Психологический аспект процесса адаптации студентов СПО включает в себя: «резкое возраста-
ние требований к функциям памяти, внимания и зрительного восприятия; существенное увеличение 
эмоционального напряжения личности» [1, c. 273] Система СПО несомненно имеет свои особенности 
организации учебного процесса, заметно отличающиеся от образовательной деятельности школы. Ча-
сто первокурсники сталкиваются с проблемой отсутствия навыков самостоятельной работы, а также 
работы в формате учебных занятий колледжа: лекции, семинары, проекты, презентации и многое дру-
гое. В нашем колледже «Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета» на начальном этапе работы со студентами первого курса преподаватели обучают их навыкам 
самостоятельной работы, знакомят с алгоритмами подготовки разного рода заданий. 

Первокурсники – это подростки, подверженные психологическому воздействию внешних обстоя-
тельств. Ситуация смены привычной школьной обстановки, знакомых наставников и окружения мо-
жет стать стрессовой для молодого человека. В этом случае необходимо сформировать доверительные 
отношения педагогов и обучающихся. В данном случае крайне важна роль куратора учебной группы. 
В колледже ЮУрГГПУ институт кураторства существует с первых дней основания колледжа. Кура-
тор является и психологом, и координатором совместной деятельности всех подразделений колледжа 
и студентов, и наставником. Для куратора важной задачей является установить доверительные отно-
шения с первокурсниками, тем самым сняв их психологическое напряжение. 

Кроме того, первокурсник приобретает новый статус «студент», он становится членом команды – 
учебной группы, социума, где начинает формироваться коллектив со своими лидерами и ведомыми. 
«На процесс внутренней адаптации личности оказывают также влияние факторы межличностных от-
ношений, которые определяют установки, удовлетворяющие личностный статус студента, форми-
руют уровень его требований.» [3, с. 1025] Для того, чтобы процесс адаптации прошел более успешно 
и в более короткие сроки, в колледже ЮУрГГПУ создана группа студентов-наставников. Это, как 
правило, члены студенческого совета, волонтеры, студенты старших курсов. В первый день они про-
водят для первокурсников экскурсию по вузу и колледжу, знакомят их с историей учебного заведения 
и достижениями его выпускников. В дальнейшем наставники помогают в организации подготовки 
каждой группы к традиционным мероприятиям «Посвящение в первокурсники» и «Смотр первокурс-
ников». Если в группе возникают межличностные конфликты, то наставники могут оказать помощь 
куратору в их решении. 

Стоит также отдельно остановиться на вопросе адаптации иногородних студентов. Они чаще всего 
проживают в общежитии, где сталкиваются с проблемами неустроенного быта, изменения привыч-
ного образа жизни, отсутствия рядом близких людей. Иногда могут возникнуть случаи психологиче-
ской несовместимости студентов, проживающих в одной комнате. Помощь оказывается студенческим 
советом и советом общежития. Многие студенты могут плохо ориентироваться в новом для них боль-
шом городе. Экскурсии по городу, организованные куратором и студентами-наставниками, помогают 
первокурсниками чувствовать себя более уверенно. 

Профессиональная адаптация представляет собой освоение студентом особенностей выбранной 
специальности: ее норм, правил и ценностей; приобретение знаний, умений и навыков для формиро-
вания общих и профессиональных компетенций; учебная практика в школе или детском саду и т. 
д. Поэтому крайне важна грамотная организация первой учебной практики, подбор педагогов-настав-
ников в образовательных учреждениях. Обучающимся необходимо убедиться в правильности сделан-
ного выбора. Мы считаем, что формирование коллектива учебной группы является одним из самых 
важных факторов, способствующих повышению интенсивности адаптации членов группы к процессу 
обучения. Нами было проведено анкетирование первокурсников специальности «Преподавание в 
начальных классах» через две недели после начала занятий. Студентам было предложено несколько 
вопросов. В результате были получены следующие данные. 50% признались, что адаптировались к 
новым условиям учебы в колледже, 35% затруднились ответить на этот вопрос. 15% утверждали, что 
ещё не полностью адаптировались к процессу учёбы. Следующий вопрос касался осознания студен-
тами важности создания дружественной среды в учебной группе. Исследование показало, что 96% 
опрошенных считают необходимым создание атмосферы дружбы и сотрудничества в группе для 
успешной учебной деятельности всех ее членов. В то же время только 5% посчитали, что благопри-
ятная атмосфера уже создана в группе, 32% были уверены, что существующие отношения между од-
ногруппниками не способствуют улучшению психологического микроклимата, 73% затруднились от-
ветить. Однако, 58% студентов установили дружеские отношения с одногруппниками, 26% не нашли 
близких по духу людей, 16% затруднились ответить. Отвечая на следующий вопрос, первокурсникам 
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предлагалось проанализировать личный вклад каждого в процесс формирования сплоченной ко-
манды. 32% признали отсутствие собственных усилий. 68% членов группы внесли свои предложения 
по организации дел для формирования коллектива в группе. 

На основе проведенного анкетирования и предложений первокурсников куратором был разрабо-
тан план мероприятий, включающих психологические игры, подготовку и проведение праздников, 
совместные чаепития, беседы, посещение общежития и т. д. Через шесть недель, после прохождения 
учебной практики, было проведено повторное анкетирование студентов, которое показало, что 100% 
опрошенных утверждают, что процесс адаптации к учебной деятельности прошёл успешно, а 71% 
студентов считают, что отношения в группе улучшились. 

Адаптация первокурсников – задача образовательного учреждения, где происходит становление 
будущего выпускника как профессионала и личности. 
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Аннотация: в статье авторами раскрывается проблема психологического благополучия млад-

ших школьников, в частности – предупреждение речевой агрессии обучающихся. Отмечены проявле-
ния психологического благополучия, которые важно учитывать в образовательном процессе, а 
также внешние источники, влияющие на речевую агрессивность младших школьников. Описаны ос-
новные психолого-педагогические условия предупреждения речевой агрессии у младших школьников в 
обучении и во внеурочное время. 
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Проблема сохранения и поддержки психического благополучия детей одна из актуальных и слож-
ных научных проблем в области начального общего образования. Психическое благополучие раскры-
вается Коломинским Я.Л., Панько Е.А., Никифоровой Г.С. и другими авторами как целостное состо-
яние личности, которое часто описывается в понятиях «эмоциональное самочувствие», «переживание 
комфорта как отсутствие внешней угрозы и физического дискомфорта»; «переживание комфорта в 
присутствии других людей и ситуациях взаимодействия с ними»; «внутренний духовный комфорт». 

В исследованиях И.В. Дубровина отмечала, что психологическое благополучие личности «осно-
вано на признании ценности внутреннего мира и многообразия проявлений личности каждого чело-
века во взаимодействиях, что обусловливает толерантный характер взаимодействий» [1]. 

В отношении к начальному периоду обучения в школе эмоциональная и социальная составляющие 
общения и взаимодействий являются доминирующими в сохранении и поддержке психологического 
благополучия обучающихся. В период освоения новой социальной роли при условии вынужденного 
резкого перехода в незнакомую социальную группу, детям свойственно осуществлять анализ своих 
индивидуальных особенностей и других детей, оценивание результатов своей деятельности, поступ-
ков, поведения. Всё вышеотмеченное происходит в рамках сравнения себя со своими одноклассни-
ками, параллелью, обучающимися среднего или старшего звена. И не всегда младший школьник мо-
жет адекватно воспринять, например, свой меньший вклад или сравнительно «не такой, как у других» 
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результат деятельности. Тогда же у учащихся может появиться предпосылка к дальнейшему проявле-
нию речевой агрессии в адрес члена данной социальной группы. Помимо этого, в младшем школьном 
возрасте дети первостепенно стараются познать новых для них окружающих людей в классе, школь-
ной среде в целом, демонстрируют открытость или закрытость во взаимодействиях, стремятся к са-
мовыражению в разных видах детской активности. Данные проявления младших школьников опре-
деляются отношением к себе и само-принятием, а также характером взаимодействия и общения со 
значимыми людьми (учителями, детьми и родителями). Они же и определяют базис психологической 
культуры. 

Понятие «психологическое благополучие» в современной педагогической литературе трактуется 
неоднозначно. С одной стороны, благополучие отражает уровень усвоения человеком сложившегося 
в обществе социально-психологического опыта взаимодействий с собой и другими людьми, с дру-
гой – осуществление этого субъективного опыта в повседневной деятельности. 

В исследованиях И.В. Дубровина выделяет особенности психологического благополучия млад-
ших школьников, которые важно учитывать в образовательных взаимодействиях: 

 переживание комфорта в присутствии других людей, педагогов в ситуациях взаимодействия с 
ними в классе и школьном пространстве; 

 способность справляться с трудностями в сложных незнакомых ситуациях в учебной деятельно-
сти и общении с другими вне уроков; 

 переживание успеха или же неудачи в достижении целей; 
 переживание ребёнком оценивания другими людьми результатов его активности; 
 чувство уверенности и доверия; 
 социальные эмоции и желание, умения понимать окружающих людей, учитывать и уважать в 

общении с ними их интересы, вкусы, привычки, настроения, искренне отзываться на их чувства и 
переживания; 

 способность правильно реагировать на возможные противоречия, расхождения во мнениях, 
оценках и представлениях, возникающих у людей; 

 умение владеть собой, своим поведением, проявлением своих чувств и отношений; 
 потребность и умение не унизить своего чувства личностного достоинства и достоинства дру-

гого человека [1]. 
Психологическое благополучие младших школьников определяется социальной ситуацией разви-

тия, где довольно часто наблюдается у учащихся дерзкое поведение, выраженное в речевой агрессии, 
межличностных конфликтах, жестокость по отношению к другим, проявление буллинга. Перечислен-
ное школьники считают «нормой», средством самопревосходства. Тенденция к росту подобных слу-
чаев объясняется недостаточно развитой психологической культурой младших школьников. 

Речевая агрессия обостряет ситуации межличностного общения учеников, ухудшает и затрудняет 
взаимодействие одноклассников на уроках и во внеурочное время. В данной работе рассмотрим пути 
предупреждения речевой агрессии как основы психологического благополучия младших школьников 
в образовательном процессе. 

Рассматривая речевую агрессию, Ю.В. Щербинина характеризовала её как «обидное общение; 
словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в оскорбительной, грубой, неприем-
лемой в данной речевой ситуации форме» [3, с. 7]. Анализ реальной практики показал, что чаще всего 
во взаимодействиях агрессивную речь проявляют для превосходства одного ребёнка или микро-
группы при унижении другого (других). 

Материалом для исследования послужил опрос-анкетирование 45 учителей начальных классов, 
который осуществлялся через очное заполнение анкеты, содержащей открытые вопросы. Целью ан-
кетирования являлась актуализация и систематизация представлений участников о факторах прояв-
ления речевой агрессии у обучающихся начальной школы. Подавляющее количество ответов на во-
прос «Наблюдали ли Вы проявления речевой агрессии у обучающихся в школе?» было утвердитель-
ным. В 76% ответов педагоги отметили затруднения школьников в ситуациях агрессивного поведения 
в регуляции своих эмоций и поведения, невозможности самостоятельного предупреждение речевой 
агрессии младшими школьниками. На просьбу «сформулировать эффективные приёмы предупрежде-
ния речевой агрессии у младших школьников» педагоги предложили следующие варианты ответов: 
переключение внимания, нахождение альтернатив, сохранение собственного спокойствия, игнориро-
вание. 

Анализ научной литературы и педагогической практики позволил выделить источники, влияющие 
на речевую агрессивность младших школьников: осознание ребенком на фоне других детей своей не-
успешности, что проводит к формированию комплекса неполноценности и зарождению негативных 
черт характера; привычка негативного поведения как следствие неадекватного воспитания; индиви-
дуально – личностные особенности школьника негативного характера, например, болезненная чув-
ствительность; тревожность; мнительность, демонстративность, неуравновешенность, легкая 
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возбудимость, патология физического развития; сложные межличностные отношения детей с дру-
гими детьми (отношение к кому-либо из детей как к изгою при попустительстве взрослых); отсутствие 
заинтересованности ребёнком со стороны учителей, преобладание авторитарного стиля. 

Обеспечивая психологическое благополучие, важно предупреждать речевую агрессию через 
научение школьников не переходить в процессе общения на унижения, а с уважением относиться к 
чувству личного достоинства как своему, так и другого человека, воспитывать позитивное эмоцио-
нальное самоощущение, чувство уверенности. 

Обозначим основные условия предупреждения речевой агрессии младших школьников в процессе 
обучении и во внеурочное время: 

 стабильная и благополучная атмосфера взаимодействия учеников в классе и в школьном про-
странстве; 

 осуществление разнообразных форм совместной деятельности учеников, ориентированных на 
активное взаимодействие и кооперацию, что помогает успешно адаптироваться в учебной группе, 
ощущать себя среди других «своим», проявлять умелость и слышать о себе; 

 проведения рефлексии, которая позволит обучающимся самостоятельно оценить не только свой 
вклад в учебную деятельность, но и уровень своей напряжённости, эмоционального спокойствия и 
удовлетворения; 

 стимулирование позитивной социальной активности школьников; 
 организация жизни детской группы таким образом, чтобы каждый воспитанник мог открыто и 

позитивно высказывать свою точку зрения, выражать свое мнение, не боясь, что его не услышат или 
упрекнут в чём-то; 

 обращение к совместным позитивным эмоциональным переживаниям младшими школьниками 
социально и личностно значимых событий; 

 активное приобщение к социальному окружению, повышение личностной значимости для 
школьников того, что происходит вокруг (событий) в жизни класса и школы; 

 осуществление интересных и полезных для личностного развития школьника интерактивных ме-
роприятий (творческой, интеллектуально-познавательной, спортивной направленности). 

Особенно значимыми в предупреждении речевой агрессии младших школьников во внеурочное 
время являются разнообразные игры – тренинги. Подобные формы организации детской активности 
позволяют преодолевать негативные эмоции, направлены на эмоциональное общение школьников со 
сверстниками и взрослыми, на снятие эмоционального напряжения, релаксацию, расслабление, раз-
витие эмпатии, со-переживания, со-чувствия, умения понимать чувства и состояния других людей. 

Таким образом, для предупреждения речевой агрессии как основы психологического благополу-
чия в детской группе необходимо первостепенно обучить младших школьников умениям справляться 
с трудностями в сложных незнакомых ситуациях; расширить диапазон социальных чувств и эмоций, 
формировать позитивное самопринятие через само-понимание во взаимодействиях с учителем и од-
ноклассниками. Благодаря со-участию и со-радованию (вместе с другими детьми в классе) появляется 
возможность закрепить положительные переживания и состояния совместных действий, общения во 
избежание речевой агрессии. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению различных аспектов проблемы формирования си-

стемы позитивных межличностных отношений субъектов образовательного процесса и благопри-
ятного психологического климата в образовательных организациях, что имеет высокую важность 
для повышения эффективность образовательного процесса в современных условиях высокой неопре-
деленности и изменчивости. В статье сформулировано авторское определение благоприятного пси-
хологического климата в образовательной организации, а также рассмотрены основные условия его 
формирования. 
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Традиционно о качестве образования говорят в контексте академических достижений обучаю-
щихся, но в последние пять лет возникает новый дискурс: рассматривать образование как средство 
получения определенных результатов (предметных, метапредметных, личностных и т. д.) или образо-
вание должно быть связано с положительными эмоциями участников образовательного процесса, то 
есть быть нетравмирующим, в первую очередь, для обучающихся. 

Актуальность данной проблемы в последние годы обусловлена, в первую очередь, тем, что вся 
система образования индустриального общества была ориентирована на исполнение общественного 
или государственного заказа, при этом заказ самого человека, попавшего в систему образования прак-
тически полностью игнорировался. 

С учетом актуальности проблемы формирования позитивных межличностных отношений и бла-
гоприятного психологического климата в коллективе образовательного учреждения, она становилась 
объектом пристального внимания многих авторов, таких как: Б.Г. Ананьев, С.И. Архангельский, 
Ю.К. Бабанский, А.А. Богалеву, В.В. Бойко, Ф.Н. Гоноболина, В.К. Елманова, З.Ф. Есарева, А.Г. Ко-
валева, Н.В. Кузьмина, Г.И. Михалевская, В.Н. Панферов, Б.Д. Парыгин, Р.Х. Шакуров и др. 

На основании анализа источников и систематизации вышеназванных трудов было сформулиро-
вано авторское определение психологического климата в образовательном учреждении в контексте 
межличностных отношений между коллективом. В частности, под психологическим климатом в рам-
ках данной статьи понимается качественная сторона межличностных отношений в коллективе обра-
зовательной организации, которая находит свое проявление в совокупности психологических усло-
вий, стимулирующих или сдерживающих продуктивную совместную деятельность и всестороннее 
развитие личности в данном коллективе. 

Таким образом, не вызывает сомнения тот факт, что проблема формирования благоприятного пси-
хологического климата в коллективе образовательной организации имеет важно значение в системе 
управленческих задач и тесным образом связана с решением следующих проблемных вопросов: 

 улучшение группового климата образовательной организации; 
 изменение модели руководства образовательной организации; 
 применение конструктивных моделей и техники разрешения конфликтных ситуаций на всех 

уровнях управления образовательной организации. 
При формировании благоприятного климата в коллективе необходимо учитывать, что с позиции 

психологической организации выделяют формальную и неформальную организации персонала. 
В частности, формальная группа в организации – это группа людей, созданная руководством для вы-

полнения целей и задач, стоящих перед организацией, отношения между членами которой регулируются 
различными нормативными документами – распоряжениями, приказами, постановлениями и пр. 

В качестве основных особенностей формальных групп в коллективе могут быть отмечены следу-
ющие: 

 безличность группы, отношения между членами которой устанавливаются по заранее составлен-
ной и регламентированной программе; 

 целесообразность группы, в основе которой лежит ее сознательное движение по достижению 
целей и задач организации; 
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 наличие только служебных связей между членами группы; 
 подчиненность всех членов группы только функциональным целям. 
Неформальная группа представляет собой бессознательно образовавшуюся группу людей, отно-

шениями между членами которой формируются на основе личных симпатий и склонностей. Следует 
отметить, что неформальные группы присутствуют в любой организации. 

Таким образом, при формировании благоприятного психологического климата необходимо учи-
тывать подобное деление персонала на формальные и неформальные группы. 

На основании анализа источников литературы также можно отметить, что благоприятный климат 
в коллективе образовательного учреждения находятся в зависимости от следующих факторов: 

 характер деятельности труда педагогов: необходимость постоянной коммуникации с различ-
ными участниками образовательного процесса (родителями (законными представителями), обучаю-
щимися, коллегами администрацией и пр.), высокая загруженность и пр.; 

 групповая совместимость коллектива образовательной организации: способность к понимаю 
друг друга, способность к совместной деятельности, единомыслие, межличностные симпатии и пр.; 

 коммуникативные способности каждого члена коллектива образовательной организации; 
 стиль руководства; 
 удовлетворенность выполняемой работой, заработной платой, условия труда, наличие возмож-

ностей для самореализации и пр. 
Вопросы формирования благоприятного психологического климата в коллективе должны быть в 

центре внимания руководителя образовательной организации постоянно, на любых стадиях органи-
зационной культуры. В частности, работники смогут принять изменение в организационной культуре 
при следующих условиях: 

 работники не удовлетворены текущим состояние дел; 
 под сомнением находится образ руководства образовательной организации. 
Таким образом, описанные выше ситуации свидетельствует о необходимости проведения измене-

ний в организационной культуре образовательного учреждения в целом и психологическом климате, 
в частности. При этом, следует отметить, что управление психологическим климатом в коллективе и 
межличностными отношениями можно проводить посредством внесения изменений в один из трех 
уровней организационной культуры: 

 базовые предположения; 
 ценности; 
 символы. 
Ценности как уровень организационной культуры должны быть не только заявлены, а являться частью 

внутренней жизни ее руководства и транслироваться коллективу образовательной организации. 
Базовые предположения образовательной организации не могут быть изменены за короткие сроки, 

так как в связи с тем, что они глубоко заложены в сознание сотрудников, их изменение достаточно 
длительный по времени процесс. 

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на психологический климат в коллективе, явля-
ется стиль руководства, как уже отмечалось в рамках данной статьи ранее. 

Власть представляет собой возможность влияния на поведение других людей [2]. 
Власть выступает неотъемлемым элементом любого руководителя, так как он всегда зависит от 

людей, которые по формальным полномочиям ему не подчинены, к примеру, работники других под-
разделений, клиенты, сотрудники организаций – партнеров или поставщиков и пр. В связи с чем для 
обеспечения эффективности функционирования любой организации необходимым условием высту-
пает надлежащее применение власти. 

В тех случаях, когда руководитель не обладает достаточно властью, чтобы оказывать влияние на 
тех, кто непосредственным образом определяет эффективность его деятельности, он не сможет осу-
ществлять эффективное управление организацией. 

Следует отметить, что обычно руководитель обладает определенной властью над подчиненными, 
что обусловлено тем, что именно руководитель принимает решение о повышении сотрудников, уве-
личении размера заработной платы, выплате премий и пр. Однако, на практике имеют место быть 
ситуации, в которых подчиненные имеют власть над руководителем. К примеру, руководитель зави-
сит от своих подчиненных в следующих вопросах: 

 сборе и получении необходимой информации для целей принятия управленческих решений; 
 осуществление неформальных контактов с людьми из других подразделений, содействие кото-

рых необходимо для руководителя; 
 выполнение определенных заданий и т. п. 
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Однако при использовании своей власти руководитель должен понимать, что использование своей 
власти в полном объеме в одностороннем порядке может вызвать у подчиненных реакцию, при кото-
рой они в ответ захотят продемонстрировать свою власть. 

Опираясь на вышеизложенное, можно отметить, что эффективное руководство предполагает деле-
гирование полномочий, то есть деление власти с подчиненными. 

Как показывает практика, особенностью образовательных учреждений является то, что большин-
ство руководителей – женщины, что, в свою очередь, оказывает влияние на специфику стиля руко-
водства. 

Результаты многочисленных современных исследований подтверждают, что женщины достигают 
успехов в управленческом труде в результате реализации специфических особенностей, присущих 
исключительно женщинам и обеспечивающих конкурентные преимущества перед мужчинами. Среди 
подобного рода особенностей женщин могут быть выделены следующие [5, с. 177]: 

 высокий образовательный потенциал, в частности, в России женщины лидируют по сравнению 
с мужчинами по уровню высшего и среднего профессионального образования; 

 генетически и исторически заложенная в женщинах склонность к воспитательному поведению, 
которое позволяет актуализировать потенциал многих работников; 

 масштабность мышления, в отличие от мужчин у женщин более развита масштабность мышле-
ния, которая позволяет им концентрировать внимание одновременно на нескольких делах и планах; 

 высокая организованность; 
 коммуникабельность и наличие интуитивных способностей к использованию возможностей об-

ратной связи; 
 гибкость; 
 обаяние; 
 готовность к сотрудничеству, демократичность. 
Таким образом, можно отметить, что перечисленные выше инстинктивные качества, которые при-

сущи женщинам, при переносе их в управленческую практику позволяют осуществлять эффективное 
руководство, разрушая тем самым стереотипы об ограниченных возможностях женщин-менеджеров. 

При выполнении своих функций каждому руководителю присущ определенный стиль их реализации. 
Стиль руководства женщины основывается на сочетании личностных качеств (доброты, женствен-

ности, мягкости, гибкости и пр.) и профессиональных навыков руководителя. 
В своей работе А.Л. Журавлев высказывает мнение о том, что женщинам в большей мере присущи 

промежуточный и комбинированный стили руководства, обеспечивающие наибольшую социально-
психологическую эффективность [7, с. 112]. 

Особенное внимание женщины-руководители уделяют состоянию морально-психологического 
климата в коллективе и созданию благоприятной атмосферы в нем. 

Также следует отметить, что большинству женщин-руководителей присуща склонность к настав-
лениям и поучениям, а также строгому контролю в процессе принятия коллективных управленческих 
решений. 

Важным качеством женщин-руководителей выступает эмоциональность, которая в чрезмерном 
количестве может выступать серьезным недостатком подобной модели управления, так как является 
источником несправедливости, спонтанности и возможной причиной конфликтов в коллективе. 

При этом, следует отметить, что с точки зрения психологии названные выше качества не могут 
быть однозначно отнесены к определенной стратегии руководства, так как они обусловлены личност-
ными характеристиками, а не половой принадлежностью. 
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Аннотация: в статье приведены результаты исследования, позволившие выявить гендерные осо-

бенности поведения в конфликте юношей и девушек и наметить направления превентивной работы. 
В работе с девочками-подростками следует обратить особое внимание на работу с эмоциональной 
сферой, целесообразно использовать релаксационные техники, направленные на снятие тревожно-
сти и внутренней напряженности; техники саморегуляции эмоциональных состояний; упражнения 
на развитие креативности, которые позволят выйти за привычные рамки, увеличивая тем самым 
спектр поведенческих реакций. В работе с мальчиками-подростками целесообразно будет использо-
вание имитационных игр, техник, способствующих формированию способов адекватного проявления 
эмоциональных состояний. 
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Наиболее важным компонентом самосознания, формирующейся личности подростка, выступает 
его гендерная идентичность, которая активно развивается именно в подростковый период. Подросток, 
осознавая себя представителем определенного пола, выстраивает свою ролевую линию поведения и 
оценивает её в соответствии с общепринятыми стереотипами о женском и мужском представлении. 
Гендерные особенности оказывают влияние на поведение подростков и восприятие ими всего, что их 
окружает. В их поступках транслируются выраженность маскулинных и феминных черт, которые 
были усвоены в процессе социализации [2]. 

Отечественные психологи, занимающиеся исследованием социальных стереотипов приходят к вы-
воду, что половозрастные закономерности формирования представлений и установок маскулинности 
и феминности являются, прежде всего, закономерностями усвоения и присвоения, интериоризации 
существующих в культуре полоролевых стереотипов, проявляющихся в непосредственном поведении 
людей [5]. 

Т.В. Бендас считает, что половые различия поведения в конфликтной ситуации проявляются: в нали-
чии гендерных стереотипов, влияющих на восприятие участника конфликта; существовании у мужчин 
и женщин личностных черт, которые могут провоцировать и приводить к конфликту, в предпочитаемых 
способах разрешения конфликта; в использовании разных речевых паттернов [1]. 

Отечественные исследователи отмечают, что мужчины и женщины по-разному разрешают кон-
фликтные ситуации. Девушки проявляют больше терпимости и стремления к компромиссному при-
мирению интересов. Мужчины в этой ситуации чаще прибегают к «крепким» выражениям и ругатель-
ствам, демонстрируя собственное превосходство. При этом, у девушек разрыв между тремя видами 
стратегии (избегание, агрессия и миролюбие) минимален, в то время как у мужчин наблюдается либо 
избегание (стремление уйти от конфликта), либо агрессия. Миролюбие у них выражено значительно 
меньше, чем у женщин [3; 4]. 

Анализ проведенного нами исследования на выборке подростков из 28 человек показал, что пре-
валирующая часть выборки, а именно 96% проявляют андрогинность, сочетают в себе характеристики 
как женские, так и мужские, проявляя тем самым поведенческую лабильность в выборе стратегий 
коммуникации. 4% испытуемых демонстрируют традиционно транслируемое мужское поведение [6]. 

Для мужской части выборки предпочтительна тактика приспособления, поскольку превалирую-
щее число респондентов (33%) показали данный результат. У девушек в равном соотношении (по 
30%) мы зафиксировали несколько стилей поведения – компромисс и соперничество. 

При анализе психических свойств, мы отметили, что мужская часть выборки проявляют спокой-
ствие, поскольку 56% респондентов продемонстрировали низкий уровень тревожности и всего 11% 
имеет высокий результат. Девушки, напротив, характеризуются повышенным уровнем тревожности, 
т.к. показатели среднего и высокого уровня в диапазоне 40%. 

77% юношей демонстрируют низкий уровень фрустрации. Это говорит нам, что в целом, мужская 
часть выборки не имеет тенденции к застревании на удовлетворение каких-то определенных потреб-
ностей, проявляя умение переключать фокус внимания на другую потребность, которую в данный 
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момент времени реально реализовать. Среди девушек 30% имеют высокий показатель, а 40% средний, 
по сравнению с юношами, они характеризуются повышенным уровнем фрустрации, что может гово-
рить о зацикленности на собственном эмоциональном состоянии и невозможности переключить вни-
мание на другую область, потребность. 

Вопреки стереотипу об агрессивном типе взаимодействия мужчин, среди мужской части выборки 
не было отмечено высокого уровня агрессивности, но это не свидетельствует об ее отсутствии. 61% 
респондентов продемонстрировали низкий уровень данного показателя, что может говорить о тенден-
ции к мирному решению проблемы. Агрессивность девушек характеризуется повышенным уровнем, 
в сравнении с мужской частью выборки. 50% продемонстрировали средний показатель, 10% имеет 
высокий уровень склонности к агрессивному поведению, в то время как у юношей высокий показа-
тель не был зафиксирован. 

Среди юношей отмечено и высокого уровня ригидности, большая часть выборки – 61% характе-
ризуется средним уровнем, что свидетельствует о хорошей приспособляемости индивида, но не ис-
ключает возможность возникновения трудностей. В женской части выборки напротив, было отмечен 
высокий уровень ригидности – у 20% и у 80% – средний. 

По показателям уровня развития эмпатии, можно сказать, что выборка в целом характеризуется 
незначительным различием. Среди подростков обоих полов не было выявлено высокого уровня раз-
вития эмпатии. Сравнение эмоциональных каналов показало, что для девушек характерно эмоцио-
нальное и интуитивное эмпатичное постижение, а парни склонны к рациональности. Девушки 
меньше, чем парни, подвержены негативным установкам, что облегчает им процесс эмпатии, но у 
парней больше развита способность в создании необходимой атмосферы доверительности при обще-
нии. На основе полученных результатов констатирующего этапа исследования, нами были выделены 
особенности работы с подростками разной гендерной самоидентичности. 

Несмотря на средние показатели тревожности, ригидности, фрустрации и агрессивности в муж-
ской части выборки с позиции эффективности профилактической работы, считаем, что необходимо 
разработать комплекс занятий, направленных на снятие внутреннего напряжения и обучить подрост-
ков разным способам самопомощи и саморегуляции текущего эмоционального состояния. Еще одной 
особенностью работы с юношами является учет уровня развития эмпатии. Как показали результаты 
исследования, для парней характерно рациональное познание другого, которое характеризуется, как 
наблюдательность за другим человеком, восприятие его реакций, оценка состояния, поведения 
и др. Это не формальная логика, а скорее аналитическая переработка информации. Кроме того, 
юноши больше подвержены негативным установкам, которые влияют на протекание эмпатии, на них 
воздействуют шаблоны о «сильном» мужчине, который не проявляет свои эмоции на публике, в связи 
с чем считают неуместным проявлять интерес к личности другого человека или стараются избегать 
личных контактов. Именно поэтому в работе с юношами особенно важным является создание дове-
рительной атмосферы. 

При работе с девушками стоит учитывать особенность выбора поведенческой стратегии, в данном 
случае – это соперничество и компромисс. Соперничество нацелено на единоличную выгоду, и харак-
теризуется незаинтересованностью в учете интересов другой стороны, компромисс – это уступки 
обеих сторон, направленные на частичное удовлетворение конфликтующих. 

В работе с девушками считаем, что вектор работы должен быть направлен на эмоциональную 
сферу, а именно – знакомство со способами адекватного выражения собственных эмоций, ознакомле-
ние с техниками регуляции эмоционального состояния, снижения показателей тревоги и фрустрации, 
а также проработка внутреннего напряжения. 

Особенностью эмпатического развития девушек, является их эмоциональное и интуитивное по-
стижение и понимание другого человека. Мы говорим об акценте на эмоциональный опыт, эмоцио-
нальные ассоциации и переносы, а также о подсознательной обработке информации о партнере, обоб-
щение и выводы строятся на основе бессознательных сопоставлений с прошлым опытом. 

Несмотря на меньшую подверженность негативным установкам, девушкам сложнее создавать и 
поддерживать доверительную атмосферу, которая позволяет расположить к себе собеседника и сде-
лать эмпатическое познание более эффективным. 
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ЛИКИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема аддиктивного поведения в подростковом воз-

расте, которая затрагивает семью, школу и общество в целом, создавая предпосылки для глобальной 
социальной угрозы. Показано, что основными видами аддиктивного поведения у подростков явля-
ются гемблинг, интернет-аддикции, употребление психоактивных веществ, пищевые аддикции. Сде-
лан вывод о том, что основными задачами, которые могут решить педагоги, психологи в образова-
тельной организации совместно с родителями, являются формирование у подростков позитивной Я-
концепции, развитие коммуникативных навыков и способности оказывать сопротивление давлению 
со стороны сверстников, адаптация к изменяющимся условиям социальной среды. 

Ключевые слова: аддикции, аддиктивное поведение, подростковый возраст. 

Аддиктивное поведение подростков – это не отдельное явление, а проблема семьи, школы, обще-
ства в целом, которая может создавать предпосылки для глобальной социальной угрозы. Особую 
обеспокоенность в современном мире вызывает употребление несовершеннолетними спиртных 
напитков, наркотических средств, психотропных веществ, а также и другие формы аддикций. 

Так, в своем докладе Уполномоченная при Президенте Российского Федерации по правам ребенка 
М. Львова-Белова отмечает, что наряду со снижением общего числа (по стране) доставленных несо-
вершеннолетних за употребление спиртных напитков на 9,9% (до 25 625 человек), наркотических 
средств и психотропных веществ – на 7,1% (до 1 224), в некоторых регионах нашей страны данные 
показатели в 2022 году значительно возросли (от 24,5% до 183,3%) [3]. В этой связи всем социальным 
институтам в обществе следует продолжать дальнейшую работу с целью пресечения данных фактов, 
так как от качества проводимой работы среди несовершеннолетних зависит будущее здоровье нашей 
нации. Необходимо обратить особое внимание на различные формы проявления аддиктивного пове-
дения, факторы, способствующие увеличению числа подростков, склонных к аддикциям, чтобы раз-
работать эффективную программу проведения общей и индивидуальной профилактической работы с 
детьми и подростками. 

Подростковый возраст, который в целом можно назвать критическим, является одним из самых 
уязвимых среди других периодов онтогенеза в формировании аддиктивного поведения. Это период 
полового созревания, гормональной перестройки организма, которая может спровоцировать проявле-
ние скрытых заболеваний, приводящих к дисгармоничному формированию личности и к дезадапта-
ции в социальной среде. Данный период в развитии человека характеризуется рядом особенностей: 

 появление чувства «взрослости» у подростка, связанного с готовностью приобщиться к миру 
взрослых, стать полноправным его членом, стремление добиться того, чтобы с его мнением считались, 
уважали как личность. Именно на этой почве чаще всего возникают конфликты со взрослыми, вызы-
вая у подростка обиду и реакции протеста; 

 бурное психофизиологическое, интеллектуальное развитие с одной стороны и желание обрести 
значимость в собственных глазах с другой стороны вступают в противоречие с недостаточной соци-
альной зрелостью, отсутствием житейского опыта, в итоге приводящее к невысокому статусу; 

 развитие самосознания и самооценки, вызывающие целую гамму внутренних переживаний. От-
мечается эмоциональная неустойчивость, проявляющаяся в частой смене настроения, импульсивно-
сти. Самооценка зачастую оказывается противоречивой: то восприятие себя как исключительной лич-
ности, то сомнения в себе; 

 формирование новых интересов, возникновение различных увлечений, стремление занять более 
«взрослую» позицию, которую, по их мнению, они не могут воплотить в повседневной жизни, по-
этому вступают на путь поиска другой (самостоятельной) жизни, где они бы могли себя реализовать; 
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 общение со сверстниками, появление стойкого стремления быть значимым среди них. Для того, 
чтобы подросток ощущал эмоциональный комфорт, он стремится занять свое место в системе взаи-
моотношений с группой, являющейся для него референтной. 

Аддиктивное поведение (от англ. addiction – зависимость, склонность, пристрастие, пагубная при-
вычка) – это специфическая форма девиантного поведения, характеризующаяся формированием 
стремления к уходу от реальности, связанные с изменением своего психического состояния, внутрен-
ней необходимостью постоянно совершать какие-либо действия и которые человек не в состоянии 
взять под свой контроль. 

Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева выделяют следующие формы аддиктивного поведения: 
 нехимическую зависимость (поведенческая аддикция), характеризующуюся обьектом аддикции, 

как формой влечения, поведенческим актом (например, гэмблинг, интернет-аддикция и т. д.); 
 химическую аддикцию, которая сопровождается использованием психоактивных веществ, вле-

кущих за собой изменение психического состояния: алкогольная, наркотическая, табачная и другие 
виды зависимостей; 

 промежуточные зависимости, которые представляют конгломерат черт нехимических и химиче-
ских аддикций: пищевая зависимость – переедание или голодание [4]. 

Нехимические аддикции провоцируют рост числа психологических проблем подростков, среди 
которых различают эскапизм как форму избегания реальности, затруднения с адаптацией в обществе, 
инциирующими стресс, эмоциональную лабильность, ведущую к конфликтам с родными и близкими, 
а также ощущение подавленности при невозможности пользования интернетом. Для того, чтобы ощу-
тить эмоциональный комфорт, подросток стремится занять свое место в системе взаимоотношений с 
группой, оказывающей большее влияние. Это объясняется тем, что в подростковый период важное 
значение имеют оценки сверстников. Из этого можно заключить, что при отсутствии живого взаимо-
действия подросток реализует потребность в общении посредством виртуального пространства. 

Химические аддикции являются более известной и освещенной проблемой в рамках изучения за-
висимого поведения. Основными причинами, которые могут привести к употреблению психоактив-
ными веществами, являются стремление завоевать признание сверстников, испытать удовольствие, 
поиск новых волнующих переживаний, нивелирование отрицательных эмоций, любопытство, подра-
жание старшим, а также слабый родительский контроль и мониторинг. Кроме того следует отметить, 
что большую роль играют и социально-экономические факторы, к которым можно отнести условия 
обучения, труда, жилищные условия, порой вызывающие у подростков чувство неудовлетворенности, 
невозможность проявить себя в творческой деятельности. 

Помимо нехимической и химической зависимости, особую значимость имеет и промежуточная – 
это пищевая аддикция, проявляющаяся в злоупотреблении едой или голодании. Важно подчеркнуть, 
что данный тип аддикции образован на стыке поведенческих характеристик и биохимических меха-
низмов, то есть с задействованием двух других видов зависимостей. Причиной отказа от продуктов 
питания у подростков может служить большая подверженность устоявшемуся идеализированному 
образу тела, распространенному в современном обществе. Так как лица подросткового возраста в 
большей степени подвержены влиянию группы, то образ собственного тела может искажаться ввиду 
ошибочной интерпретации мнения сверстников. Своим примером, навязывая личностные стерео-
типы, подросток может спровоцировать ровесников, и тем самым нанести существенный вред не 
только своему, но и здоровью других (вплоть до необратимых последствий) [2]. Другим проявлением 
пищевой зависимости служит устойчивая концентрация на процессе питания. Это также несет угрозу 
психологическому и физиологическому здоровью подростка, поскольку излишняя сосредоточенность 
на пище приводит к затруднениям с дифференциацией собственных эмоций и чувств, неадекватной 
самооценке, склонности к самоосуждению. Истощение ресурсов организма, возникновение рас-
стройств пищевого поведения неминуемо ведет к физиологическим проблемам. 

Согласно точке зрения, высказанной В.Е. Алтыновой, причинами отклоняющего поведения могут 
служить как внутренние характеристики (заниженная самооценка, ощущение личностной неполно-
ценности, неосведомленность о нормах и правилах социума), так и внешние (социально-педагогиче-
ская запущенность, ведущая к психологическому дискомфорту) [1]. Из этого можно сделать вывод о 
том, что предиктором формирования аддиктивного поведения подростков служит субъективное оце-
нивание себя, своих способностей и занимаемого места в иерархии значимой группы. 

Проблема зависимого поведения в нынешних социально-культурных условиях стоит наиболее 
остро и продолжает распространяться глобальными темпами, не имея в настоящее время решения и 
эффективных способов борьбы с ней. Маркерами данной формы девиантного поведения у подростков 
являются принадлежность к девиантным субкультурам, неуспеваемость в школе, дисгармоничные от-
ношения с членами семьи. Те подростки, которые ставят перед собой высокие цели и ищут пути их 
реализации, не всегда могут их достичь, что может привести к психологическому дискомфорту. Сле-
довательно, в поисках путей совладания с возникшим дискомфортом подростки подвергаются 
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негативному воздействию спектра аддикций, начиная от интернет-зависимости и заканчивая употреб-
лением психоактивных веществ. 

Профилактика аддиктивного поведения у подростков – это проведение комплекса мероприятий 
различными специалистами разных уровней. Основными задачами, которые могут решить педагоги, 
психологи в образовательной организации совместно с родителями, являются формирование у под-
ростков позитивной Я-концепции, развитие навыков коммуникации и способности противодейство-
вать влиянию сверстников, способность гибко реагировать на изменяющиеся условия социальной 
среды. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ДЕВИАЦИЙ  
У ОДАРЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: в статье представлен анализ поведенческих девиаций одаренных подростков. Рас-
смотрены теоретические и практические аспекты проблемы профилактики девиантного поведения 
одаренных подростков. Обобщены формы, методы, технологии профилактической работы с ода-
ренными подростками, имеющими отклонения в поведении. 
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Поведенческие девиации – это серьезная проблема, с которой сталкиваются подростки, незави-
симо от их интеллектуальных способностей. Однако одаренные подростки, обладающие высоким 
уровнем интеллекта и талантов, могут быть более подвержены определенным стрессам и вызовам, 
которые могут привести к различным формам девиаций. 

Отдельные формы поведенческих девиаций одаренных обучающихся представлены в рабо-
тах Н.И. Бумаженко, В.Ф. Габдулхапова, Г.К. Ефремовой, Ф.К. Зиннурова, Т.М. Кравцовой, 
К.А. Курзовой, Н.В. Майсак, Л.В. Мардахаева, В.Д. Менделевича, Н.П. Фетискина и др. [1]. 

Систематически наблюдая за одаренными подростками, можно констатировать, что на фоне си-
стематических умственных нагрузок и постоянной занятости у них отмечаются такие маркеры пове-
дения, как заниженная самооценка, тревожность, мнительность, частая смена настроения, нарушение 
общественных норм, конфликтность, авторитарность или конформизм. Одаренные дети склонны к 
такому типу аддитивного поведения, при котором наблюдается зависимость от вида деятельности, 
например, гемблинг и трудоголизм [2]. 

Девиантное поведение ребенка может проявляться в: 
 особенностях отдельных психических процессов (расторможенность или заторможенность; их 

устойчивость или слабость; активность или пассивность; сосредоточенность или рассеянность, болт-
ливость или замкнутость); 

 социально обусловленных качества личности и чертах характера (неорганизованность, несо-
бранность, невнимательность, недисциплинированность, лживость, драчливость, капризность, упрям-
ство, агрессивность, жесткость); 
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 низкой общей культуре, негативном отношении к нравственным нормам и правилам, к окружа-
ющим людям (бестактность, равнодушие, безразличие, необязательность, невыполнение заданий, 
пропуски занятий, прогулы, конфликты со сверстниками и взрослыми); 

 вредных привычках (курение, употребление алкоголя, токсических и наркотических средств, 
увлечение азартными играми) [3]. 

При проведении профилактики поведенческих девиаций необходимо находить подход к каждому 
одаренному подростку, учитывать его индивидуально-личностные особенности. Работа с подростком 
по предупреждению у него поведенческих девиаций включает следующие задачи: развитие самопо-
знания через консультативную, тренинговую деятельность; формирование социально-психологиче-
ских умений и навыков установления и поддержания взаимоотношений с другими: понимание чувств 
и переживаний в общении; обучение навыкам конструктивного разрешения конфликтов и т. д. 

Особое значение в работе с одаренными подростками имеют место такие направления профилак-
тической деятельности, как: 

1. Контроль за нервно-физическими нагрузками одаренного ученика (профилактика перегрузок 
посредством деления учебных нагрузок, проведения физкультминуток, переключения видов деятель-
ности). 

2. Консультационная и просветительская работа со взрослыми: принятие одаренности ребенка; 
предупреждение эксплуатации способностей ученика в ущерб другим его интересам и возрастным 
потребностям; недопущение его превращения в узкоспециализированную высокопроизводительную 
машину; формирование у учителей и родителей стиля эффективного общения с одаренными учени-
ками, адекватной оценки их поступков, понимание поведенческих проявлений; ориентация на целост-
ное развитие одаренного ученика, развитие тех сторон психики, в которых он не проявляет себя ярко. 
Для родителей могут проводиться родительские собрания, круглые столы. 

3. Методическая помощь: создание образовательной среды, удовлетворяющей интересы под-
ростка, организация его социальной жизни; помощь в усвоении технологий работы с одаренными 
обучающимися. Педагогам необходимо постоянно совершенствовать свои знания в области работы с 
одаренными подростками [1]. 

Многие ученые обращают внимание на то, что в ходе развития одаренных подростков особое вни-
мание следует обращать на их эмоциональную и аффективную сферы. Ранняя диагностика эмоцио-
нально личностного развития позволяет наиболее эффективно оказать помощь в профилактике воз-
можных проблем развития одаренного подростка [1]. 

В раскрытии проблем эмоционально-волевой сферы одаренных детей обращают внимание на то, 
что такие нарушения влияют на их поведение и общение со сверстниками. Чрезмерная активность и 
автономность не формируют у одаренных подростков чувство группового взаимодействия, в резуль-
тате чего это ухудшает дисциплину и их взаимоотношения со сверстниками. Творческие ученики ча-
сто педагогически тяжелые, подвержены аномальному поведению. Поэтому во взаимодействии с 
ними необходим индивидуальный подход, педагогический такт и конфликтологическая грамотность. 
Одним из способов преодоления конфликтного поведения является просвещение родителей, усиление 
диады «учитель – родители», когда оптимальное влияние на творчески одаренных учащихся осу-
ществляется не только в образовательном пространстве, но и в семье [4]. 

Обобщая вышесказанное, можем констатировать, что проблема профилактики поведенческих де-
виаций одаренных подростков является актуальной и рассматривается в работах многих отечествен-
ных и зарубежных ученых. Анализ исследований социально-психологического направления позволил 
выделить основные подходы, формы и методы профилактической деятельности с одаренными под-
ростками, которые в основном направлены на эмоциональную и аффективную сферы, рассчитаны на 
определенный возраст одаренного подростка с учетом конкретного типа девиантного поведения. При-
оритетными большинство исследователей считают интерактивные и инновационные методы профи-
лактической работы: ролевые игры, тренинги, консультирование, метод развивающего дискомфорта, 
социально-психологический театр, моделирование ситуаций, методы арт-терапии и др. 
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КОРРЕКЦИЯ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 
Аннотация: в статье рассматривается проблема конфликтного поведения подростков. Опреде-

лена актуальность изучаемой проблемы. Дано определение конфликта, конфликтность разными ав-
торами. Изучены особенности психологического состояния подростков, факторы, провоцирующие 
агрессивность современных подростков. После анализа коррекционных программ выбрано наиболее 
эффективное средство коррекции конфликтности подростков. Определены преимущества исполь-
зования социально-психологического тренинга для разрешения конфликтных ситуаций между под-
ростками, его направления. Подобран диагностический инструментарий, на основе результатов ди-
агностики составлена коррекционная программа, состоящая из пяти этапов. 

Ключевые слова: конфликт, подростки, социально-психологический тренинг. 

В соответствии с ФГОС второго поколения выпускники среднего (полного) общего образования 
должны обладать компетенциями, необходимыми для успешной социализации в современном обще-
стве. Особое значение имеет умение уважать мнение других людей, вести конструктивный диалог, 
развивать взаимопонимание и успешно взаимодействовать. 

Отказ от решения этой задачи в подростковом возрасте может привести к серьезным личностным 
проблемам в жизни. Подростковый возраст – лучшее время для развития навыков взаимодействия с 
другими людьми. Подростковые конфликты значительно сужают круг ситуаций, в которых можно 
получить позитивный опыт социального взаимодействия. Негативный опыт опасен тем, приводит сна-
чала к социальной изоляции подростка, а затем к его дезадаптации. 

Поэтому к особенно значимым задачам можно отнести коррекцию конфликтного поведения среди 
подростков, что, в свою очередь, является актуальной проблемой. 

В.А. Лабунская определяет понятие «конфликтность» как несознаваемую или частично осознава-
емую установку личности на конфликт. С позиций Д.В. Колесова понятие конфликтности определя-
ется, как склонность личности инициировать конфликты, вступать в них [1]. 

Подростковый возраст – критический периодов развития человека. В этот период в развитии нерв-
ной системы происходит дисбаланс между возбуждением и торможением. При преобладании возбуж-
дения человек становится возбудимым, вспыльчивым, эмоционально нестабильным, остро реагирует 
на волнующие события; как отмечает О.В. Хухлаева, для подросткового возраста характерны колеба-
ния настроения без особых причин, повышенная ранимость и хладнокровие, застенчивость или ка-
призность, сентиментальность или холодность, стремление к одобрению или независимости, чув-
ственные фантазии или мудрость [3]. 

По мнению Д.У. Черкесовой и Д.А. Гаджибаевой, основными факторами, вызывающими агрессию у 
современных подростков, являются: агрессия, обусловленная личностными особенностями – предшеству-
ющий опыт жизнедеятельности, включающий проявление агрессии у себя и наблюдение подобных про-
явлений в ближайшем окружении-неразвитость коммуникативных навыков [4]. 

Отношения подростков с внешним миром носят спонтанный, неконструктивный, незрелый и не-
компетентный характер. В результате поведение подростков характеризуется повышенной конфликт-
ностью. 

Исследования показали, что подростки имеют умеренный или высокий уровень конфликтности. 
Подростки, склонные к деструктивному поведению, часто демонстрируют вербальные и объективные 
формы конфликтного поведения и аутоконфликтность, а к общим чертам личности относятся беском-
промиссность, подозрительность, озлобленность и легкая обидчивость [2]. 

Существуют различные психолого-педагогические программы, направленные на профилактику и 
модификацию конфликтного поведения в молодежной среде в форме тренинга. Тренинги организу-
ются путем создания игровых ситуаций, в которых участники условно погружаются в условия, свя-
занные с пониманием и освоением своих отношений с миром, другими людьми и самим собой. С 
точки зрения Л.А. Петровской, тренинг – это позитивный подход к развитию группы и личности, вид 
психологического воздействия, направленного на достижение позитивных изменений. 

Н.В. Багулина отмечает, что тренинг, направленный на снижение агрессии, развивает коммуника-
тивные навыки, необходимые для организации бесконфликтного общения в процессе взаимодей-
ствия, способствует развитию позитивной Я-концепции. 
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М.В. Шамардина также указывает на эффективность использования тренинга коррекции агрессии 
у молодых людей. Согласно её исследованиям, тренинги с агрессивными подростками, как правило, 
приводят к снижению агрессивности в молодежной среде и повышению уровня социально приемле-
мого поведения и навыков общения. 

Социально-психологический тренинг предполагает групповую работу, которая имеет много пре-
имуществ: это и возможность моделирования, и обратная связь, и поддержка, и опыт наблюдения, и 
возможность личностного роста, и развитие навыков межличностного общения. 

Согласно анализу научной литературы, по мнению Н.В. Гришиной, люди, которые чаще всего во-
влекаются в конфликт, часто содержат определенный набор эмоциональных качеств личности, таких 
как агрессивность, упрямство и раздражительность. Кроме того, каждой личности присущ определен-
ный уровень конфликтности личности, который повышается под влиянием неблагоприятных обстоя-
тельств. Поэтому мы выбрали методики, позволяющие определить уровень агрессивности, уровень 
конфликтности личности и способы реагирования в ходе конфликта. 

Методики исследования: методика для изучения конфликтных установок, Б.И. Хасан (на базе те-
ста РАТ), тест «Определение уровня конфликтности индивида» Д.М. Рамендик, тест «Самооценка 
конфликтности» автор, В.Ф. Ряховский, тест-опросник Томаса-Килманна на поведение в конфликт-
ной ситуации, анкета на определение межличностных конфликтов разработанная В.И. Андреевым. 

Анализ результатов диагностического исследования показал необходимость проведения коррек-
ции конфликтного поведения подростков. Для этого была составлена коррекционная программа. Це-
лью программы является коррекция конфликтного поведения посредством социально-психологиче-
ского тренинга. Она состоит из пяти этапов. 

1 этап «Индивидуальность личности!». 
Цель: Дать возможность подростку осознать свои способности, личностные черты и сопоставить 

свой портрет с тем, каким его видят окружающие, поддержать формирование у него позитивной са-
мооценки, способствовать развитию творческого воображения, чувства юмора, лидерских способно-
стей. 

2 этап «А вот и конфликт!». 
Цель: познакомить подростков с основами конфликтологии и рассмотреть наиболее типичные си-

туации возникновения конфликтов и конфликтных ситуаций среди подростков. Основное средство – 
обсуждение (разыгрывание) типичных проблемных (конфликтных) ситуаций и реальных индивиду-
альных проблемных (конфликтных) ситуаций. 

3 Этап «Коммуникация, как фундаментальный способ взаимодействия». 
Цель – познакомить подростков с основами техники активного общения, необходимой для разум-

ного и эффективного воздействия на собеседника для организации совместного взаимодействия по 
разрешению проблемной (конфликтной) ситуации. 

Основное средство – групповой тренинг, работа в сменных парах. 
4 Этап «Учимся мириться». 
Цель – сформировать навыки ведущего программы и приобрести индивидуальный опыт проведе-

ния процедуры примирения в условиях семинара-лаборатории. Основное средство – тренинг проиг-
рывания процедуры примирения. 

5 Этап «Завершение». 
Подводим итоги реализации программы, говорим о плюсах и минусах, о приобретенных навыках, 

даём обратную связь. 
Наши теоретические исследования и практический опыт изучения конфликтного поведения и его 

модификацию у подростков с помощью социально-психологического тренинга показали, что количе-
ство конфликтов, которые могут возникнуть в современной молодежной среде не уменьшилось, а вот 
потребность в умениях, знаниях и навыках в сфере разрешения конфликтов возросла. Современные 
подростки проявляют большой интерес к конструктивному взаимодействию, продуктивным способам 
поведения в конфликтных ситуациях и способов их разрешения. Однако тот факт, что с их эмоцио-
нально-личностными особенностями очень сложно справиться, обусловливает важность выбранной 
темы исследования. 
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Делинквентное поведение у подростков – это одна из наиболее серьезных проблем, с которыми 
сталкиваются современные психологи, социальные педагоги и учителя. Оно может проявляться в 
виде нарушения правил и норм гражданского общества, а также в виде противоправных действий, 
включая кражи, порчу имущества, физическую агрессию, продажу наркотиков, кражу со взломом, 
грабеж, вандализм и прочее. 

Проявления делинквентного поведения подростков включают и протестное нарушение дисци-
плины, уклонение от занятий в школе, приводящее к  плохой успеваемости, прогулам, побегам из 
дома, употреблению психоактивных веществ и алкоголя, депрессии или тревоге, аутоагрессиии, рис-
кованному поведению, повышенной вероятности неестественной смерти [1]. 

Подростки, демонстрирующие проблемное поведение, с большей вероятностью будут иметь 
неудачи в различных областях, таких как более низкая психосоциальная адаптация или физическое 
здоровье, более низкие жизненные ожидания и трудный переход во взрослую жизнь. 

В психолого-педагогической литературе, причины, порождающие делинквентное поведение у 
подростков, рассматриваются с разных точек зрения. Некоторые авторы считают, что делинквентное 
поведение является следствием низкой самооценки и неуверенности в себе, а также проблем с соци-
альной адаптацией. Другие исследователи утверждают, что это поведение является проявлением ан-
тисоциальности и несоответствия между потребностями подростков и условиями окружающей среды. 

Таксономическая теория развития антисоциального поведения выделяет два типа антисоциаль-
ного поведения: устойчивое, встречающееся реже и имеющее худший прогноз, и ограниченное под-
ростковым возрастом, имеющее более высокую распространенность в популяции. Теория антисоци-
ального поведения, одна из наиболее исследованных и влиятельных, предполагает, что люди, прояв-
ляющие стойкую антисоциальную направленность в течение жизни, в детстве могли испытывать вли-
яние неблагоприятных факторов семейной и образовательной среды. Как отмечает О.Е. Хмелевская, 
антисоциальность, начинающаяся в детстве, по-видимому, в большей степени связана с семейным 
неблагополучием и нестабильностью, с проблемами поведения и темперамента, с нейропсихологиче-
скими и когнитивными нарушениями, а также с определенной генетической уязвимостью [7]. 

Эти лица более уязвимы нейропсихологически (меньшая площадь и более тонкая кора в областях 
мозга, связанных с исполнительной функцией, мотивацией и аффективной регуляцией), что препят-
ствует возможности приобретения просоциальных навыков. Людей с антисоциальным расстройством 
личности отличает дисфункциональное познание, пренебрежение и нарушение прав других людей, 
нарушение закона, неспособность поддерживать постоянную занятость, манипулирование и неспо-
собность формировать стабильные отношения. 

С другой стороны, антисоциальность, начинающаяся в подростковом возрасте, связана с большим 
бунтарством и неприятием общепринятых норм, с неблагоприятным семейным окружением, и в мень-
шей степени с темпераментными или когнитивными особенностями, чаще объясняется негативным 
социальным опытом, приобретаемым в группе сверстников. 
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В целом, одним из главных факторов, влияющих на делинквентное поведение подростков, явля-
ется семейная среда. Считается, что неблагоприятные условия в семье, такие как физическое и пси-
хологическое насилие, алкоголизм или наркомания родителей, пренебрежение своими обязанно-
стями могут стать причиной делинквентного поведения у подростков. Таким образом, влияние соци-
ума на формирование личности ребенка и моделей его поведения неоспоримо, однако на самых ран-
них стадиях развития оно опосредованно родительской позицией, стилем воспитания. 

Определенные формы антисоциального поведения и искаженные системы ценностей, такие как 
воровство, ложь и обман, становятся для некоторых таких детей необходимыми для выживания. Эти 
дети испытывают такие психосоциальные проблемы, как частые воспоминания о негативном или 
насильственном опыте, тревога и страх перед будущим, фрустрация, гнев, депрессия, одиночество, 
недоверие, чувство страха быть отвергнутым или заброшенным. У детей из социально-экономически 
неблагополучных семей отмечается повышенный риск развития детской психопатологии, эмоцио-
нальных и поведенческих проблем, а также проблем интернализации. 

Культурно-исторический опыт и социальные нормы и устои преподносятся ребенку через призму 
отношений с родителями, родительских установок, на которые влияют также переживаемые родите-
лями конфликты, бессознательные процессы, сфера их супружеского взаимодействия [3]. 

Более подробно аспект влияния детско-родительского взаимодействия на дальнейшую жизнь ре-
бенка рассматривает теория объектных отношений. Основной причиной формирования девиантного 
и делинквентного поведения, согласно этой теории, является дефицит эмоционального контакта с ма-
терью, чрезмерная фрустрация потребностей младенца, отсутствие первичной поддержки матери, ее 
тревожность, неадекватность. Наличие таких отклонений обусловлено психологическими характери-
стиками матери, ее бессознательным содержанием, установками. 

Проблемы, о которых сообщают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, связаны с 
насилием, психосоциальной травмой. Ночные кошмары, нарушения сна, отказ от игр или общения с 
друзьями, грусть, плохой аппетит или его отсутствие, замкнутость – среди детей младшего возраста, 
а такие проблемы, как плохая концентрация внимания, тревога и депрессия, безнадежность и агрес-
сивное поведение, наблюдаются среди старших сверстников и подростков. 

В заключение можно отметить, что делинквентное поведение подростков – система поступков, 
нарушающих правила общественного порядка, которое проявляется в форме пренебрежения нрав-
ственно-этическими нормами (асоциальность), а также совершением противоправных действий (кри-
минальность). Несмотря на наличие множества концептуальных и эмпирических подходов к изуче-
нию антисоциального поведения, предполагается, что в поведенческих девиациях могут присутство-
вать различные входные пути (семейное неблагополучие, социально-экономические трудности, трав-
матические события в детстве, нейропсихологические дефициты, негативное влияние СМИ и т. д.), 
имеющие сложное взаимодействие. 

Изучение этой проблематики является важным для разработки эффективных методов работы с 
подростками и предотвращения проявлений делинквентного поведения. 
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Современный уровень развития телекоммуникационных и информационных технологий не позво-
ляет оградить несовершеннолетних от негативной и вредной для них информации, распространенной 
в сети Интернет. Переизбыток жестокости и насилия в общедоступных источниках массовой инфор-
мации, может сформировать у них искаженную картину мира и неправильные, порой даже опасные, 
жизненные установки. 

Проблема киберпреступлений в отношении детей и подростков является одной из важнейших про-
блем в обеспечении государственной безопасности. Расширение сфер влияния повышает угрозы по-
лучения негативной информации разных слоев населения, в первую очередь, несовершеннолетних. 

На сегодняшний день понятие киберпреступности не закреплено в законодательстве Российской 
Федерации, более того, точного определения данной деятельности нет и в международных докумен-
тах. Поэтому осуществляется активная проработка вопроса создания универсального международ-
ного документа по разработке мер сотрудничества государств в борьбе с различными видами кибер-
преступлений. 

Определяя природу киберпреступности, Г.А. Гундерич выражает свое мнение, что это «следствие 
глобализации информационно-коммуникационных технологий и появление международных компь-
ютерных сетей» [1, с. 15]. 

Т.Л. Тропина считает, что данное определение означает «совокупность преступлений, совершае-
мых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или компьютерных се-
тей, а также иных средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, и 
против компьютерных систем, компьютерных сетей или компьютерных данных» [5, с. 36]. 

Киберпреступность представляется самым сложным социальным явлением, существующим в ин-
формационно-коммуникационных сетях. Ее иногда отождествляют с компьютерными преступлени-
ями, но данная точка зрения не рассматривает общего массива преступных действий, совершаемых в 
информационной среде [2, с. 73]. 

Так, Н.Ф. Ахраменка под компьютерным преступлением понимает «совершение виновно-обще-
ственно-опасного противоправного деяния с использованием информационно-вычислительных си-
стем либо с воздействием на них». 

Другого взгляда в этом вопросе придерживается А.Н. Караханьян. По мнению автора, компьютер-
ные преступления – противозаконные действия, объектом или орудием совершения которых явля-
ются ЭВМ [4, с. 243]. 

Все преступления против несовершеннолетних, совершаемые посредством информационно – ком-
муникационных сетей (включая сеть Интернет), можно назвать общепринятым термином «киберпре-
ступления против несовершеннолетних». Данный вид преступлений подразделяется на несколько 
групп по типу общественных отношений, на которые они посягают. 

Так, данные преступления посягают на общественные отношения, охраняющие: 
- неприкосновенность жизни несовершеннолетнего (ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ); 
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- половую неприкосновенность несовершеннолетнего (ст. 132, 133, 135 УК РФ); 
- нормальное физическое развитие и нравственное воспитание несовершеннолетних (ст. 151.2, 

171.2, 228.1 УК РФ); 
- нормальное физическое, в том числе и половое, нравственное развитие несовершеннолетних (ст. 

242.1, 242.2 УК РФ); 
- нормальное нравственное развитие несовершеннолетних (ст. 245 УК РФ); 
- честь, достоинство несовершеннолетних либо их группы по признакам пола, расы, национально-

сти, языка, происхождения, отношения к религии, а, равно, принадлежности к какой-либо социальной 
группе (ст. 282 УК РФ) [6, ст. 2954]. 

В соответствии с данными Прокуратуры РФ количество ряда киберпреступлений в 2019 году пре-
терпело значительное увеличение – выросло с 65 949 до 90 587. Их доля от числа всех зарегистриро-
ванных в России преступных деяний составляет 4,4% – это почти каждое 20 преступление. 

По данным, приводимым Д.Н. Карповой, «в списке стран с высоким уровнем совершаемых пре-
ступлений в виртуальной среде Россия занимает 1-е место и одновременно относится к группе самых 
незащищенных от киберугроз государств» [3, с. 46]. 

Как отмечают П.Н. Кобец, А.В. Яшин, основные направления противодействия киберпреступно-
сти сегодня должны быть нацелены на решение проблем, связанных с расширением законодательства, 
выработкой мер предупреждения и снижением уровня латентности преступлений, совершаемых в ки-
берпространстве. 

По мнению А.С. Ханахмедова, внимание государства в противодействии киберпреступности на 
данном этапе должно быть сосредоточено на: выработке новых комплексных решений по предупре-
ждению и пресечению киберпреступлений; качественном повышении уровня подготовки российских 
специалистов по противодействию преступлений, совершаемых в информационной среде; развитии 
и внедрении в деятельность правоохранительных органов новых технологий как эффективного сред-
ства контроля за преступностью [7, с. 44]. 

Для того, чтобы противодействовать киберпреступлениям против несовершеннолетних, важно ре-
ализовать взаимодействие правоохранительных органов, образовательных организаций и родителей 
несовершеннолетних. 

Так, специалистам образовательных организаций рекомендуется применять следующие методы 
противодействия киберпреступлениям против несовершеннолетних: формировать знания о существу-
ющих рисках в работе в сети и способах защиты от них у обучающихся; проводить индивидуальные 
и групповые беседы, направленные на развитие устойчивости к различного рода рискам и угрозам, 
начиная с 5 класса; проводить опросы с обучающимися на тему изучения информированности об ин-
тернет-рисках, киберугрозах и способах защиты от них; проводить профилактические мероприятия, 
направленные на информационную подготовку обучающихся к работе в сети (создание стенда «Уго-
лок информационной безопасности, Неделя кибербезопасности, изготовление буклетов на тему «Без-
опасный Интернет, игра-соревнование «Информационное поколение»); поддержание психологически 
безопасной и здоровьесберегающей среды через привлечение обучающихся к различной социально-
значимой деятельности, поддерживающей здоровый образ жизни и физическую активность несовер-
шеннолетних. 

Образовательные организации активно сотрудничают с родителями или лицами, их заменяющими 
по вопросам профилактики киберпреступлений. 

Педагоги учреждений, совместно с психологом, проводят групповые консультации, на которых 
объясняют о необходимости установления доверительных и комфортных отношений с ребенком в 
семье; родительские собрания, посвященные оптимизации детско-родительских отношений. 

Родителей информируют о правилах работы в сети Интернет, о необходимости использования ро-
дительского контроля, а также рекомендуют интересоваться, какими сайтами и программами пользу-
ется их ребенок. 

В случае установления фактов совершения противоправных деяний в сети Интернет в отношении 
несовершеннолетних, родителям следует сообщать в образовательную организацию и правоохрани-
тельные органы для сплоченной работы в целях обеспечения безопасности пострадавшему ребенку. 

Таким образом, проблема киберпреступлений против несовершеннолетних является одной из важ-
нейших проблем. Данные преступления посягают на неприкосновенность жизни, нормальное физи-
ческое и нравственное развитие, честь и достоинство детей и подростков. Для того, чтобы противо-
действовать киберпреступлениям против несовершеннолетних, важно реализовать взаимодействие 
правоохранительных органов, образовательных организаций и родителей детей и подростков. 
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ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В НОРМАХ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

ПРОТИВ СЕМЬИ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Аннотация: в статье рассматриваются дискуссионные аспекты применения языковых средств 

законодательной техники при конструировании отдельных норм о преступления против семьи и 
несовершеннолетних, авторы исследуют различные пути устранения терминологических пробелов в 
конструкции состава преступления о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, пред-
ставляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ). 

Ключевые слова: семья, несовершеннолетние, преступление, противоправные действия, опас-
ность для жизни, обещания, обман, угрозы, иные способы вовлечения. 

Проблемы с толкованием юридических норм возникают, прежде всего, тогда, когда те или иные 
правоположения содержат сложные оценочные понятия. В статьях о преступлениях против семьи и 
несовершеннолетних такие термины и лингвистические обороты также имеются и к таковы «проти-
воправные действия, представляющие опасность для жизни» (ст. 151.2 УК РФ), «корыстные побуж-
дения» (ст. ст. 153–155 УК РФ), «низменные побуждения» (ст. ст. 153, 155 УК РФ), «жестокое обра-
щение» (ст. 156 УК РФ), «уважительные причины» (ст. 157 УК РФ). Рассмотрим, каким образом они 
толкуются в научной доктрине и в судебной практике. 

Прежде всего, особого внимания, на наш взгляд, заслуживает качество правовой нормы, преду-
смотренной ст. 151.2 УК РФ, которая была введена в УК РФ федеральным законом от 07.06.2017 
№120-ФЗ и является сравнительно новой и еще недостаточно применяемой на практике. За введением 
данной статьи в УК РФ никаких разъяснений не последовало, практика на данный период времени, 
по этой статье практически отсутствует. Единственным актом, который вносит хоть какую-то ясность 
в части оценки признаков состава преступления, является пояснительная записка к проекту федераль-
ного закона, которым была введена данная статья. 

В пояснительной записке указывается на необходимость уголовно-правовой охраны несовершен-
нолетних не только от вовлечения их в совершение преступлений и антиобщественных действий, но 
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и от вовлечения их в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их 
жизни. Примером таких противоправных действий является «трейнсерфинг» (проезд на крыше по-
езда) или иные виды смертельно опасного «зацепинга», руфинг (незаконное проникновение на крыши 
высоких зданий) либо в иные занятия, в том числе игры по типу «Беги или умри», когда ребенку 
предлагается перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом [1, с. 170]. 

Поскольку из действующей редакции ст. 151.2 УК РФ совершенно неясно, что стоит понимать под 
«противоправными действиями, представляющими опасность для жизни несовершеннолетнего», со-
вершенно точно, что указанная норма требует доработки. 

Нами предлагается внести следующие изменения. Прежде всего необходимо подвергнуть коррек-
ции название ст. 151. 2 УК РФ, заменив существующую редакцию на следующее словосочетание: 
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опас-
ность для жизни несовершеннолетнего». 

Относительно диспозиции, закрепленной ч. 1 ст. 151.2 УК РФ, то возможны несколько вариантов 
наполнения ее содержания. Во-первых, можно привести полный перечень противоправных деяний, 
угрожающих жизни несовершеннолетнего. Но в подобном случае мы неизбежно придем к тому, что 
указанная норма будет требовать постоянного внесения поправок, поскольку очень сложно преду-
смотреть в одной норме все варианты возможного опасного поведения  
[2, с. 192]. Во-вторых, и этот вариант, на наш взгляд, является более приемлемым, можно указать в 
диспозиции ч. 1 ст. 151.2 УК РФ на то, что под противоправными деяниями стоит понимать деяния, 
запрещенные административным законодательством. 

Диспозиция в таком случае, должна выглядеть следующим образом (с учетом предложений, вы-
сказанных нами ранее): «1. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение деяний, запрещенных ад-
министративным законодательством, и, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, 
путем уговоров, предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, до-
стигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к совершению само-
убийства или вовлечения в совершение антиобщественных действий». 

Именно указание в диспозиции статьи на то, что противоправные действия – это деяния, запре-
щенные административным законодательством, внесет определенную ясность в то, каким образом 
следует применять указанную норму. Это обусловлено еще и тем, что ответственность, к примеру, за 
проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров 
местах («трейнсерфинг», о котором говорится в пояснительной записке) предусмотрена ч. 1 ст. 11.17 
КоАП РФ. 

Несмотря на то, что в пояснительной записке к проекту федерального закона о внесении измене-
ний, которым была введена ст. 151.2 УК РФ неоднократно обращено внимание на направленность 
проекта на противостояние угрозам жизни и здоровью детей, указание в ч. 1 ст. 151.2 УК РФ на то, 
что противоправные действия виновных должны ставить под угрозу не только жизнь, но и здоровье 
несовершеннолетних, будет неправильным, ввиду того, что по своей сути угрозу здоровью несовер-
шеннолетнего составляют антиобщественные действия, о которых законодатель говорит в ст. 151 УК 
РФ. Из общего смысла пояснительной записки следует, что введение ст. 151.2 УК РФ необходимо 
прежде всего для того, чтобы установить уголовную ответственность именно за вовлечение в совер-
шение действий, которые в итоге могут повлечь смерть несовершеннолетнего, соответственно состав-
ляют угрозу именно для его жизни. 

Что касается понятий «корыстные побуждения» и «низменные побуждения», то здесь определить, 
что законодатель подразумевал под данными терминами гораздо проще. Так, например, трактовка 
корыстных побуждений содержится во многих постановлениях пленума Верховного Суда РФ и пред-
полагает совершение преступления с целью получения материальной выгоды [3, с. 172]. 

К иным низменным побуждениям доктрина и практика, в частности, относит зависть к родителям 
ребенка, месть, хулиганство, стремление использовать ребенка для проведения каких-либо медицин-
ских экспериментов, использовать его органы или ткани для трансплантации, использовать его в сек-
суальных, ритуальных целях, то есть такие побуждения, которые резко противоречат требованиям 
общественной морали и нравственности [4, с. 66; 5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование языковых технико-юридических 
средств в конструкциях норм о преступлениях против семьи и несовершеннолетних имеет определен-
ные дефекты. В частности, определенные сбои имеются в диспозиции нормы о вовлечении несовер-
шеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего 
(ст. 151.2 УК РФ). В этой связи предложены новая редакция ч. 1 ст. 151.2 УК РФ в части определения 
перечня противоправных способов воздействия на несовершеннолетних, расшифровка отдельных 
признаков субъективной стороны исследуемого посягательства. 
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Выпивающие алкогольные напитки подростки изменяют свои жизненные ценности и привычки. 
Практически все свое свободное время они находятся в обществе пьющих друзей и знакомых за упо-
треблением алкоголя и прослушиванием музыки. Они тратят все время на посиделки в барах и пабах, 
совершенно бесцельно ходят по улицам. Такие подростки не имеют времени и желания для самораз-
вития или каких-либо умственных занятий и хобби. Все обучение, чтение книг вызывает у подростков 
отвращение, они считают это бесполезной и ненужной обязанностью [1]. 

Регулярные медицинские осмотры в учебных заведениях показывают рост количества пьющих 
людей среди подростков до 16 лет. Сам детский и подростковый алкоголизм образуется за период 
примерно двух или трех лет активного выпивания алкогольных напитков. Лидирующую позицию 
среди спиртных напитков занимает пиво [8]. 

Мы можем выявить несколько мотивов, которые преследует подросток, выпивающий спиртные 
напитки [1]: 

1) возросшее стремление быть взрослым, употребление алкоголя кажется подросткам признаком 
мужества, храбрости, самостоятельности и взросления; 

2) окружающие люди, которые статично выпивают алкогольные напитки (знакомые, друзья, роди-
тели); 

3) желание приобщиться к компании, начав выпивать алкоголь; 
4) взросление под гиперопекой родителей, т.е. формирование зависимости, неподготовленности к 

вхождению во взрослую жизнь, безволия, безответственности; такие подростки боятся сами бороться с 
проблемами, настигающих их, и очень быстро поддаются нехорошему влиянию окружающей среды [2]. 

Причины алкоголизма делятся на 2 блока: общественные и внутрисемейные [1]. Причины, исхо-
дящие из общества: 

1) образ жизни в обществе. В наше время прослеживается такая тенденция, как желание большин-
ства людей разной возрастной категории и окружения получать хорошие деньги и жить с 
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максимальное удовольствие. Это является причиной некого морального разложения общества и при-
водит к разного вида зависимостям, особенно к алкогольной; 

2) доступность. Алкоголь сейчас можно увидеть в практически любом даже небольшом магазине 
у дома в огромном ассортименте; 

3) незаметная пропаганда алкоголя. Все могут увидеть обширно рекламирующийся в различных 
телевизионных программах и с СМИ образ жизни, непосредственно связанный с распитием различ-
ных спиртных напитков [3]. 

Причины, исходящие из семьи: 
1) отсутствие надлежащего контроля от родителей подростка. Если родители не заложили своему 

ребенку некоторый набор жизненных ценностей, то ребенок, попав во взрослую среду и общество (на 
улицу или в школу), не может самостоятельно принять верное решение по отношению к алкоголю. 
Однако, если ребенок вырос с определенными целями и мечтами на жизнь, он не будет расточительно 
относиться к своей жизни и убивать себя с помощью алкоголя [7]; 

2) моральная атмосфера в семье. Направить ребенка на путь алкоголизма могут и безразличные и 
недоброжелательные отношения между членами семьи, гиперопека со стороны родителей или же 
наоборот недостаток этого внимания, насилие; 

3) алкоголизм родителей; 
4) неоцененность вреда алкоголя для организма. Иногда это появляется из-за того, что родители 

не до конца рассказали своему ребенку о вреде спиртных напитков. В том числе некоторые родители 
думают, что слабоалкогольные напитки не наносят большой вред организму человека. 

Подростки употребляют алкогольные напитки в различных количествах, с разной частотой и по 
разным поводам. Однако, если отталкиваться от характера и формы употребления спиртного, под-
ростки подразделяются на несколько групп: 

1) часто выпивающие (2–3 раза в месяц и без определенного повода для этого, т.е. ради веселья); 
2) «традиционно» выпивающие (10–12 раз в год по праздникам); 
3) редко выпивающие (4–5 раз в год по значительным праздникам и в маленьких количествах); 
4) непьющие (не употребляющие вовсе или есть один случай употребления алкоголя) [2]. 
Важным фактором является возраст подростка, когда он начинает приобщаться к распитию алко-

гольных напитков. Чем раньше подросток начинает пить, тем больше вероятность того, что он будет 
«часто выпивающим» [1]. 

Организм подростка очень уязвим к воздействию спиртных напитков. Все, потому что вся дея-
тельность систем организма и органов в подростковый период имеет некоторую неустойчивость, по-
этому ткани реактивны к вредным факторам окружающей среды. 

Прежде всего, влияние токсичных веществ из алкоголя отражается на центральной нервной си-
стеме. Незначительные количества спиртного ускоряют процесс передачи возбуждения нервным 
клеткам, а умеренные только стопорят его. Наблюдается неправильное функционирование сосудов в 
головном мозге, а именно они расширяются, увеличивается кровоизлияние в ткани мозга [8]. 

В подростковом возрасте спиртное является очень опасным. Даже если подросток употребит ал-
коголь один раз, то уже нарушится процесс становления здоровой психики, а в будущем может нане-
сти существенный вред здоровью. 

Алкоголь также пагубно влияет на печень человека, так как расщепление алкоголя с помощью 
ферментов происходит именно в этом органе. При долгом и стабильном употребление алкогольных 
напитков, происходят жировые изменения в тканях (клетках) печени, а в последствии они замещаются 
клетками соединительных тканей [3]. 

Алкогольные напитки действуют и на желудочно-кишечный тракт. Спиртное действует на эпите-
лиальные клетки желудка и пищевода, а также нарушает составляющее желудочного сока. Данное 
воздействие может привести к неправильной работе желудочно-кишечного тракта, нарушить обмен 
веществ и усваивание питательных веществ и витаминов организмом. 

Личность человека начинает свое формирование в раннем возрасте. По этой причине профилак-
тику алкоголизма среди подростков следует проводить на ранних стадиях. Очень важно оказывать 
влияние на несовершеннолетнего во время формирования его нравственной и здоровой личности [10]. 

Чтобы профилактика алкоголизма среди подростков имела действенный эффект, необходимо про-
водить ее на всех уровнях жизни подростка. 

Родители – это пример для своего ребенка. Поэтому, не употребляющие алкоголь родители – это 
хороший пример для детей в семье. Родителям следует формировать негативное отношение к распи-
тию алкогольных напитков у детей, как и в кругу семьи, так и вне его [3]. 

Также следует проводить профилактику алкоголизма среди подростков в их учебном заведении, а 
именно в школах. Так как подростки большую часть дня и своего времени проводят в школе, то там 
и появляется мнение об окружающих их взрослых людях и сверстниках соответственно. В школах 
должны быть созданы такие условия, которые будут мотивировать несовершеннолетних вести 
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здоровый образ жизни и заниматься спортом. Учителя, находящиеся постоянно рядом с учащимися 
подростками, должны иметь подходящие для этого качества и быть неким примером для подражания. 
Важно проводить профилактические мероприятия, чтобы показать детям пагубное влияние алкоголя 
на организм человека [9]. 

Профилактика алкоголизма делится на три главных стадии: 
1) первичная; 
2) вторичная; 
3) вретичная [9]. 
Главной из них является как раз первичная стадия профилактики алкоголизма. Целью этой стадии 

является предупреждение начала употребления спиртных напитков среди еще не употребляющих его 
людей. Отсюда следует, что она стадия направлена на подростков и детей, а также на молодежь. Необ-
ходимо воссоздать резко негативное отношение к распитию спиртных напитков в неограниченных 
количествах, а также постараться сократить количество граждан, которые могут быть подвержены 
алкогольной зависимости. Можно сказать, что данная стадия профилактики направлена больше на 
укрепление и сохранения общего здоровья человека и создания здорового образа жизни [10]. 

Главными принципами профилактики алкоголизма являются: 
1) трезвеннический образ жизни и сами воспитательные работы «против алкоголя» должны рас-

пространяться на учеников и на их родителей тоже; 
2) противоалкогольные работы должны быть проведены учителями с приглашением соответству-

ющих специалистов; 
3) сама профилактика должна быть постепенной, но систематической и учитывать психологиче-

ские, возрастные особенности несовершеннолетних, показывать пагубное влияние спиртного на 
жизнь и здоровье общества и людей; 

4) профилактика должна иметь целостный вид, проводиться постоянно, а также формировать нега-
тивное отношение к распитию спиртных напитков и пьянству [9; 10]. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ ИЗ СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
Аннотация: в статье рассматривается профилактическая работа с подростками из социально 

уязвимых категорий. Указаны цели, задачи, формы работы в подростковом центре, созданном в 
г. Рязани в рамках программы «Подростки России». Раскрываются особенности подросткового воз-
раста. Приведены мероприятия, направленные на профилактику девиантного и делинквентного по-
ведения подростков. 

Ключевые слова: профилактика, подростковый возраст, девиантное поведение, делинквентное 
поведение, программа, подростковое пространство. 

Подростковый возраст характеризуется интенсивным физическим развитием, перестройкой пси-
хики ребёнка, стойким нарушением поведения, изменением отношения к учебной деятельности, что 
несет разнообразные риски, связанные с девиантным и делинквентным поведением. Необходимо по-
мочь подросткам взрослеть, создавать для них комфортную принимающую среду, формировать у них 
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позитивный образ «Я», направлять их энергию на созидание, а не на разрушение. Организация работы 
с подростками не только в стенах школы, но и за её пределами по профилактике девиантного и де-
линквентного поведения – одна из актуальных задач современного общества. 

В 2022 году принята программа Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Под-
ростки России», стратегия которой направлена на создание системной работы с подростками. 

Задачи программы включают не только повышение уровня компетенций родителей в общении с 
подростками и формирование специалистов-профессионалов по работе с подростками, но и развитие 
детских общественных объединений, а также создание и развитие в стране сети подростковых про-
странств – территорий, где они могли бы общаться в неформальной обстановке, находить новых дру-
зей, обмениваться впечатлениями друг с другом, а главное – проводить свободное время с пользой. 

Этапы реализации программы «Подростки России»: 2022 год – включение десяти пилотных реги-
онов в программу; 2023–2024 годы – открытие подростковых центров и налаживание системной ра-
боты по общим стандартам и технологиям, в том числе и в сельской местности; 2025–2026 годы – 
единая система поддержки трудных подростков на всей территории России. 

По статистическим данным, в Рязанской области 1525 детей и подростков находится в социально 
опасном положении, что составляет 0,8% от численности детей региона в количестве 196208 человек. 
Некоторые из них, употребляющие наркотические вещества, поставлены на профилактический учёт 
в комиссии по делам несовершеннолетних. За цифрами статистики можно увидеть семейное неблаго-
получие, конфликтность подростка с учителями, с родителями, со сверстниками, недостаток психо-
лого-педагогических компетенций у родителей, отсутствие подростковых пространств, где бы они 
смогли получить помощь в кризисных ситуациях, с пользой провести свое свободное время. 

В регионе проводится большая работа по профилактике девиантного и делинквентного поведения 
несовершеннолетних, по защите их прав, свобод и законных интересов, но основная часть мероприя-
тий до настоящего времени носила просветительский и информационно-разъяснительный характер. 

Наряду с 13 субъектами Российской Федерации Рязанская область в 2022 году вошла в число пи-
лотных регионов программы «Подростки России», которая направлена на всестороннее развитие си-
стемной работы с подростками. Одной из задач проекта является создание принимающей среды для 
подростка. Выполнение данной задачи предусматривает создание и развитие в стране сети про-
странств для несовершеннолетних, где они могли бы встречаться в неформальной обстановке, об-
щаться, находить себе новых друзей и проводить свободное время с пользой. Новые подростковые 
пространства открылись также в Тамбове, Туле, Саратове, Новосибирске, Семёнове (Нижегородская 
область), Ульяновске, Челябинске, Чусовом (Пермский край), Кызыле (Республика Тыва), Новоче-
боксарске (Республика Чувашия), Сыктывкаре (Республика Коми), посёлке Барсово Сургутского рай-
она (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). 

В Рязани Центр «Территория подростков «Офлайн» открылся на базе НКО «Ресурсный центр со-
циального сиротства» (руководитель – Н.В. Цыпич). Цель – социализация, профессиональное само-
определение и развитие подростков из социально уязвимых семей. 

Задачи следующие: формирование у подростков личностно-ценных качеств и психологических 
механизмов защиты; повышение мотивации к личностному росту и профессиональному развитию 
подростков; развитие универсальных навыков, необходимых для решения глобальных задач, стоящих 
перед человеком будущего; включение подростков в социально-культурную жизнь; включение под-
ростков в социально значимую деятельность; социально-психологическое сопровождение семьи, ис-
пытывающей трудности воспитания детей; включение подростков в оценку эффективности проектов 
в рамках реализации программы; развитие компетенций окружения подростков: родители, специали-
сты, волонтёры; информационное сопровождение программы. 

Выполнение данных задач предусматривает выполнение следующих мероприятий: сюжетно-ро-
левые игры на развитие навыков креативности, целеполагания и др.; индивидуальные консультации 
по выбору профессии; тренинги на развитие навыков осознанного выбора профессии; мастер-классы 
от представителей различных профессий и сфер занятости; краткосрочные профессиональные стажи-
ровки; тренинги развития навыков XXI века; мастерские (цикл занятий визуальных искусств, оратор-
ского мастерства, кулинарный ликбез, Школа красоты, цифровых технологий и др.); встречи с успеш-
ными представителями разных профессиональных сфер; сюжетно-ролевые игры по профилактике де-
виантного поведения; театральная мастерская; киноклуб; участие в волонтерских акциях; создание и 
реализация социально значимых проектов; кризисное индивидуальное и семейное консультирование; 
конференции, круглые столы, мастер-классы по проблемным вопросам для родителей, волонтеров и 
специалистов и др. 

Так, например, тренинг «Марафон развития навыков «ПодростОК» помогает подросткам разо-
браться в себе, понять свои чувства и эмоции, стать увереннее в своих решениях и в своём будущем. 
Тренинг сочетает в себе групповые занятия в очном формате по 4 блокам: «Кто Я», «Мои чувства и 
эмоции», «Я среди людей», «Моё будущее». Тренинг проходит как оффлайн, так и отдельные задания 
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можно выполнить в режиме онлайн в закрытой группе в социальной сети ВКонтакте. Занятия направ-
лены на формирования умения общаться, делать сознанный выбор, ставить перед собой цели и задачи 
и уметь их выполнять. 

Проект «Социальный театр» помогает подросткам проиграть трудные жизненные ситуации, по-
смотреть на самого себя со стороны, проработать собственные чувства, выработать жизненные 
навыки, способствующие отказу от вовлечения в негативные модели поведения. 

Игровой курс «PROфессия» формирует у подростков знания о существующих профессиях, разви-
вает умения и навыки для устройства на работу, помогает ориентироваться на рынке труда и подхо-
дить к выбору профессии более осознанно. Курс состоит из нескольких занятий, в ходе которых под-
ростки могут определиться со своей будущей профессией, начнут ориентироваться в имеющихся ва-
кансиях, научатся грамотно составлять резюме, получат навыки, как пройти собеседование и на что 
следует обращать внимание при трудоустройстве. 

«Территория подростков «Офлайн» – это открытое пространство, которое создано для вовлечения 
детей в общественно полезную деятельность, налаживания взаимодействия с ними и оказания по-
мощи в преодолении трудностей переходного возраста. Это пространство для общения, самовыраже-
ния, образования и развития подростков. В неформальной обстановке с детьми и подростками легче 
выйти на контакт и оказать им психоэмоциональную поддержку. Здесь психологическую помощь мо-
жет получить не только ребенок, но и родитель. Приглашение родителей и совместное решение с ре-
бёнком проблемы, нахождение общих точек соприкосновения – это достижение специалистов центра. 

Ежемесячно центр посещает более 250 подростков, от 5 до 20 человек в день. В дальнейших пла-
нах – создавать похожие пространства на территории города и региона. Запланировано также созда-
ние базы знаний по технологиям подростковой работы, обучение специалистов, задействованных в ее 
реализации, информирование целевых групп, распространение эффективных практик. 

Работа с подростками на специально организованных пространствах позволит создать специаль-
ную среду, в которой они могут проявлять собственную созидательную активность, занимаясь соци-
ально значимой деятельностью, что будет способствовать постепенному уменьшению количества де-
тей группы риска, профилактике подростковых правонарушений. 
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ЦЕННОСТИ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ  
ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты изучения смысловой сферы под-
ростков, состоящих на внутришкольном учёте и подразделении по делам несовершеннолетних. Ре-
зультаты сравнительного анализа показали, что ценности карьера/власть, наличие собственных де-
тей и уважение со стороны окружающих в большей степени ценятся подростками-правонарушите-
лями, а образованность – подростками, не состоящими на учете в подразделении по делам несовер-
шеннолетних. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки-правонарушители, смысловая сфера, ценно-
сти, уровень самооценки. 

Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, приобрело в последние 
годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания социологов, социальных психо-
логов, медиков, работников правоохранительных органов. Современный кризис, охвативший все ми-
ровое сообщество, характеризуется такими общими для разных стран чертами, как усилием социаль-
ной отчужденности среди молодежи, все большим распространением в детской среде саморазрущаю-
щего поведения, что приводит к росту преступности, наркомании, алкоголизма и других негативных 
явлений. 

Проблема деформации развития личности в подростковом возрасте и формирования у подростков 
отклоняющегося поведения рассматривалась в значительном количестве работ: А.Е. Личко, 
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В.Т. Кондратенко, А.И. Селецкий, С.В. Тарарухин, В.А. Татенко, Е.В. Заика, Н.П. Крейдун, 
А.С. Ячина и др. Подробно проанализированы патопсихологические предпосылки противоправного 
поведения (роль отклонений от психической нормы, акцентуаций характера и др.), изучены соци-
ально-психологические условия нарушений развития личности подростков (роль различных особенно-
стей его взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками). В практической психологии образования 
достаточное внимание уделяется особенностям трудных подростков (Э.К. Гульянц, И.В. Дубровина, 
Т.П. Скрипкина и т. д.). Однако до настоящего времени недостаточно разработаны представления о 
смысловых особенностях трудных подростков. 

В психологических исследованиях под смыслом понимается осознание отношения к жизненным 
целям. Как отмечает Т.И. Шульга, «при осмыслении собственной жизни человек находится в состоя-
нии равновесия со средой, при отсутствии смыслов появляются проблемы в жизни и реализации себя. 
Основные составляющие смысла в психологии – интеграция личной и социальной действительности, 
объяснение и интерпретация жизни и жизненная цель (задача) – находят недостаточное проявление у 
детей и подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях» [2, с. 26]. Нарушения развития 
смысловой сферы часто связаны с потерей интереса к жизни, ощущения её бесцельности. В ответ на 
это несовершеннолетние начинают активный поиск новых стимулов и ощущений и, как следствие, 
совершают правонарушения. 

Цель нашего исследования состояла в выявлении особенностей смысловой сферы подростков-
правонарушителей. Мы предполагали, что существуют значимые различия в уровне самооценки, в 
смысложизненных ориентациях, в структуре жизненных ценностей подростков-правонарушителей 
и подростков, не состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Для проверки 
нашей гипотезы мы использовали результаты исследования, проведённого на базе общеобразователь-
ных школ Октябрьского района г. Ростова-на-Дону. В исследовании приняли участие 60 подростков 
в возрасте от 13 до 15 лет, из них 30 человек состоят на внутришкольном учёте и подразделении по 
делам несовершеннолетних и 30 человек не имеют нарушений в поведении. 

Методики исследования: тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. Крамбо и Л. Махолика в 
адаптации Д.А. Леонтьева, методика «Ценностные ориентации» М. Рокича, методика «Выявление 
уровня самооценки» А.А. Реана. Для статистической обработки использовался U – критерий Манна – 
Уитни. 

В результаты диагностики самооценки у большинства подростков в обеих группах выявлена не-
адекватно завышенная самооценка, что вполне характерно для подросткового возраста (у 84% под-
ростков-правонарушителей и у 87% подростков, не состоящих на учёте в подразделении по делам 
несовершеннолетних). На основе неадекватно завышенной самооценки у подростков возникает непра-
вильное представление о себе, идеализированный образ своей личности, возможностей и своей цен-
ности для окружающих. Сравнительный анализ с помощью критерия Манна-Уитни не выявил значи-
мых различий в уровне самооценки в двух группах подростков. 

Диагностика смысложизненных ориентаций подростков проводилась с помощью теста смысло-
жизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. Статистически значимые различия выявлены по шкалам об-
щей осмысленности жизни, целенаправленности и удовлетворенности процессом жизни. Показатели 
по этим шкалам значимо ниже у подростков-правонарушителей, чем у подростков, не состоящих на 
учёте в ПДН. Это говорит о том, что подростки-правонарушители испытывают трудности при опре-
делении целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную пер-
спективу, у них присутствует неудовлетворённость прожитой частью жизни, степень осмысленно-
сти смысложизненных проблем характерна для них в меньшей степени. 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича применялась в значительно модифицированном виде, 
а именно использовался другой, более простой и однозначно сформулированный перечень целей в жизни, 
предложенный Н.С. Пряжниковым для профориентационных занятий [1]. Обработка и интерпретация ре-
зультатов основывается на анализе иерархии ценностей испытуемых. Так, после проведённой диагностики 
выяснилось, что наиболее высокие ранговые места в группе подростков-правонарушителей имеют 
ценности: здоровье, верные друзья, любовь и счастливая семья. Можно сказать, что подростки-пра-
вонарушители ориентируются на общечеловеческие ценности из группы межличностных отношений. 
Подростки, не состоящие на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, в иерархии ценно-
стей отвели высокое место следующим категориям: здоровье, верные друзья, образованность и счаст-
ливая семья. То есть наиболее значимыми являются ценности, касающиеся межличностных отноше-
ний и здоровья. Следовательно, наиболее похожи значения следующих ценностей: верные друзья, 
здоровье, любовь и счастливая семья – они занимают высокие места в иерархии ценностей подростков 
из обеих групп; деньги и риск/азарт – наименее ценны для всех подростков. 

Проанализируем различия в ценностных ориентациях подростков из обеих групп. Для этого обра-
тимся к диаграмме на рис.1. 
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма ценностей у подростков 

Статистически значимыми оказались различия в ранговом положении следующих ценностей: 
 ценность карьера/власть является более значимой для подростков-правонарушителей – они при-

сваивают ей более высокие места в иерархии; 
 наличие собственных детей также более значимо для подростков-правонарушителей; 
 уважение со стороны окружающих является более ценным для подростков-правонарушителей, 

чем для подростков, не состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних; 
 образованность, напротив, занимает более высокий ранг у подростков, не состоящих на учете, 

то есть, для них более важно получить качественное образование, чем для подростков-правонаруши-
телей. Можно предположить, что у подростков-правонарушителей вышеперечисленные потребности 
находятся в состоянии депривации, что и приводит к актуализации соответствующих ценностей. 

Результаты исследования могут служить основой для разработки психолого-коррекционных 
программ в целях профилактики правонарушений среди подростков, оптимизации самооценки и 
самоотношения, повышения уровня осмысленности и целенаправленности жизни. Учитывая психо-
логические особенности развития детей данной категории, необходимо особое внимание обращать на 
формирование их смысла жизни, осознание своих целей и построение жизненных сценариев [3]. 
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Аннотация: в статье исследуются причины и сущность девиантного поведения подростков. 

С целью предупреждения девиантного поведения автор предлагает реализацию профилактических 
мероприятий с учетом особенностей подросткового возраста. Особое внимание в статье уделено 
обеспечению психологической безопасности подростков, формам и способам ее создания в условиях 
современной образовательной среды. 

Ключевые слова: школьный психолог, девиантное поведение, психологическая безопасность, диа-
гностика, профилактика. 

Современные социокультурные условия, нестабильный и изменчивый мир, кризисное состояние 
экономики, культуры, образования являются причинами неустойчивой социализации детей, подвер-
женных влиянию антисоциальных групп и социальных сетей. Как результат этого, растет преступ-
ность среди подростков и молодежи, становятся социальной проблемой детский алкоголизм, суицид, 
вовлеченность подростков в преступные группы, наркомания становится часто встречающимся явле-
нием среди подростков [3]. 

Все указанные отклонения от правовых, социальных, моральных и возрастных норм, наносящие 
вред организму человека и социуму, принято называть девиантным поведением. Причинами девиант-
ного поведения, как отмечает Н.К. Бакланова, могут быть: 

1) биологические причины. Подростки по своему биологическому складу уже заранее предраспо-
ложены поступать асоциально (физическое строение, здоровье и выносливость, типологические свой-
ства нервной системы); 

2) психологические причины. Девиация складывается за счёт влияния на человека внешних фак-
торов и раздражителей, а также его личностных психологических качеств; 

3) социальные причины. К социальным факторам относятся: общественные процессы (политика, 
средства массовой информации), деятельность социальных групп, в которых состоит индивид, мик-
росоциальная среда (уровень жизни в семье, близкое окружение) [1]. 

Согласно классификации Е.В. Змановской, различают: 
 антисоциальное поведение (противоречащее правовым нормам: воровство, хулиганство, ванда-

лизм, порча имущества, продажа наркотиков и т. п.) 
 асоциальное (отклоняющееся от выполнения морально-нравственных норм: отклонения от 

учебы, агрессия, уходы из дома, бродяжничество, суицид) 
 аутодеструктивное (отклоняющееся от медицинской и психологической нормы, угрожающее це-

лостности и развитию личности: наркомания, токсикомания, алкоголизм, курение, вскрытие вен). 
Н.А. Рождественская выделяет 16 видов девиантного поведения, среди которых буллинг, химиче-

ская зависимость, лживость, депрессии, насилие над животными и т.д. [4]. 
Такое количество отклонений определяет необходимость изучения причин их возникновения. 

Ведь подростковый возраст, ввиду психологической нестабильности и лабильности нервной системы, 
является самым благоприятным периодом для развития деструктивного поведения. В подростковом 
возрасте ведущей деятельностью является общение и для молодого человека очень важно быть 
«своим» в группе сверстников. На этот возраст приходится возникновение потребности в самооценке 
и развитие самосознания. При этом в 12–13 лет у подростков самооценка часто неадекватная (зача-
стую заниженная), что приводит к самонеприятию, самоотвержению из-за внешнего вида, характера 
и т. п. 

Основным новообразованием подросткового возраста является чувство взрослости. Возникающие 
в этот период конфликты со взрослыми, в семье, вызваны непониманием того, что подросток хочет 
быть самостоятельным, жить в соответствии с собственным пониманием жизни. Поэтому часто у под-
ростка возникает протест и отчуждение, как следствие девиантное поведение. 

Данные причины обусловили появление трудностей в адаптации и социализации подростков. В 
связи с этим, возникает вопрос, как предупредить девиатное поведение подростков, каковы меры про-
филактики, которые можно реализовать в среде школы. 

Все меры профилактики девиантного поведения можно разделить на несколько групп: 
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1) диагностика и выявление возможных причин и предпосылок возникновения девиантного пове-
дения (работа школьного психолога, классного руководителя с использованием эмпирических мето-
дов исследования); 

2) просветительская и консультативная работа с родителями (выявление семей «группы риска», 
вовлечение семьи в жизнь школы и класса); 

3) психологическое сопровождение подростков группы риска (консультации, проектирование 
ИОМ на основе ПМПК); 

4) развитие воспитательной системы класса (профилактические беседы о вреде курения, наркома-
нии и т. п., вовлечение подростков в организацию мероприятий класса, в том числе социально-значи-
мые, волонтерские события); 

5) обеспечение психологической безопасности подростков [2]. 
Ю.В. Смык на основе проведенных исследований подчеркивает, что в понимании психологиче-

ской защищенности можно определить два компонента: внутренний (личностный) и внешний (соци-
альный) [5]. Внутренний компонент – это психологический потенциал личности, вселяющий уверен-
ность справляться с трудностями адаптации в социуме. Внешний – это социальные обстоятельства и 
отношения личности. 

Психологическая защищенность достигается за счет развития личностного и внешнего проявления 
социализации. В обществе психологическая защищённость даёт возможность людям чувствовать себя 
уверенно даже в неблагоприятных ситуациях. 

Первое научное обоснование психологической защищенности можно найти в психоаналитической 
концепции К. Хорни, описывающей связь нарушения психологической безопасности ребенка и раз-
вития враждебности к обществу. Поведение ребенка, не ощущающего безопасности в семье, сопро-
вождается в дальнейшем беспомощностью, страхом, агрессией, проявляющиеся во всех взаимоотно-
шениях с другими людьми. В концепции гуманистической психологии К. Роджерс и А. Маслоу рас-
сматривали защищённость как базовую потребность человека, выделяя чувство внутренней защищен-
ности в отдельную самостоятельную потребность личности, нуждающуюся в постоянном поддержа-
нии для полноценной адаптации человека в социуме. 

В связи с этим необходимо определить направления мер по созданию психологической защищен-
ности личности подростка. 

1. Развитие психологического потенциала личности (развитие адекватной самооценки, анализ при-
надлежности подростка к социальной группе и его функции внутри группы, реалистичный уровень 
притязаний к себе (посильные цели), отсутствие тревожности и страхов с помощью самоконтроля и 
саморегуляции) 

2. Гармонизация личностного и социального через вовлечение подростка в социальные сферы от-
ношений (реальные социальные обстоятельства и отношения внутри которых личность действует и 
существует.) 

Н.В. Юдин в своих исследованиях обращает внимание на взаимосвязь психологической защищен-
ности с развитием личностных качеств (жизнестойкости, уверенности в себе) и ценностей личности, 
необходимых для успешного преодоления трудностей. 

В качестве вывода следует подчеркнуть ответственность и важность решения профессиональных 
задач школьного психолога по предупреждению и профилактике девиантного поведения подростков. 
Выявление психологических предпосылок и типологических свойств личности, подверженной девиа-
нтному поведению, высококвалифицированная и своевременная работа психолога, могут предупре-
дить аутодеструктивное поведение личности. Создание условий психологической защищенности под-
ростков способствует становлению и гармоничному развитию школьника. 
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дежной политики, лаборатории психологической поддержки студентов и профессорско-преподава-
тедьского состава МГТУ им. Н.Э. Баумана по противодействию идеологии экстремизма и терро-
ризма, как воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, националь-
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Проблема противодействия идеологии экстремизма и терроризма является острой и насущной в 
настоящее время. Решение этой проблемы является актуальным для всех структурных элементов рос-
сийского общества, в том числе и для образовательной среды. Следует отметить, что несмотря на то, 
что соответствующие органы прилагают максимум усилий для предотвращения террористических ак-
тов в образовательных организация и вовлечения учащейся молодежи в противоправную деятель-
ность террористических организаций различного толка, случаи терроризма с участием обучающихся 
случаются с ужасающей регулярностью (см. рис. 1) [1, с.57] 

Рис. 1. Статистика совершения актов скулшутинга в России (2014–2021 гг.) 

По заявлению заместителя секретаря Совета безопасности России Александра Гребенкина, с фев-
раля прошлого года в России было предотвращено более 100 преступлений террористической направ-
ленности, исполнителями которых были молодые люди. В 2022 году в образовательных организациях 
правоохранительными органами на стадии приготовления пресечено 7 таких преступлений, а также 
не допущены 22 попытки нападений на учащихся и учителей. 

К сожалению, приходится констатировать, что экстремистские и террористические организации в 
своем развитии не стоят на месте и используют в своей деятельности современные методы и 
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технологии. Это касается как собственно организации и совершения террористических актов, так и 
методов вербовки новых адептов в свои ряды. 

В Московском государственном техническом университете ведется систематическая работа по 
предупреждению проникновения идеологии терроризма и экстремизма в образовательную среду. 

Основными внутренними документами, определяющими направление деятельности педагогиче-
ского коллектива вуза в этом направлении, являются «Комплексный план по противодействию нарко-
генной субкультуре и идеологии экстремизма и терроризма в МГТУ имени Н.Э. Баумана на 2021–
2023 годы» и приказ ректора «Об организации контроля за обеспечением безопасности и антитерро-
ристической защищенности объектов (территорий) МГТУ им. Н.Э. Баумана» от 22 октября 2021 года. 

С введением в действие должности проректора университета по молодежной политике и воспита-
тельной деятельности обязательным условием образовательного процесса становится требование 
чтобы студенты формировались не только как специалисты, но и как полноценные граждане обще-
ства. 

Педагоги МГТУ им. Н.Э. Баумана А.С. Миронов, С.Ю. Крылов и С.В. Лазарев по поручению Ми-
нистерства науки и высшего образования Российской Федерации в составе рабочей группы по разра-
ботке «Стратегии по реализации молодежной политики до 2030 года» предложили комплекс задач и 
мер по их решению, которые предполагают в частности воспитание российской молодежи в соответ-
ствии с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями. 

Формирование патриотизма и гражданственности, чувства принадлежности к российскому обще-
ству является тем барьером, который позволяет студентам МГТУ им. Н.Э. Баумана успешно проти-
востоять идеологии экстремизма. 

В этом учебном году в рамках акции «СВОих не бросаем» студенты всех курсов в свободное от 
учебы время изготовили и отправили в зону СВО уже восемь маскировочных сетей. Танкисты 150-й 
мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии в ответ прислали видеообращение со 
словами благодарности. Психологический эффект от просмотра видеоролика трудно переоценить. 

Также наши студенты приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных героизму мос-
ковского народного ополчения в годы Великой отечественной войны. Поездка по местам боев 6-й и 
13-й дивизий народного ополчения в Смоленской области, встреча с родственниками участников тех 
боев, представление того, как их ровесники с оружием в руках отстаивали независимость нашей Ро-
дины, не щадя своей жизни вызвала живой отклик у студентов. 

Из этих и подобных им мероприятий складывается целостная мозаика воспитательной работы, 
направленной на решение таких основных задач образовательной деятельности университета как вос-
питание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям 
и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Университета и формирование у 
обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивили-
зации и демократии. 

Все это укладывается в целостную концепцию профилактики терроризма и представляет собой 
совокупность мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих со-
вершению преступлений террористической направленности, а также на оказание воспитательного 
воздействия на лиц в целях недопущения совершения ими указанных преступлений [2, с. 6]. 

С целью информирования профессорско-преподавательского состава МГТУ им. Н.Э. Баумана о 
методах противодействия проникновению идеологии экстремизма и терроризма в образовательную 
среду в системе переподготовки и повышения квалификации для них в разделе обязательных тем чи-
тается лекция с аналогичным названием. В рамках этой лекции преподаватели знакомятся с системой 
законодательных актов Российской Федерации, направленных на борьбу с распространением идеоло-
гии экстремизма и терроризма и мерах ответственности за деяния подобного рода. Изучаются при-
знаки вовлечения студентов в экстремистские и террористические организации, причины формирова-
ния молодежных формирований экстремистского толка. Рассматриваются маркеры, позволяющие 
определить вербовщиков террористических и экстремистских организаций и способы психологиче-
ской защиты от их негативного воздействия. 

В рамках этих занятий преподавателям разъясняется их роль как «значимого другого» для форми-
рования мировоззренческой, нравственной позиции студентов. Внешний облик педагога, его оценоч-
ные суждения по отношению к тем или иным событиям, происходящим в стране, культура речи и 
взаимоотношений, все это имеет непреходящее значение для воспитания студентов, даже в тех слу-
чаях, когда эта деятельность не является целенаправленной. Социально-психологический статус пре-
подавателя сам по себе уже является важнейшим условием формирования правильных аттитюдов сту-
дентов по отношению к реалиям действительности. 

Большую роль в профилактической работе по предупреждению проникновения идеологии экстре-
мизма и терроризма в образовательную среду играет деятельность Лаборатории психологической 
поддержки студентов МГТУ им Н.Э. Баумана (далее Психологическая служба). Одно из важнейших 
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направлений работы в этом плане, это проведение социально-психологического тестирования. Эта 
процедура позволяет из всей совокупности обследуемых студентов выделить тех, кого можно с боль-
шей долей вероятности отнести к группе риска. В первую очередь пристальное внимание уделяется 
студентам с повышенным уровнем агрессивности и склонностью к девиантному поведению. Ведь 
именно на них в первую очередь обращают внимание вербовщики экстремистских организаций. 

При анализе результатов социально-психологического тестирования из фокуса внимания психо-
логов не выпадают студенты, попавшие в группу риска с выраженным доминированием внешней ло-
кализацией контроля волевого усилия. Именно эти студенты, являясь «ведомыми», чаще всего попа-
дают в сети экстремистских и террористических организаций. Сотрудники психологической универ-
ситета с преподавателями проигрывают ситуации, позволяющие создать условия для того чтобы эти 
студенты обратились за помощью к психологам. Психолого-педагогическое сопровождение данных 
студентов позволяет удержать их от опрометчивых поступков. 

Еще одним направлением деятельности Психологической службы МГТУ им Н.Э. Баумана по пре-
дупреждению проникновения идеологии экстремизма и терроризма в образовательную среду явля-
ется работа со студентами, получающими лицензии на приобретение, хранение и применение травма-
тического и огнестрельного оружия. По запросу Национального антитеррористического комитета с 
данными студентами проводятся беседы по результатам которых составляется психологический порт-
рет, который в дальнейшем используется разрешительной системой МВД РФ для принятия оконча-
тельного решения о выдаче лицензии. 

Зачастую сотрудники Психологической службы сталкиваются с ситуациями, когда студенты сами 
не знают для чего им нужно оружие, поскольку это инициатива старших близких родственников. В 
таких случаях удается отговорить студентов от необдуманного решения. 

Совокупная целенаправленная и скоординированная деятельность Управления молодежной поли-
тики, профессорского-преподавательского состава и Психологической службы МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана успешно позволяет решать задачи по предупреждению проникновения идеологии экстремизма 
и терроризма в образовательную среду вуза. 
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Современный век можно без преувеличений назвать веком противоречий между ростом гиподи-
намии и увеличением количества жизненных задач и приоритетов. Поэтому сохранение и охрана здо-
ровья, внедрение современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, форми-
рование мотивации в здоровом образе жизни (ЗОЖ) – это одни из самых важных задач нашего вре-
мени. 
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Пропаганда ценностного отношения к своему здоровью и формирование стиля здорового образа 
жизни (ЗОЖ), приобщение обучающейся молодёжи к занятиям спортом (физической активностью) – 
залог здоровья у будущих поколений, создание условий для личностного роста молодежи. 

Развитие и внедрение в вузах современных, в том числе цифровых здоровьесберегающих техно-
логий, будет способствовать совершенствованию противодействия проникновению в образователь-
ную среду идеологии наркогенной субкультуры. 

Московский государственный технический университет (национальный исследовательский уни-
верситет) имени Н.Э. Баумана (далее МГТУ им. Н.Э. Баумана) реализует успешно Физкультурно-
оздоровительную и патриотическую программу «10000 шагов к жизни!» (далее Программа), которая 
реализуется в целях формирования аэробной выносливости, вовлечения обучающихся в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом, их физическое и духовно-нравственное развитие. В 
Бауманском университете уделяется важное значение вопросам организации здоровьесбережения 
студентов и формированию стиля и моды на здоровый образ жизни среди студентов. 

Физкультурно-оздоровительный факультет (ФОФ) МГТУ им. Н.Э. Баумана и Учебно-методиче-
ский центр «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодёжной среде» 
(УМЦ ЗТПН), реализует Программу на системной основе с использование физкультурно-образова-
тельной среды для формирования стойкого неприятия наркотиков в студенческой среде и противо-
действия попыткам проникновения в образовательную среду вуза идеологии наркогенной субкуль-
туры. 

Цель Программы: формирование единого физкультурно-образовательного пространства патрио-
тической направленности, вовлечение обучающихся и членов их семей в занятия физической культу-
рой и спортом, подготовка инструкторов здорового образа жизни (ЗОЖ), сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, формирование компетенции «ЗОЖ-грамотность» и мотивации обучающихся 
к выбору ЗОЖ. 

Задачи Программы: 
 содействие физическому развитию обучающихся, укрепление здоровья, закаливание организма, 

профилактика наиболее распространенных заболеваний, формирование и совершенствование двига-
тельных навыков; 

 обучение нормам здорового образа жизни; 
 формирование у обучающихся чувств патриотизма и коллективизма, с последующим преобра-

зованием их в базовые жизненные ценности; 
 социально-психологическая адаптация обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (ОВЗИ); 
 формирование информационной системы сквозной идентификации и цифровой системы персо-

нального учета участников Программы, исключения их повторной регистрации; 
 разработка и внедрение цифровых технологий в практику организации мероприятий Про-

граммы; 
 формирование навыков самоконтроля и сохранения здоровья; 
 развитие дистанционных технологий популяризации двигательной активности и развитие сорев-

новательности по фоновой ходьбе через мобильное приложение «Человек идущий»; 
 совершенствование технологий освещения в средствах массовой информации, социальных сетях 

и в сети Интернет мероприятий Программы; 
 создание интернет-челленджей и видеоконтента, направленных на популяризацию аэробной фи-

зической активности и здорового образа жизни; 
 внедрение Программы в учебный процесс по учебой дисциплине «Физическая культура и 

спорт», с внесением изменений в балльно-рейтинговую систему поощрения участников Программы; 
 совместное с обучающимися участие в мероприятиях Программы их родителей или родственников. 
Основные направления, этапы реализации Программы. 
Подготовительный: предварительная регистрация студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана (I, II и  

III группы здоровья) на мероприятие осуществляется на платформе нейросетевого сервиса онлайн 
образования «НейроSPOC» в календаре событий, расположенном на сайте кафедры «Физическое вос-
питание». В календаре событий организаторы открывают дату для регистрации в которой студент 
может по желанию зарегистрироваться в любую из четырех групп: ВДНХ АФК быстрая, ВДНХ АФК 
основная; ВДНХ ФВ быстрая; ВДНХ ФВ основная). Каждая группа формируется для возможности 
принимать участие в мероприятии студентам, в том числе с ослабленным здоровьем или имеющим 
ограничения возможностей здоровья и инвалидам (ОВЗИ). 

Каждый студент имеет свой персональный Q-код в личном кабинете на ресурсе sso.bmstu.com 
Сканирование Q-кода участника осуществляется тренером-инструктором в любой точке маршрута че-

рез мобильное приложение «Polis.MGTU». После сканирования у студента в личном кабинете в календаре 
событий загорается зеленая лампочка, что означает успешную регистрацию на мероприятии. 
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У тренера-инструктора формируется список всех участвующих в мероприятии обучающихся по 
каждой группе. 

Первый этап: 
 11.30–12.00 мониторинг показателей здоровья (врачебный контроль), обучение навыкам само-

контроля параметров здоровья; 
 12.00–12.10 выступление организаторов и приглашенных гостей по тематике проводимого в дан-

ный день мероприятия; 
 12.10–12.20 физическая разминка (кинезиологическая, дыхательная зарядка и синхрогимна-

стика); 
Второй этап: 
 12.20 – 13.40 Оздоровительная ходьба и двигательная активность по формированию аэробной 

выносливости – пеший марш в двух самостоятельных группах во главе с инструкторами ЗОЖ. 
 Быстрая группа – для студентов I и II группы здоровья; 
 Основная группа – для студентов III и IV групп здоровья, в том числе для студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗИ). 
Третий этап: 
 13.40 завершение мероприятия у памятников Великой отечественной войны, исторических мо-

нументов, памятных мест героической истории города Москвы и нашей Родины; 
 13.40 – 13.45 – выступление инструкторов об истории памятного места, и минута молчания в 

память погибшим воинам, защитникам Родины; 
 информация о здоровье и здоровом образе жизни, полезные советы и новые знания. 
Краткое содержание проекта. 
Оздоровительный маршрут 10000 шагов (6–7 км) по территории Ботанического сада, ВДНХ и 

парка Останкино. Оздоровительный маршрут сертифицирован и внесен в Единый реестр Оздорови-
тельных маршрутов в России. 

Создан пункт самоконтроля здоровья, который оборудован и оснащен приборами измерения пара-
метров здоровья: тонометр, пульсоксиметр, электронные весы, пневмотахометр, динамометр (кисте-
вой и становой). 

В связи с тем, что мероприятия программы «10000 шагов! 1000 движений!» внедрены в учебный 
процесс Физкультурно-оздоровительного факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана, в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой студентам за участие в программе начисляются баллы. Запись и прохож-
дение в быстрой группе засчитывается за одно основное занятие и оценивается в 2 балла, плюс 2 допол-
нительных балла. Запись и прохождение в основной группе засчитывается как одно основное занятие и 
оценивается в 2 балла, плюс 1 балл дополнительный. Прохождение по индивидуальному маршруту или 
выполнение индивидуального задания по двигательной активности для студентов с ОВЗИ засчитыва-
ется как одно основное занятие и оценивается в 2 балла, плюс 1 балл дополнительный. 

За три подряд участия в мероприятии студент получает +1 балл дополнительно, за участие в шести 
мероприятиях добавляется + 3 балла дополнительных. 

Кроме того, если студент в семестр принял участие в восьми и более мероприятиях программы 
«10000 шагов! 1000 движений!», в конце семестра поле сдачи теста «ЗОЖ-грамотность вариант 1» от 
Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» объявляется Благодарность за 
активное участие в мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни. За участие в четырнадцати 
и более мероприятиях программы «10000 шагов! 1000 движений!» в конце учебного года после сдачи 
теста «ЗОЖ- грамотность вариант 2» студенты получают Диплом «Инструктор ЗОЖ» от Общерос-
сийской общественной организации «Лига здоровья нации». 

Медицинское сопровождение на маршруте. 
На мероприятия программы приглашаются известные люди как в стране, так и в регионе, которые 

выступают перед участниками и вместе с ними проходят маршрут. 
Тренеры-инструкторы, которые обеспечивают мероприятия программы и проводят группы по 

маршрутам. 
Разработаны дополнительные индивидуальные маршруты для студентов с ОВЗИ, которые выда-

ются студентам для самостоятельного освоения, так как они не могут идти в группе. Кроме того, в 
целях двигательной рекреационной активности для таких студентов разработаны специальные квесты 
с индивидуальными заданиями, при которых студенты сами в поисках указанных мест проходят 
маршруты, длина которых составляет не менее 10000 шагов (6–7 км). 

Информация и фотографии с мероприятия размещаются на официальных ресурсах в Интернете и 
социальных сетях МГТУ им. Н.Э. Баумана (https://healtech.bmstu.net/) и «Лиги здоровья нации» 
(https://ligazn.ru/) а также на сайте кафедры ФВ и АФК (https://afk.bmstu.net/ ). 

Результаты, эффективность: участниками программы в 2023 году стали более 20 000 студентов 
вузов города Москвы. 
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Кроме того, МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с ООО «Лига здоровья нации реализует программу 
«Человек идущий», которое позволяет создавать из студентов команды по двигательной активности. 
Специальное мобильное приложение считает шаги каждого участника и суммирует командный ре-
зультат, что позволяет студентам находясь вне учебного процесса проявлять двигательную актив-
ность и формировать аэробную выносливость. Кроме того, участие студентов в программе «Человек 
идущий» стимулируется кафедрой Физическое воспитание с учетом модульно-рейтинговой системы. 

Опыт МТГУ им. Н.Э. Баумана в разработке и реализации здоровьесберегающих технологий пока-
зывает необходимость дальнейшего их совершенствования, а также разработки инновационных тех-
нологий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся в изменяющихся усло-
виях современного мира. 
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Аннотация: в статье анализируются причины использования обсценной лексики детьми. Автор 
предлагает профилактические меры по неупотреблению данных слов детьми. Анализируется роль 
семьи и школы в формировании культуры речи. 
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Изменения общественно-политического, экономического характера привели к печальным по-
следствиям, изменился не только уклад общества, но и произошло изменение в сознании россиян, 
использование обсценной лексики в повседневной речи стало нормой. 

Термин «обсценная лексика» имеет латинские корни и означает «непристойный, распутный, без-
нравственный», под обсценной лексикой понимается ненормативная лексика. 

Использование ненормативной лексики в повседневной речи комплексная проблема, являюща-
яся предметом изучения лингвистов, педагогов, социологов и психологов [1; 2; 4; 5]. 

Причины использования ненормативной лексики в повседневной речи у детей могут быть следу-
ющие: использование членами семьи, ребенок, подражая взрослым, впитывает все и использует дан-
ные слова в своей речи, причем он не видит в этом ничего плохого, все так говорят. 

Бранные слова ребенок может услышать в своем ближайшем социальном окружении. Ненорма-
тивную лексику часто употребляют его друзья в детском саду или в школе. Подражание значимым 
авторитетом, их копирование, желание стать своим в коллективе приводит к появлению бранных слов. 

Также бывает, что ребенок не хочет выделяться из группы, в которой все разговаривают подоб-
ным образом. Чаще это происходит в подростковом возрасте, когда появляются компании, которые 
могут негативно влиять на подростка. 

Иногда мат является способом справиться с психологическими проблемами. Ребенок начинает 
ругаться, если в семье произошло какое-то неприятное событие, например, развод родителей. 

Иногда подросток прячет неуверенность, ранимость, обиды за маской напускного цинизма. В 
данном случае ненормативная лексика является защитным механизмом, который ограждает под-
ростка от суровой реальности. 

Бранные слова стали неотъемлемой жизнью нашего общества и используются в социальных се-
тях, фильмах, песнях, клипах тик-тока. Ребенок, просматривая такой контент, заражается и исполь-
зует данные слова. 

Также мы считаем одной из причин низкий социальный статус семьи и отсутствие культуры по-
ведения и речи. Ребенку не прививаются нормы, ценности, мораль. Такой ребенок не только употреб-
ляет бранные слова, но и может их сказать в адрес учителя или взрослого человека. 
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Проанализировав причины использования ненормативной лексики, мы можем сделать вывод о 
том, что они носят социально-психологический характер. 

Семья является одним из главных институтов социализации, задача родителей научить ребенка 
всему, воспитать его, сформировать ценности и идеалы. Услышав бранную лексику, родители 
должны донести до ребенка информацию о недопустимости использования ее в речи. 

Чуткое и доверительное отношение между членами семьи поможет правильно расставить акценты 
и научит ребенка правильному поведении в обществе. Нужно провести беседу с ребенком, в которой 
объяснить недопустимость в речи данной лексики. Также нужно провести беседу с членами семьи о 
недопустимости использования бранных слов. 

Полностью изолировать ребенка от общества не получиться, но необходимо вложить в его голову 
правильные истины и ценности. Главное, чтобы родители постоянно говорили о культуре речи посто-
янно. 

В дошкольном возрасте можно использовать такие методы, как пример, беседа. Например, можно 
сказать, что если этот ребенок ругается матом, то это плохо и некрасиво. Также можно объяснить 
дошкольнику, что использование мата это очень плохая привычка. Не надо реагировать слишком эмо-
ционально и бурно, тем более наказывать ребенка, если он вдруг употребил бранное слово, услышав 
его в саду от кого-то из друзей на площадке. Лучше провести беседу. Родители сами должны быть 
примером для подражания и не использовать ненормативную лексику в своей речи. Необходимо пом-
нить, что ребенок является зеркалом, которое отражает все, что происходит в семье. 

Также воспитатель может провести родительское собрание, посвященное данной теме с целью об-
ратить внимание родителей на то, что и как они говорят дома и что дети могут копировать их речь, 
поведение, не всегда понимая, что они говорят и что делают. 

Ребенку младшего школьного возраста можно сказать, что они уважают его взросление, но ис-
пользование бранных слов недопустимо. Проявить взрослость и самостоятельность можно другим 
путем, также можно давать различные поручения и доверять принятие решений. Это подчеркнет зна-
чимость ребенка, он поймет, что доказывать свою взрослость можно другими путями. 

Иногда ребенок может начать использовать бранные слова, даже не понимая их значения. Тогда 
необходимо поговорить с ребенком о недопустимости данного поведения. 

Также необходимо поставить программу родительского контроля для блокировки нежелательного 
контента. 

Важно самим быть образцом для подражания и слушать музыку, смотреть фильмы, читать и об-
суждать с ребенком книги, которые привьют ребенку чувство прекрасного. 

Также необходимо научить ребенка социально приемлемым способам борьбы с агрессией. Выра-
жать гнев можно не только при помощи бранных слов. 

С подростком надо быть деликатным и чутким. Очень важно сохранять доверие в семье и возмож-
ность обсудить любые темы. Тогда подросток не потеряет авторитета родителя и сможет обсудить с 
ними любые темы. 

Нельзя запрещать подросшему сыну или дочери общение с друзьями, которые на него плохо вли-
яют. Запрет может привести к обратной реакции, ребенок будет делать назло родителям, скрывая от 
них факт общения с данным человеком. 

Разумный контроль, доверие и постоянные беседы о чистоте языка помогут сформировать пра-
вильные ценности. 

Подросток часто использует мат для самоутверждения, желания выделиться, казаться взрослым, 
необходимо объяснить, что есть другие способы самовыражения, приемлемые в обществе. 

Классный руководитель в начальной школе является авторитетом для учащегося. Необходимо уде-
лять внимание профилактической работе, направленной на неиспользование ненормативной лексики 
в речи детей. Можно применять такие методы, как индивидуальные беседы с учащимися и их роди-
телями, классные часы, родительские собрания. Также необходимо объяснить детям, что ругаться ма-
том в школе недопустимо. 

Если в классе есть ребенок, который ругается матом, необходимо с ним поговорить, объяснить, 
что подобное поведение в обществе недопустимо. Данные слова не показывают его крутость и взрос-
лость, а низкий культурный уровень. 

Также необходимо взаимодействовать с другими субъектами образовательного процесса: педаго-
гом-психологом и социальным педагогом. Они помогут выявить детей с девиантным поведением, де-
тей группы риска и организовать воспитательную работу с данной категорией учащихся. 

Воспитательная работа по культуре речи должна вестись непрерывно и должна быть продолжена 
в 5–9 классах и 10–11 классах. 

Классный руководитель должен спокойно удерживать взрослую позицию, быть спокойным и 
устойчивым, даже если подросток его провоцирует. 
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На одном из классных часов и родительском собрании необходимо познакомить подростков и ро-
дителей с ответственностью за употребление ненормативной лексики. Устав школы и «Кодекс РФ об 
административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ регламентируют наказание за употреб-
ление ненормативной лексики в общественных местах [3]. 

Учитель должен обязательно реагировать на употребление школьниками нецензурной лексики. 
Нельзя данное поведение оставлять безнаказанным. Должны быть введены санкции за использование 
ненормативной лексики. 

В классе необходимо формировать уважительное отношение к друг другу, чувство товарищества. 
Учитель должен быть положительным примером, нельзя кричать на детей, унижать их человече-

ское достоинство. Обесценивание личности подростка приведет к падению авторитета учителя в его 
глазах. 

Необходимо также подключить к данной работе учителя русского языка, который познакомит с 
синонимами, эвфемизмами, богатством русской языка. А чтение и анализ художественных произве-
дений расширят словарный запас, сформируют культуру речи. 

Педагог-психолог также может подключиться к данной работе и сформировать у учащихся ком-
муникативные навыки, способы борьбы с агрессией и стрессом, благоприятный психологический кли-
мат в коллективе. 

Таким образом, в формировании культуры речи необходима слаженная работа всех участников 
образовательного процесса. Планомерная и кропотливая работа с ребенком даст положительные 
плоды: ребенок не будет использовать ненормативную лексику в речи. Каждый взрослый сможет вне-
сти свой вклад в профилактику использования обсценой речи детьми. Очень важно подчеркнуть роль 
семьи в формировании культуры речи. Чем раньше будет начата профилактическая работа, тем лучше 
для ребенка, так как в младшем школьном возрасте деть еще прислушиваются к авторитетному взрос-
лому – учителю. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема и причины подросткового буллинга как веду-
щей модели поведения подростков в основной школе, а также потенциальные ресурсы образователь-
ной организации в его профилактике. В статье проведен анализ литературных источников по данной 
проблематике, рассмотрены различные программы по существующей проблеме и изложены подходы 
для дальнейшей перспективы в уменьшении ситуаций буллинга. 
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Введение. В настоящее время проблема буллинга абсолютно не новая для современной образова-
тельной организации. Многим педагогам приходится признавать тот факт, что наиболее часто они 
занимаются не образовательным процессом, а решением конфликтных ситуаций между школьни-
ками. Во многих школах существует служба медиации, которая с помощью определенных рычагов 
(родители, ученики и т.д.) разрешают ряд ситуаций. Но в большинстве случаев данные способы не 
всегда бывают эффективными и требуется дополнительные отлаженные ресурсы для решения постав-
ленных задач, носящих иногда угрожающий характер. С чем же это связано? Как выявить ресурсы 
образовательной организации в решении появившихся проблем? Попробуем разобраться в причинах 
буллинга и выявить основные функции социокультурной образовательной среды. 

Основной материал статьи. 
Проблема девиантного поведения в подростковом сообществе довольно актуальна, так как психо-

лого-педагогическая практика рассматривает данный вопрос очень давно. Проявления буллинга ис-
ходят из самого детства и постепенно нарастают к моменту перехода ребенка в основную школу. В 
дальнейшем данный показатель уменьшается, но ситуации агрессии могут проявляться и в дальней-
шем [1, с. 149–159]. Многие педагоги выдвигают точку зрения, что буллинг это показатель абсолютно 
нормального явления социализации учеников в школьной среде [2]. Современная образовательная 
среда в настоящее время – это одна из ступеней современной социализации ребенка, начиная с до-
школьного возраста, где ребенок приобретает первый социальный опыт общения. Не последняя роль 
здесь отведена педагогу, так как именно от него зависит качество взаимоотношений между учени-
ками. Многие участники школьного коллектива понимают всю значимость комфортной образователь-
ной среды и положительной эмоциональной коммуникации друг с другом. Но вместе с этим, все чаще 
в средствах массовой информации, интернете мы можем прослеживать ситуативные разногласия 
между участниками школьного коллектива, где взаимопонимание при малейших разногласиях сходит 
до минимума. Поэтому в современном образовательном пространстве стал часто подниматься вопрос 
о проявлениях буллинга в образовательном пространстве. 

Современная социокультурная образовательная среда обладает огромным спектром возможностей 
для решения задач превенции школьного буллинга. Но для реализации поставленных целей важно 
скоординировать все ресурсы образовательной организации, чтобы они соответствовали определен-
ным требованиям. Решение определенных проблем возможно сквозь призмы основных функций со-
циокультурной среды: 

 формирование социальных компетенций (помощь участникам образовательной организации 
развить навыки и умения, необходимые для успешного взаимодействия друг с другом; 

 развитие культурного взаимодействия (большая часть конфликтов происходит на почве нацио-
нальных противоречий); 

 развитие творческих способностей (взаимодействие между учениками с помощью творческих 
интересов); 

 развитие собственной личности (социокультурная среда помогает ученикам понимать, прини-
мать и уважать друг друга). 

Роль социокультурной образовательной среды многогранно представлена в научных исследова-
ниях в области психологии, педагогики и философии образования. Выдвигаются разнообразные науч-
ные подходы в ее феномене. Наиболее значительным является утверждение о том, что социокультур-
ная среда являет собой систему взаимодополняющих (пространственно-предметных, 
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психологических, социальных и др.) [3]. С другой стороны данное пространство может рассматри-
ваться как совокупность специально созданных условий, направленных на формирование и измене-
ние личностных характеристик для конкретного образовательного центра, а так же как система педа-
гогических и социально-психологических условий, которые становятся основой для определенных 
потребностей учеников и педагогов, что в вою очередь подтверждает ее педагогический потенциал 
[4]. Конкретная социокультурная образовательная среда – этот слаженная система условий формиро-
вания личности для предотвращения буллинга, а также совокупность возможностей для развития лич-
ности, содержащиеся в определенном социальном пространстве. 

Всевозможные составляющие современной образовательной среды предполагают наличие инно-
вационной инфраструктуры, способной обеспечить комфортные взаимоотношения между субъектами 
и их ключевые потребности в реализации социально-образовательных задач. Важным критерием 
предметно-пространственного компонента будет являться грамотно выстроенная образовательная 
среда. Иной компонент – деятельностный связан с технологией ее развития и формирования как об-
разовательной составляющей. Данный компонент способен обеспечить и сформировать поведенче-
ские компоненты между участниками образовательного процесса. 

Социальная составляющая образовательной среды в целях превенции буллинга обеспечивает це-
ленаправленную деятельность на развитие самопонимания, самоанализа и формированию адекватной 
самооценки собственной деятельности субъекта образования в условиях конкретной среды (обучаю-
щихся всех уровней образования, родителей, педагогов, администрации школы). Происходит форми-
рование психологического климата, обозначая ценностные постулаты в интересах функционирования 
образовательной среды и взаимоотношениями ее субъектов [5]. 

Пространственная составляющая социокультурной среды заключается в наличии определенно ин-
фраструктуры, которая сможет обеспечить комфорт субъектов обучающихся в ней. Важным факто-
ром в превенции девиантного поведения в образовательной среде является совокупность специально 
созданных условий, направленных на изменение и формирование личностных качеств у учащихся в 
условиях особенностей образовательного пространства определенной школы; а также как система 
факторов и педагогических условий, представляющих собой основу для проявления личностных ка-
честв учеников, его ценностей, интересов, для формирования дальнейшего воспитательного потенци-
ала [6]. 

Появления буллинга всегда негативно сказываются во взаимоотношениях учащихся в классе. Ши-
рокий анализ, проведенный Г. Гини и др. [7], показал, что наиболее значимым маркером девиантного 
поведения среди подростков является их моральное разложение и постепенное ухудшение взаимоот-
ношений в группе. В дополнение к основным факторам, сопутствующим стала неспособность педа-
гогов, как субъектов социокультурной образовательной среды справляться с отклоняющимся поведе-
нием и преобразовывать его в положительны е поступки. 

Таким образом, основными функциями социокультурной образовательной среды в превенции 
школьного буллинга являются: 

 создание безопасной и комфортной атмосферы в школьной сообществе, где каждый обучаю-
щийся чувствует себя в безопасности; 

 обучение как педагогов, так и учеников основным социальным навыкам, таким как умение ра-
ботать в команде, разрешать конфликтные ситуации; 

 развитие культуры межличностного общения, научиться умению уважать и поддерживать друг 
друга; 

 проведение организационной работы с родителями учеников для превенции ситуаций буллинга. 
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Человеческое общество с каждым днём неустанно развивается, совершает новые научные откры-
тия, создает культурные и материальные ценности, улучшает свои жизненные условия, тем не менее, 
до сих пор многие проблемы, связанные с психическим состоянием как ребенка, так и взрослого че-
ловека остаются актуальными и являются динамичными. Одна из таких проблем – девиантное пове-
дение подростка. Данное явление обусловлено прежде всего существенными изменениями в сфере 
традиционных семейных отношений, желанием ребёнка реализовать свои потребности, несмотря на 
невозможность их реализации в условиях нынешнего общества, противоречия внутри семьи, влияние 
материалов сети Интернет, неблагоприятное дружеское окружение, неблагоприятная ситуация в са-
мой семье и т. д. 

Стоит отметить, что в России как в настоящее время, так и ранее проводилась работа по профи-
лактике и коррекции девиантного поведения. Ярким примером тому служит разработанная выдаю-
щимся советским педагогом А.С. Макаренко концепция нравственного воспитания детей с девиаци-
ями. Её сущность, заключалась в формировании нравственного сознания, воспитании и развитии 
нравственных чувств, выработке умений и привычек нравственного поведения. Этот процесс включал 
следующие этапы: «осознание» – «принятие» – «развитие» – «применение». Педагогические ситуа-
ции, смоделированные А.С. Макаренко, помогали его воспитанникам нравственно совершенство-
ваться. Таким образом по указу Макаренко подростки-преступники привлекались к работе в отрядах, 
созданных для борьбы с разбоем на дорогах. Стоит отметить, что негативные действия самих детей 
он заставлял оценивать через призму негативных действий других, побуждал их к переоценке ценно-
стей и взывал к лучшим человеческим качествам. Результатом же данной работы становилось то, что 
подростки приходили к осознанию своей неправоты и сами становились борцами с преступностью. 

Говоря о современном решении проблем девиантного поведения, стоит отметить возросший инте-
рес ученых и исследователей к этой проблеме, к тому же в стадии становления находится новая от-
расль психологической науки – психология девиантного поведения. 

Для начала стоит разобраться с терминами. Социализация есть превращение человека из существа 
асоциального в социальное и приобретение им социальных ролей, однако в случае негативного про-
текания этого процесса, именно социализация становится тем фактором, который является базовым 
для девиаций поведения. Социальная норма определяет исторически сложившийся в конкретном об-
ществе предел, меру, интервал допустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятельно-
сти людей, социальных групп, социальных организаций. Таким образом девиантным поведением мы 
с уверенностью можем назвать то, которое не соответствует принятым в обществе социальным нор-
мам и ролевым ожиданиям. Стоит отметить, что девиация может быть, как положительной, так и от-
рицательной. 

Девиация включает в себя такие компоненты, как: девиант, а именно носитель девиантного пове-
дения, социальная норма или социальные ожидания, которые являются критерием оценки поведения 
как девиантного, социальная группа (в том числе и общество в целом), реагирующая на эту девиант-
ное поведение. 

В зависимости от причин проявления девиантного поведения его можно разделить на две большие 
группы, первую из которых представляют лица с поведенческими нормами отклоняющимися от об-
щепринятых в силу явных или скрытых психопатологий (таким лицам необходима помощь квалифи-
цированного врача) вторую же группу представляют лица с поведенческими девиациями, проявляю-
щимися в силу негативного влияния социума, в случае с подростками такое поведение выражено в 
курении, употреблении алкоголя, совершении противоправных деяний и т. д. 

Исходя из нарушения подростком тех или иных социальных норм, девиантное поведение можно 
разделить на пять видов: 

 делинквентное; 
 аддиктивное; 
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 патохарактерологическое; 
 психопатологическое; 
 гиперспособное. 
Говоря о делинквентном поведении, стоит сразу уточнить, что оно является разновидностью кри-

минального поведения человека и проявления такого поведения может караться посредством уголов-
ной или административной ответственности. Выражаться оно может в самых различных формах, 
например – телефонный терроризм или же нанесение тяжкого вредя здоровью из желания развлечься 
или пошутить над кем-либо. 

Аддиктивное поведение подростков выражено в пагубных привычках и зависимостях, например, 
употребление различных психоактивных веществ, токсикомания, употребление наркотических 
средств. Так или иначе это может оказать серьезный вред здоровью ребенка вплоть до инвалидности 
или же летального исхода. Также стоит отметить, что эта форма девиации выражается явным стрем-
лением ребенка к уходу от окружающей его действительности и может быть порождена проблемами 
в семье, в школе, в дружеском коллективе, крушением идеалов, неспособностью справиться с жиз-
ненными трудностями и потерей близких. Данное расстройство поведения является переходной ста-
дией к алкоголизму, наркомании и т. д. 

Агрессивное поведение также является формой отклоняющегося поведения, и направлено оно на 
причинение вреда кому-либо из окружающих людей. Акт агрессии может выражаться в прямой 
форме – открытая конфронтация или же в косвенной посредством ехидства, сарказма или иронии, 
сплетен и шуток с сопутствующим оказанием давления на жертву. Различные проявления агрессии 
вызваны разными факторами. Наиболее яркое проявление агрессии есть физическая, заключающаяся 
в нападении на жертву и являющаяся противоправным деянием 

Отдельную роль играют и личностные расстройства, выступающие проявлениями девиантного по-
ведения, среди них принято выделять отчуждение – разрыв между собственным Я и окружающей сре-
дой в которой происходит конфликт, деперсонализация – отчуждение собственного Я и безразличие 
ко всему происходящему, а также депрессия – характеризующаяся состоянием аффекта с явным от-
чаянием и кризисом духа. 

Профилактика девиаций представляет собой комплекс конкретных мер, осуществляемых в целях 
предупреждения отклоняющегося поведения, вплоть до его полного искоренения путем выявления и 
устранения причин и условий, способствующих девиантному поведению. Стоит отметить, что отдель-
ная роль в процессе профилактики и предупреждения девиаций подростка отведена учителю, ибо он 
выполняет не только функции по образованию и обучению, но и воспитательные функции. К тому же 
в современности одним из факторов появления девиаций является незаинтересованность родителя в 
делах и успехах или же наоборот проблемах своего ребенка, такие ситуации обычно имеют переход в 
фазу, когда родители перекладывают обязанности по воспитанию и обучению ребенка на школу. Не-
смотря на трудности сочетания образовательной и воспитательной деятельности именно учителю та-
ким образом отведена роль того, кто позаботится о благополучии ребенка. Среди методов, благодаря 
которым учитель может выстроить эффективную профилактическую работу, можно выделить следу-
ющие. 

1. В случае, если в семье ребенка ему и его воспитанию, психологическим переживаниям и труд-
ностям уделено мало времени педагогу необходимо проявлять ненавязчивый интерес к жизни ре-
бенка, его мнению, а также стараться организовать досуг ребенка с наибольшей пользой, позволив 
ему проявить свой творческий потенциал и раскрыть его способности. 

2. Проводить с учениками беседы, классные часы на тему общения в интернете и в реальной 
жизни, стараться организовать здоровое взаимодействие детей друг с другом, донести мысль о важ-
ности проявления взаимоуважения друг к другу. 

3. Проводить круглые столы, беседы и иные виды внеклассных мероприятий превентивного ха-
рактера, нацеленные на пропаганду здорового образа жизни и опасность вредных привычек, несмотря 
на предметную область работы педагога уделять внимание и спортивным видам деятельности детей, 
поощряя имеющиеся достижения и стимулируя на новые. 

4. Для педагога так же не менее важно в целях как профилактики, так и формирования коллектива 
учащихся организовывать различные виды деятельности, ключевым звеном которых будет совмест-
ная (как и в постулатах А.С. Макаренко) работа, например, различные спектакли, командные игры, 
школьные кружки и клубы. 

5. Не менее важно и взаимодействия педагога с родителями учащихся с целью объединения уси-
лий, направленных на развитие, обучение, воспитание и проявления творческого потенциала ребенка, 
в то же время учитель может столкнуться с явлением неблагополучной семьи, в этом случае, необхо-
димо с учетом данной ситуации уделять большее внимание ребенку из такой семьи 

6. Не менее важно для учителя и взаимодействие с правоохранительными органами и организация 
мероприятий с их присутствием, ибо к примеру беседа представителя этих органов с детьми так же 
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несет в себе элементы стимула к соблюдению законов, воздержания от вредных привычек и предот-
вращения попадания ребенка в плохую компанию. 
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Эффективность процесса адаптации студентов к новой учебной среде непосредственно зависит от 
психологической атмосферы, царящей в группе. Уровень комфорта и безопасности, который сту-
денты ощущают во время учебы и в процессе взаимодействия со своими однокурсниками и препода-
вателями, имеет ключевое значение. В учебной группе первокурсников, где коллектив еще не сло-
жился и не установились нормы, существует повышенная вероятность возникновения конфликтов. 

Причинами конфликтов в колледже, становятся разное социальное положение, жизненные ценности, 
личная неприязнь, национальные и культурные особенности, а также трудности в адаптации [5, с. 50]. 

Изучением конфликтов в молодежной среде занимались такие отечественные и зарубежные уче-
ные как Л. Козер, М. Блосс, К.А. Никитина, Н.В. Попова. Причины конфликтов в учебных группах 
студентов и профилактика их разрешения исследовались в работах А.Я. Анцупова, А.И. Шипилова, 
В.В. Митрофаненко. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что конфликты среди первокурсников колледжа могут 
привести к неудовлетворенности студентов группы процессом обучения в колледже, к неуспеваемо-
сти по учебным предметам, к пропускам занятий, а также к социальной дезадаптации. 

По мнению А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова конфликт – острый способ разрешения значимых 
противоречий, возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъек-
тов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями. Данное понятие было взято за 
основу в статье [2, с. 29]. 

А.Г. Здравомыслов понимал под понятием «конфликт» не сторону взаимодействия людей, а след-
ствие – «форму отношений между субъектами социального действия, мотивация которых обуслов-
лена интересами и потребностями, которые противостоят друг другу» [3, с. 32]. 

По мнению И.А. Мейжис, Л.Г. Почебут, «конфликт – это борьба, которой посвящены все силы и 
чувства. Конфликт способен выявить самые худшие качества в человеке, о существовании которых 
он сам не подозревал» [10, с. 75]. 

В учебнике «Конфликтология» А.С. Кармина авторский коллектив выделяет следующую типоло-
гию конфликта: 

1) внутриличностные; 
2) межличностные; 
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3) групповые; 
4) конфликты в организациях; 
5) межгрупповые конфликты между большими социальными группами [4, с. 148]. 
Данные типы конфликтов распространены в среде студентов. Например, внутриличностный кон-

фликт часто вызван внутригрупповыми проблемами, привнесенными извне; межличностный кон-
фликт вызван статусно-ролевой, психологической, ценностной несовместимостью. Также популярны 
конфликты между группой и членами группы; между подгруппами в группе; между неформальными 
и формальными системами отношений; конфликты между группами [1, с. 1]. 

Адаптационный конфликт – это противоречие между возможностями человека – физическими, 
психологическими, профессиональными и требованиями действительности. Адаптационный кон-
фликт обусловлен трудностями первого года обучения студентов. 

Типология адаптационных конфликтов. 
1. Адаптационный телесно-соматический. 
Появляется из-за рассогласования физической работоспособности и выносливости организма. 
2. Адаптационный психологический. 
Появляется из-за рассогласования ожиданий и наличия имеющегося состояния организации дея-

тельности учебного процесса. 
3. Адаптационный конфликт изменения ритма жизни. 
Возникает из-за трудностей рационального использования свободного и рабочего времени. 
4. Мотивационно-смысловой. 
Начинается вследствие недостаточности самоопределения, отсутствия жизненных планов. 
5. Коммуникативно-ценностный. 
Возникает из-за несовершенства ценностей общения и согласованности норм. 
6. Ролевой. 
Начинается в связи с несогласованностью ценностей положения в социуме под влиянием нового 

коллектива, новых условий. 
7. Дидактический. 
Возникает из-за рассогласования методов обучения [9, с. 5]. 
Сущность профилактики может заключаться в устранении субъективных и объективных причин 

возникновения конфликтов. 
Важным является правильно организованная система по адаптации студентов в колледже. Под-

держка преподавателями первокурсников позволяет своевременно выявить трудности и оказать педа-
гогическую поддержку [6, с. 50]. 

Сложности адаптационного периода ведут к низкой эффективности образовательного процесса. С 
первого курса до выпускного необходимо сопровождение студентов, особенно тех, которые имеют 
факторы риска развития дезадаптации. Старшекурсники, которые имеют хорошую успеваемость и 
успешно формирующие профессиональные компетенции могут выступать в роли помощников для 
младших курсов, особенно имеющих трудности в межличностном общении [11, с. 10]. 

К.А. Никитиной была разработана технология профилактики адаптационных конфликтов студен-
тов [9, с. 7]. Данная технология включает следующие компоненты. 

1. Содержательный компонент. Он включает знания об адаптации, ее содержании, динамике и ме-
ханизмах. Также педагогические знания о конфликтах (типология, диагностика, способы предупре-
ждения). 

2. Целевой компонент. Представляет совокупность целей и задач, которые разработаны на базе 
формирования важных качеств личности. Личностные качества необходимы для повышения уровня 
адаптированности первокурсников и профилактики адаптационных конфликтов. 

3. Процессуальный компонент. Данный компонент включает следующие этапы: 
а) физиологическая адаптация, которая направлена на формирования защитно-адаптационных ме-

ханизмов организма первокурсника; 
б) психологическая адаптация, которая направлена на формирование психологической готовности 

студента к учебно-профессиональной деятельности; 
в) социально-психологическая адаптация, которая направлена на принятие позиции, формирова-

ние межличностных отношений первокурсников; 
4. Диагностический компонент. Он определяет начальный уровень качества, формируемого у уча-

щегося. Также он включает средства и методики изучения процесса адаптации первокурсников. 
Кроме того, социально-психологические тренинги, в том числе тренинги на темы преодоления 

конфликтных ситуаций, формирования толерантности и сотрудничества играют не менее важную 
роль в профилактике конфликтов. Упражнения, тренинги должны быть направлены на активную де-
ятельность, так как они повышают интерес студентов, а следовательно, и повышают результатив-
ность. 
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Тренинг управления конфликтами может позволить осознать стратегию сотрудничества при решении 
конфликтов, увидеть и предупредить их, а также защититься от конфликтной личности [7, с. 126]. 

Также беседы, деловые и ролевые игры, упражнения могут помочь предотвратить конфликтные 
ситуации. Не менее важны и дискуссии, кратковременные диалоги в профилактике студенческих кон-
фликтов. 

Профилактика конфликтов в системе среднего профессионального образования должна носить си-
стематический характер, а также должна быть направлена на создание атмосферы открытости, добро-
желательного взаимодействия студентов. Использование современных форм, методов и средств обу-
чения и воспитания, которые способствуют формированию и развитию навыков рефлексии, комму-
никативных навыков, снижению отрицательных эмоций и разрешению конфликтов могут способство-
вать решению задачи профилактики конфликтов студентов [8, с. 132]. 
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Проблема самоповреждающего поведения – одна из наиболее актуальных проблем современно-
сти. В лексиконе современных студентов все чаще мы можем услышать такие слова, как «селф-харм», 
«самотравматизация», «самоуничтожение» и т. д. Актуализация данной проблемы не случайно, од-
нако до сегодняшнего времени проблему старались не афишировать, аргументируя это тем, что у мо-
лодежи появится излишний интерес [2; 3]. 

Самоповреждающее поведение (поведение аутоагрессивного характера) в настоящее время ши-
роко распространено среди молодежи. Многими авторами отмечается увеличение числа самоповре-
ждений в последние годы, что приводит к необратимым последствиям [1; 3; 4]. 
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Нами проведено исследование на базе ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». В общей сложности 
в диагностике приняли участие 180 человек, студенты 1–4 курсов, факультета психологии, факультета 
иностранных языков, факультета истории и права, факультета технологии и бизнеса, факультета ма-
тематики физики и института информационных передовых технологий. 

Ниже приведены результаты исследования самотравмирующего поведения у студентов по «Ан-
кете «Оценка представлений современных студентов о проблемах саморазрушающего поведения». 

Самым «популярным» способом самотравмирующего поведения в студенческой среде являются 
самопорезы, нарушение пищевого поведения и злоупотребление алкоголем. 

 
Рис 1. Ответ на вопрос Какие виды саморазрушающего поведения вы знаете? 

 

На вопрос «Как Вы думаете, почему люди причиняют себе вред?» 90% (162 опрошенных) выбрали 
вариант «Эмоциональная неспособность регулировать свои переживания», 85% (153 опрошенных) 
предпочли вариант «психологические отклонения» и 66,7% (120 опрошенных) – «отрицание себя». 
Кроме того, представлены такие варианты ответов, как «социальные факторы», «сложность в комму-
никации» и «наличие кризисного состояния». 

 
Рис 2. Ответ на вопрос «Как Вы думаете, почему люди причиняют себе вред?» 
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На вопрос «Были ли у Вас попытки причинения себе вреда?» 50,6% (91 опрошенный) ответили 
«нет», 36,7% (66 опрошенных) ответили «да», и 12,8% (23 опрошенных) ответили «были мысли дан-
ного характера. 

На вопрос «Есть ли в Вашем окружении люди, которые занимаются саморазрушающим поведе-
нием?» 44,4% (80 опрошенных) ответили «да», 36,6% (66 опрошенных) ответили «нет» и 18,9% (34 
опрошенных) ответили «не знаю». 

На вопрос «Как Вы думаете, что может стать альтернативой саморазрушающего поведения?» были 
предложены различные варианты, однако наиболее частыми стали ответы, такие как спорт, работа с 
психологом, творчество и отдых. 

«Считаете ли Вы необходимым проводить профилактику данного вида отклоняющегося поведе-
ния?» 93,9% (169 опрошенных) ответили «да», 5,6% (10 опрошенных) «затруднились ответить» и 
0,6% (1 опрошенный) выбрал вариант «нет». 

На вопрос «Как Вы думаете, кто должен заниматься профилактикой данного вида поведения?» 
72,2% (130 опрошенных) ответили «данные специалисты в совокупности», 25,6% (46 опрошенных) 
ответили «психолог» и 2,2% (4 опрошенных) ответили «социальный педагог». 

На вопрос «Есть ли у Вас тату/пирсинг/шрамирование на теле?» 60% (108 опрошенных) ответили 
«нет», 40% (72 опрошенных) ответили «да». 

На вопрос «Вы считаете тату и пирсинг признаком саморазрушающего поведения?» 59,4% 
(107 опрошенных) ответили «нет», 31,7% ответили (57 опрошенных) «это способ самовыражения» 
и 8,9% (16 опрошенных) ответили «да». 

На вопрос «Как на Ваш взгляд можно предотвратить саморазрушающее поведение?» было 
представлено множество вариантов и вот некоторые из них: 

1) «прежде всего, в процессе воспитания ребенка не табуировать проявление эмоций (слез, зло-
сти, агрессии), 

2) учить ребенка распознавать и называть свои эмоции, 
3) давать оценку поступкам ребенка, а не его личности, 
4) стараться поддерживать с ребенком близкие доверительные отношения», 
5) «регулярное посещение психолога с юного возраста, проведение профилактических бесед с 

людьми всех возрастов», 
6) «больше создавать современные, и важно, доступные для детей и молодежи центры развития, 

досуга, где они могут себя реализовывать, находить новые интересы, развлечения, направленные на 
осознанность и саморазвитие, и где возможность больше общаться между собой, находить новые зна-
комства и друзей». 

Изучив полученные результаты, можно сделать вывод о том, что современная молодежь в до-
статочной степени осознает проблему самотравмирующего поведения. Данное обстоятельство тре-
бует поиска эффективных превентивных мер, технологий оказания помощи и поддержки. 

Список литературы 
1. Амбрумова А.Г. Аутодеструктивное поведение подростков / А.Г. Амбрумова, Е.Г. Трайнина, Л.Я. Уманский // Сравни-

тельно-возрастные исследования в суицидологии. – М., 1989. – С. 52–62. 
2. Банников Г.С. Ведущие механизмы самоповреждающего поведения у подростков: по материалам мониторинга в обра-

зовательных организациях / Г.С. Банников, Н.Ю. Федунина, Т.С. Павлова [и др.] // Консультативная психология и психотера-
пия. – 2016. – Т. 24. №3. – С. 42–68. DOI 10.17759/cpp.20162403004. EDN WMJCMR 

3. Самоповреждающее поведение // Вызовы эпохи в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики: 
материалы Третьей Всероссийской научно-практической конференции (Казань, Казанский государственный университет,  
22–23 ноября 2007 года). 

4. Польская Н.А. Модели коррекции и профилактики самоповреждающего поведения / Н.А. Польская // Консультативная 
психология и психотерапия. – 2016. – Т. 24. №3. – С. 110–125. DOI 10.17759/cpp.20162403007. EDN WMJCNV 

 

 

 



 
Издательский дом «Среда» 

 

224      Психологически безопасная образовательная среда: проблемы проектирования  
и перспективы развития (к 85-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНЫХ 

ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 

Баташева Мария Александровна 
студентка 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный  
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

г. Тула, Тульская область 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА С ПРОБЛЕМОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ ТРУДНОСТЕЙ 

Аннотация: статья посвящена основным методам и подходам, которые может применить пси-
холог для работы с проблемой тревожности учащихся, особенно в случае, когда она связана с ком-
муникативными трудностями. 

Ключевые слова: младшие школьники, коммуникативные трудности, тревожность. 

В настоящее время решение проблемы тревожности учащихся является одной из основных задач 
в психологии образования. Недостаточное внимание к вопросу повышенной тревожности может при-
вести к серьезным последствиям для академической успеваемости, эмоционального благополучия и 
социальных навыков школьников. Именно тревожность, как отмечают многие исследователи и прак-
тические психологи, лежит в основе целого ряда психологических трудностей детства, в том числе 
многих нарушений развития, служащих поводом для обращений в психологическую службу образо-
вания [1, с. 3–4]. В частности, при наличии коммуникативных затруднений, проблемы с тревожностью 
могут быть еще более значимыми и нарастать с каждым днем. В связи с этим работа психолога в 
данном направлении играет ключевую роль в помощи учащимся преодолеть свои трудности. 

К сожалению, оказать полноценную психологическую помощь младшим школьникам психологу 
непросто, потому что дети в этом возрасте имеют трудности с объяснением того, что именно мешает 
им учиться и дружить со сверстниками. Ещё недостаточно сформировано самосознание, поэтому де-
тям тяжело рассказать о своих переживаниях. Консультирование как вид психологической помощи 
мало эффективен для детей младшего школьного возраста. И чтобы понять картину развития ребенка, 
его взаимоотношения с окружающими, психологу необходимо изучить особенности личности и ха-
рактер ребенка. Эмоциональные представления ребенка о происходящих с ним событиях складыва-
ются в зависимости от его самооценки, уровня притязаний, логики чувств [1, с. 20]. В этом случае 
используется психологическая диагностика. 

В школе психодиагностика имеет «массовый» характер, и используется ежегодно. Она проводится 
в групповом режиме и не занимает много времени от урока. Полученные результаты обрабатываются 
и интерпретируются, выявляя школьников с повышенной тревожностью. После выявления такого ре-
бенка, будут проводиться дополнительные углубленные психодиагностики для выявления возмож-
ных причин тревожности. Для получения информации об эмоциональном здоровье ребенка, психолог 
будет проводить встречи с родителями и учителями. После составляется коррекционно-развивающая 
программа, которая проводится как индивидуально, так и групповым способом. Через некоторое 
время психолог проводит повторную диагностику, позволяющую дать оценку эффективности коррек-
ционной работы. 

Рассмотрим этапы работы психолога подробнее. 
Первый шаг, который может предпринять психолог – это проведение диагностической работы, 

чтобы понять причины коммуникативных проблем и наличие тревожности у учащихся. Путем наблю-
дения, тестирования и беседы психолог может получить подробную информацию о характере и сте-
пени проблемы. Для того чтобы сформулировать план помощи и разработать индивидуальные стра-
тегии интервенции, необходимо понять именно те аспекты, которые мешают ученику эффективно об-
щаться и вызывают у него тревогу. 

Диагностика включает в себя наблюдение за учениками на уроках, тесты-опросники и проектив-
ные методики. Если наблюдение можно проводить на любом возрастном этапе, то стандартизирован-
ные методы выявят достоверные результаты только по валидным возрастным группам учащихся. 

Наблюдение способно выявить тревожность даже у тех школьников, которые раннее не догадыва-
лись о ней. Для получения полных сведений о разнообразных проявлениях тревожности, психологу 
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необходимо максимальная сосредоточенность. С помощью наблюдения небольшое количество полу-
ченных данных вызовет затруднения при обработке результатов. 

Метод опросов для родителей и учителей даёт возможность получить дополнительную информа-
цию по ребенку. Если взрослые способны выявить первые признаки проявления трудностей у ребенка, 
коррекционно-развивающая работа психолога начнётся раньше. Данный метод является дополнением 
к основным видам диагностики. 

Проективные методики активно используются психологом для выявления общей тревожности, не-
смотря на сложность обработки результатов. Проективные методики лежат в основе присущего чело-
веку стремления трактовать явления и предметы окружающей действительности, связывая их с соб-
ственными желаниями, потребностями, чувствами, которые составляют его внутренний мир. 

Проективные тесты позволяют получить информацию, которую невозможно будет собрать другим 
путем. Методики имеют неоднозначный стимульный материал, не позволяющий школьнику понять, 
для чего проводится тестирование. 

Одним из видов проективных методик являются проективные рисунки («Несуществующее живот-
ное». М.З. Дукаревич, «Дом – Дерево – Человек» Дж. Бук и др.), позволяющие определить общую 
школьную тревожность и особенности отношения к ситуациям. Диагностика проводится в индивиду-
альной форме или в групповой. После выполнения задания ребенком, психолог задает вопросы, кото-
рые уточняют определенные элементы рисунка или мини рассказ того, что происходит на рисунке. 

Завещающий этап работы психолога – это разработка индивидуального плана помощи. Он должен 
основываться на результативных методах и техниках психотерапии, которые успешно применяются 
для помощи людям с коммуникативными затруднениями и тревожностью. В рамках плана можно ис-
пользовать такие техники, как арт-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, расширение словар-
ного запаса и другие подходы, нацеленные на развитие коммуникативных навыков и снижение тре-
вожности. Важно, чтобы план помощи был нацелен на индивидуальные потребности каждого учаще-
гося, учитывая его возможности и обратную связь. 

Со школьниками, не имеющими высокого уровня тревожности, психолог проводит психолого-
профилактические мероприятия, предупреждающие рост уровня тревожности. 

Форма работы с ребенком будет зависеть от характера его тревожности. Индивидуальная форма 
работы используется, если у ребенка наблюдаются ярко выраженные трудности в общении с одно-
классниками. Достигнув положительного результата от индивидуальной работы, психолог начинает 
понемногу включать школьника в групповую работу. Групповая работа позволяет возникнуть эмоци-
ональному отклику, а также получению опыта реагирования и поведения в различных школьных си-
туациях. 

Школьная среда должна создавать условия для поддержки учащихся с такими проблемами. Это 
включает в себя профессиональную поддержку со стороны психологов, возможность посещения груп-
повых тренингов по развитию коммуникативных навыков и проведение индивидуальных консульта-
ций. Кроме того, о проблеме должны быть осведомлены педагоги и адаптировать формы работы и 
методы обучения для учащихся с коммуникативными затруднениями. 

Третий этап работы психолога – это имплементация плана помощи и осуществление психологи-
ческой поддержки. Психолог проводит индивидуальные консультации с учащимся, в ходе которых 
он помогает найти новые способы общения и справиться с тревогой. Также психолог может регулярно 
взаимодействовать с родителями и учителями, чтобы обеспечить поддержку и объективное понима-
ние проблемы. Взаимодействие с другими членами образовательного сообщества важно для создания 
положительного образовательного окружения, способствующего развитию коммуникативных навы-
ков и снижению тревожности. 

Одним из ключевых методов преодоления коммуникативных затруднений является систематиче-
ская работа над развитием навыков общения у детей. Программа обучения должна включать уроки по 
развитию коммуникативных навыков, речи и презентации. Учение должно проходить в игровой 
форме, чтобы дети легче усваивали информацию и применяли полученные знания на практике. 

Каждый день школьники должны иметь возможность участвовать в коммуникативных ситуациях, 
включающих групповую и парную работу, дебаты и ролевые игры. Постепенно, с регулярной прак-
тикой и поддержкой со стороны педагогов, у детей формируются навыки эффективного общения и 
исчезает тревожность, связанная с ним. Стоит подчеркнуть, что личность ребенка развивается в раз-
ных видах его практики, но и в этой среде общение является одном из решающих факторов [3]. 

В коррекционно-развивающей работе психолог использует различные подходы, способные кор-
ректировать тревожность и сделать развивающий процесс более эффективным и наиболее полным. 

В дополнение к систематической работе и созданию поддерживающей среды, полезно использо-
вать индивидуальный подход к каждому ребенку. Некоторые дети могут испытывать более серьезные 
проблемы с коммуникацией, и для них может потребоваться дополнительная помощь. Педагоги 
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должны проявлять терпение и понимание, разрабатывать индивидуальные планы и стратегии разви-
тия коммуникативных навыков. 

В итоге, преодоление коммуникативных затруднений является важным условием для снижения 
тревожности младших школьников. Систематическая работа над развитием навыков общения, созда-
ние доброжелательной школьной среды и индивидуальный подход к каждому ребенку помогут раз-
вить у них уверенность и компетенцию в общении, что является необходимым для успешной адапта-
ции и академического роста. 
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фликты. Культурные и спортивные мероприятия, творческие занятия и игры могут быть использо-
ваны как эффективные инструменты для развития социальных навыков и формирования позитив-
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Социально-культурная деятельность представляет собой мощный инструмент в работе с трудными 
детьми. Она способствует развитию личности, социальной адаптации и обогащению культурного 
опыта [2, c. 102]. 

В контексте обозначенной проблемы статьи, необходимо и важно определить, кто такие «трудные 
дети». Данный термин часто применяется к детям, испытывающим трудности в адаптации к образо-
вательному процессу, имеющим поведенческие проблемы, социальные расхождения и трудности в 
общении. Важно понимать, что причины такого поведения разнообразны, и работа с такими детьми 
требует комплексного подхода. 

Социально-культурная деятельность ориентирована на развитие социокультурных компетенций 
детей, что важно для их успешной адаптации в обществе. Это включает в себя: 

 изучение искусства и культуры: дети учатся ценить искусство, музыку, литературу, что способ-
ствует развитию креативности и эмоционального интеллекта; 

 социальное взаимодействие: участие в культурных мероприятиях способствует развитию соци-
альных навыков; 

 самовыражение: изучение искусства позволяет детям выразить свои чувства и идеи через твор-
чество. 

В работе с трудными детьми необходим индивидуальный подход. Педагоги и специалисты в об-
ласти социокультурной деятельности должны учитывать особенности каждого ребенка, его интересы 
и потребности. Это позволяет создать условия для успешного обучения и адаптации. 
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Искусство, включая живопись, музыку, танец и другие формы творчества, может служить сред-
ством самовыражения для детей. Это особенно важно для детей, которые испытывают затруднения в 
общении словами. Искусство позволяет им выразить свои чувства и идеи без слов. 

Социально-культурная работа с трудными детьми способствует их успешной интеграции в обще-
ство. Участие в культурных мероприятиях и проектах помогает детям почувствовать себя частью об-
щества, развивает чувство принадлежности. 

Важно вовлечение родителей и общества в работу с трудными детьми. Совместные мероприятия 
и проекты могут способствовать успешной адаптации детей и поддержке семей. 

Оценка и мониторинг эффективности социально-культурной деятельности в работе с трудными 
детьми важны. Это помогает адаптировать программы под конкретные потребности и измерять успех. 

Социально-культурная работа с трудными детьми имеет свои особенности, которые учитывают 
специфику их поведения и потребностей [3, c. 107]. Ниже перечислены несколько основных особен-
ностей. 

1. Индивидуальный подход: социально-культурная работа с трудными детьми требует индивиду-
ального подхода к каждому ребенку, учитывая его особенности, потребности и уровень развития. Ра-
бота с такими детьми должна быть направлена на развитие их индивидуальных навыков и способно-
стей. 

2. Эмоциональная поддержка: трудные дети могут испытывать эмоциональные трудности, такие 
как агрессия, раздражительность или апатия. Социально-культурная работа должна предоставлять 
эмоциональную поддержку и создавать безопасную и доверительную среду, где дети могут выразить 
свои чувства и эмоции. 

3. Развитие социальных навыков: трудные дети могут иметь проблемы в общении с другими и 
взаимодействии в группе. Социально-культурная работа должна быть направлена на развитие соци-
альных навыков, таких как умение слушать других, сотрудничать, решать конфликты и принимать 
компромиссы. 

4. Альтернативные формы выражения: одной из особенностей трудных детей может быть затруд-
ненное выражение своих мыслей и эмоций словами. Социально-культурная работа должна предлагать 
альтернативные формы выражения, такие как рисование, танец, драматическое искусство или музыка, 
чтобы дети могли излить свои чувства и эмоции через эти творческие формы. 

5. Сотрудничество с родителями: важно включать родителей трудных детей в социально-культур-
ную работу. Родители могут быть очень полезными партнерами в поддержке и развитии своих детей. 
Работа с родителями включает консультации, обучение и поддержку в решении проблем воспитания 
и развития детей. 

Формы социально-культурной работы для трудных детей могут включать: 
 групповые занятия, ориентированные на развитие социальных навыков и сотрудничество; 
 индивидуальные консультации и поддержка от социального работника или психолога; 
 творческие занятия, такие как рисование, музыка, составление историй или танец, для выраже-

ния эмоций и развития творческого потенциала; 
 спортивные занятия, которые способствуют развитию физических навыков, укреплению здоро-

вья и развитию командного духа; 
 работа с родителями, включающая консультации, тренинги и семинары по темам, связанным с 

воспитанием и развитием детей. 
Важным аспектом при работе с трудными детьми является гибкость и адаптивность, учитывающая 

индивидуальные потребности каждого ребенка и создающая поддерживающую среду для их роста и 
развития. 

Считаем необходимым остановится более подробнее на групповых формах социально-культурной 
работы с трудными детьми, которые включают групповые занятия, ориентированные на развитие со-
циальных навыков и сотрудничество [1, c. 227]. 

1. Групповые игры и задания на сотрудничество: это могут быть игры, требующие совместного 
решения задачи, распределения ролей и обмена информацией между участниками. Цель таких игр – 
развитие навыков коммуникации, сотрудничества, толерантности и общения в группе. 

2. Ролевые игры и драматические занятия: ролевые игры и драматические занятия позволяют де-
тям испытывать различные роли и ситуации, развивая эмпатию, понимание и умение работать в паре 
или группе. В ходе этих занятий дети могут изучать альтернативные способы решения проблем и 
конфликтов, а также учиться выражать свои чувства и эмоции. 

3. Проектные работы и коллективные творческие процессы: дети могут быть задействованы в со-
здании коллективного проекта, такого как театральное представление, художественная выставка или 
музыкальное выступление. В ходе таких процессов дети изучают коллективную работу, сотрудниче-
ство, решение проблем и приобретают навыки организации и планирования. 

4. Тренинги по развитию коммуникативных навыков: организация тренингов, направленных на 
развитие коммуникативных навыков, может помочь трудным детям улучшить умение слушать 
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других, выражать свои мысли и эмоции, а также решать конфликты. Такие тренинги часто включают 
игровые упражнения, ролевые игры, групповые дискуссии и работу с эмоциями. 

5. Занятия по развитию социальной адаптации: они могут включать в себя различные активности, 
направленные на развитие социальных навыков, таких как умение устанавливать контакты, взаимо-
действовать с другими людьми, решать конфликты и принимать компромиссы. Такие занятия прово-
дятся в игровой форме, с использованием ролевых моделей и ситуаций из реальной жизни. 

Это лишь некоторые примеры форм социально-культурной работы с трудными детьми. Реализа-
ция этих форм зависит от конкретного контекста, педагогических целей, потребностей группы и воз-
можностей организации. Ключевым является создание безопасной и поддерживающей среды, где 
дети могут развивать социальные навыки и сотрудничество. 

Итак, обобщая вышесказанное, необходимо отметить, что в статье отмечается значимость инди-
видуального подхода к каждому ребенку. Учитывая, что каждый ребенок имеет уникальные потреб-
ности и способности, социально-культурная работа должна быть ориентирована на индивидуальное 
развитие каждого ребенка. Это может включать работу с педагогами, психологами и другими специ-
алистами, чтобы определить особенности и потребности каждого ребенка и разработать соответству-
ющие программы и подходы к работе с ними. 

Таким образом, социально-культурная работа с трудными детьми требует комплексного подхода, 
учета индивидуальных особенностей каждого ребенка и взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами. Эффективная работа специалистов социокультурной сферы с трудными детьми способ-
ствует их саморазвитию и успешной социализации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье представлен анализ психолого-педагогической литературы об особенно-
стях тьюторского сопровождения, а также обеспечения им. Представлено определение, сущность 
и цель тьюторского сопровождения образовательной деятельности. Обобщив большое количество 
научных работ в данной области, авторы пришли к выводу, что тьюторское сопровождение – это 
сопровождение процесса индивидуализации в открытом образовании. Целью профессиональной 
тьюторской деятельности является успешное включение обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья в образовательный процесс. При этом специалист осуществляет систематиче-
скую ежедневную работу с особым ребенком, отслеживает его прогресс или регресс и согласовы-
вает с узкими специалистами индивидуальную образовательную траекторию с учетом особых по-
требностей и возможностей обучающегося. 

Ключевые слова: образование, образовательная деятельность, тьюторское сопровождение, 
тьютор. 
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Полноценная социальная адаптация детей с особенностями в развитии возможна только при со-
здании нескольких условий, к которым можно отнести, в первую очередь, создание комплексной си-
стемы психолого-педагогической поддержки. 

В то же время, одной из первых фигур в процессе такого рода помощи являются не только педагоги 
(учителя-логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги и педагоги-психологи), но и тьютор, 
другими словами, специалист, который обеспечивает надлежащую помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья, осуществляет их персональное сопровождение, намечает и организует 
условия для эффективной реализации образовательного маршрута обучающегося с особыми образо-
вательными потребностями (ООП). 

Теоретические и практические основы тьюторского сопровождения подробным образом описаны 
в работах таких ученых-исследователей, как Л.А. Богданович, С.В. Дудчик, К. Маклафлина, Т.М. Ко-
валевой, И.Д. Проскуровской, Н.В. Рыбалкиной, Т.А. Строковой, И.В. Федорова, П.Г. Щедровицкого 
и многих других. 

Согласно словам Т.М. Ковалевой «тьюторское сопровождение – это сопровождение процесса ин-
дивидуализации в открытом образовании» [3]. 

Обращаясь к современным исследованиям, Т.М. Ковалева и Н.В. Рыбалкина трактуют тьюторское 
сопровождение как «особую технологию, реализующуюся в психолого-педагогической практике, ос-
нованную на совместной активной работе ребенка с психофизическими нарушениями и тьютора, в 
ходе которого специалист, как наставник, направляет своего подопечного» [2]. 

С.В. Дудчик в своих работах отмечает следующее: «суть тьюторского сопровождения содержится в 
организации занятий на материале настоящей жизни подопечного (учебной, трудовой и так далее), рас-
ширении его собственных возможностей, включении субъектного взаимоотношения к построению лич-
ного продвижения к успеху. Тьюторское сопровождение позволяет педагогам действовать в интересах 
каждого ученика, содействовать обучающимся изучать технологии выискивания новых знаний, отве-
чать на их конкретные запросы» [1]. 

С 2007 года активно действует общественная организация «Межрегиональная ассоциация тьюто-
ров», которая представлена 40 субъектами Российской Федерации и несколькими соседними стра-
нами ближнего зарубежья. При этом деятельность тьютора здесь определяется, как особая форма пси-
холого-педагогического сопровождения, а именно оказание активного содействия процессу индиви-
дуализации образования для дальнейшей успешной самореализации и полноценной социальной адап-
тации личности с ОВЗ. 

Нельзя не отметить, что именно тьютор, как один из важнейших участников коррекционно-обра-
зовательного процесса, является связующим звеном, обеспечивающим междисциплинарное взаимо-
действие педагогов, дефектологов, психологов и других необходимых ребенку специалистов на каж-
дом этапе его обучения. 

Таким образом, можно выделить предмет тьюторского сопровождения, которым является любая 
психолого-педагогическая деятельность, которая в свою очередь направлена на решение конкретных 
индивидуальных учебно-воспитательных и коррекционных задач. Это дает нам возможность рассмат-
ривать тьюторское сопровождение как одну из педагогических технологий, направленную на реали-
зацию программ развития детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями 
(ООП). 

Н.В. Пилипчевская в своих трудах рассматривает тьюторское сопровождение как «особую педа-
гогическую технологию, основанную на личностном взаимодействии и совместной деятельности, в 
ходе которых осуществляется построение, осмысление и реализация программ личностного развития 
ребенка с ОВЗ» [4]. 

Тьюторская поддержка (или сопровождение) – это специально организованная деятельность, яв-
ляющаяся одним из субъектов системы психолого-педагогического сопровождения, направленная на 
создание условий для включения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соци-
ально-образовательное пространство на основе его потенциала и реальных возможностей с учетом 
выраженности того или иного нарушения в развитии. 

Ключевая цель профессиональной тьюторской деятельности представляет собой успешное вклю-
чение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс. При 
этом специалист также осуществляет систематическую ежедневную работу с особым ребенком, от-
слеживает его прогресс или регресс (иными словами, положительную или отрицательную динамику) 
и согласовывает с узкими специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) 
индивидуальную образовательную траекторию с учетом особых потребностей и возможностей обу-
чающегося. 

Рекомендация о необходимости предоставления услуг тьютора как правило прописывается в за-
ключении психолого-медико-педагогической комиссии. Но при желании родители самостоятельно 
могут самостоятельно найти тьютора для своего ребенка. 
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Таким образом, тьюторское сопровождение заключается в организации образовательного марш-
рута ребёнка, которое базируется на постоянном рефлексивном соотнесении его достижений с инте-
ресами и устремлениями. Тьютор, либо другой педагог, исполняющий тьюторские функции, на пер-
воначальных стадиях обучения, выступает в качестве проводника и наставника ребёнка в образова-
тельное пространство. 
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ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИМСЯ  
С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ: ПРИМЕРЫ ФИНЛЯНДИИ,  

КОРЕИ И СИНГАПУРА 
Аннотация: в статье рассматривается историческая концептуализация понятия «трудности 

обучения» и исследуются различные интерпретации и развитие трудностей обучения в специальном 
образовании. Сравнение систем специального образования в Финляндии, Корее и Сингапуре позволяет 
выявить различные стратегии и уровни поддержки, необходимые для обеспечения всестороннего до-
ступа к специальному образованию в каждой стране. В исследовании рассматриваются препят-
ствия, возникающие при проведении занятий по реабилитации учащихся с различными психическими, 
интеллектуальными и поведенческими нарушениями в специальных школах. Кроме того, подчеркива-
ется полезность и применимость новых методов реабилитационного обучения для улучшения пер-
спектив учащихся в их будущей жизни и внедрения образования в области психического здоровья. 

Ключевые слова: трудности в обучении, специальное образование, умственно отсталые дети, 
реабилитационное обучение. 

В 1958 г. американские исследователи, включая Трандта, ввели понятие «трудности обучения», 
хотя оно охватывало лишь небольшую группу детей, подозреваемых в наличии проблем с централь-
ной нервной системой, чьи особенности развития отличались от общепринятых. В 1962 г. Кирк и др. 
представили первое научное определение «трудностей обучения» как задержки, препятствия или от-
клонения в развитии речи, чтения, письма, арифметики и других предметов. Такие трудности могут 
быть обусловлены нарушениями работы мозга или эмоциональными и поведенческими расстрой-
ствами, а не умственной отсталостью, сенсорной депривацией, культурным или образовательным 
влиянием [1]. С постоянным обогащением и уточнением исследований, посвященных группам, стал-
кивающимся с трудностями в обучении, определение трудностей в обучении стало более разнообраз-
ным, а исследователи из различных дисциплин и областей проводили всесторонние и глубокие иссле-
дования по этому вопросу. 

Специальное образование предназначено в первую очередь для детей и подростков с нарушениями 
зрения, слуха, речи, физическими, интеллектуальными, психическими и множественными нарушени-
ями, а также для других лиц с особыми потребностями. Оно представляет собой важнейший аспект 
образовательной индустрии, играет ключевую роль в создании высококлассной системы образования 
и является важным ориентиром для развития общества. В связи с широким распространением обра-
зования специальному образованию уделяется значительное внимание и в настоящее время возлага-
ются повышенные педагогические надежды на всестороннее развитие учащихся в сфере специального 
образования, включающее нравственные, интеллектуальные, физические и эстетические аспекты [2]. 

Финские школы и преподаватели обязаны предоставлять учащимся 3 уровня поддержки. «общая 
поддержка», «интенсивная поддержка» и «специальная поддержка». Около 8% учащихся в Финлян-
дии получают «специальную поддержку». Большинство учащихся получают эту поддержку в обыч-
ных школах, но небольшое число учащихся с тяжелыми формами инвалидности, аутизмом, 
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нарушениями речи, зрения или слуха получают поддержку в специальных школах, финансируемых 
Министерством национального образования и культуры Финляндии. 

В Корее учащиеся с особыми образовательными потребностями составляют примерно 1% от об-
щего числа учащихся. Министерство образования Кореи требует, чтобы в каждом административном 
округе первого уровня работала как минимум одна специальная школа для учащихся с ОВЗ. Боль-
шинство специальных школ в Корее являются общеобразовательными и обслуживают 30% учащихся 
с особыми образовательными потребностями. Правительство Кореи поощряет учащихся с легкой или 
умеренной формой оставаться в обычных школах, либо в специальных классах. С 2007 года количе-
ство специальных классов в обычных школах Кореи увеличилось примерно на 40%. 

В Сингапуре Министерство образования проводит специализированную подготовку по специаль-
ному образованию для отдельных учителей общеобразовательных школ, создавая тем самым мощную 
систему поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями. По состоянию на 
2019 год такую подготовку прошли 15% учителей общеобразовательных школ Сингапура. Кроме 
того, с 2020 года Министерство образования Сингапура проводит онлайновое повышение квалифика-
ции учителей обычных школ по вопросам поддержки учащихся с особыми образовательными потреб-
ностями. 

Специальные школы и общеобразовательные школы имеют разные образовательные задачи. При-
оритетной задачей специального образования является повышение социальной адаптации учащихся 
с нарушением интеллекта путем реального обучения с учетом уникальных особенностей обучаю-
щейся когорты. Для достижения целей обучения преподаватели должны быть тесно связаны с соци-
альной жизнью в процессе обучения. Они должны делать акцент на практичности и актуальности со-
держания обучения, эффективно удовлетворяя потребности роста учащихся с нарушением интел-
лекта. Это обеспечит определенную защиту их будущей жизни. 

В процессе реабилитации, обучения и воспитания в специализированных школах исследователи 
часто сталкиваются с учащимися, имеющими различные степени психических, интеллектуальных, 
поведенческих, речевых или перцептивных нарушений. Для точного учета индивидуальных потреб-
ностей каждого учащегося крайне важна объективность. Важно отметить, что даже если у нескольких 
студентов наблюдается одна и та же физическая проблема, она может иметь различные внешние про-
явления. В настоящее время исследователи изучают новые подходы к реабилитации, в том числе и 
включение музыкальных занятий в программы обучения. Однако студенты с умственной отсталостью 
ориентированы в первую очередь на интуитивное восприятие и могут испытывать трудности в изуче-
нии и осмыслении абстрактных или сложных предметов. В связи с этим существуют определенные 
ограничения при использовании данных методик в работе с этой категорией населения. Поэтому при 
проведении тренингов в специальных учебных заведениях необходимо включать утомительную и не-
конкретную информацию в реальные сценарии, чтобы способствовать установлению взаимосвязей 
между соответствующими знаниями и привычными элементами повседневной жизни. Такой подход 
позволит интеллектуализировать жизненный опыт умственно отсталых студентов и, в конечном 
счете, повысить общую результативность обучения. 

Новые методы обучения играют важную роль в процессе реабилитации студентов с особыми по-
требностями. Студенты активно участвуют и взаимодействуют друг с другом во время разнообразных 
реабилитационных занятий, которые проходят под чутким руководством преподавателей. В ходе этих 
занятий учащиеся развивают ключевые навыки и обретают уверенность в своих способностях к обу-
чению и развитию. Благодаря активному участию в практических занятиях по реабилитационному 
обучению этот новый подход может способствовать постепенному развитию различных физических 
функций, осознания и регуляции эмоций и улучшению общего физического и психического состояния 
студентов во время практического обучения. 

Трудности в обучении являются хронической проблемой для отдельных людей, педагогов и опе-
кунов. Реформы образования и психологические вмешательства, направленные на повышение соци-
альной адаптации учащихся с особыми потребностями, имеют большое значение. Это имеет важней-
шие последствия как для теории, так и для практики. Образование в области психического здоровья 
должно уделять первостепенное внимание интеллектуальным недостаткам и психологическим про-
блемам учащихся, поскольку эти проблемы могут повлиять на их академическую, личную и профес-
сиональную жизнь. Обучение школьников и студентов с легкими нарушениями интеллекта должно 
начинаться с решения их когнитивных и психологических проблем. Затем необходимо принять мно-
гочисленные меры по улучшению их академического и личностного развития. Учащимся данной ка-
тегории трудно работать в жизни, если они не получают адекватного образования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются сложности, с которыми сталкиваются студенты при 
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В современной системе образования повышенные требования предъявляются не только к качеству 
знаний, которые получают студенты, но и к уровню развития их личности, их мировоззрения, готов-
ности и способности в будущем ответственно подходить к выполнению своих профессиональных за-
дач. Однако в процессе обучения студентам приходится сталкиваться с проблемами, связанными не 
только с обучением, осваиванием новых дисциплин, но и со сменой идентичности (ученик – студент), 
повышением личной ответственности за результаты учебы и как следствие за успешность в дальней-
шем трудоустройстве. А также возникают проблемы с заново выстраиванием взаимоотношений с 
окружающими, личностным ростом. В этой связи значительно возрастает значение работы психоло-
гической службы при высшем учебном заведении. 

В 2023 году на базе Тверского государственного медицинского университета проводилось психо-
логическое тестирование студентов второго курса. В исследование приняло участие 242 человека, 
юноши и девушки в возрасте 18–19 лет. Одной из используемых методик стал опросник «Сопровож-
дение»-1. Данная методика направлена на изучение общего состояния студентов в текущий период 
времени. Опросник включает 60 вопросов и четыре варианта ответа на них: совершенно верно; верно; 
пожалуй, так; нет, это совсем не так. Вопросы касались сферы социальной коммуникации, поведения 
и актуального самочувствия студентов. Полученные результаты по опроснику «Сопровождение»-1 
можно увидеть в табл. 1. 

Таблица 1 
Данные по опроснику «Сопровождение»-1 

№ 
п/п Показатель низкий ниже 

среднего средний выше  
среднего высокий 

1 Коммуникативные 
нарушения 14% (35) 14% (33) 27% (66) 13% (32) 31% (76) 

2 Деятельностные 
нарушения 7% (16) 6% (14) 21% (52) 13% (31) 53% (129) 

3 Психосоматические 
проявления 4% (10) 3% (8) 18% (44) 10% (25) 64% (155) 

4 Интегральная  
дезадаптация 5% (12) 7% (16) 24% (57) 14% (34) 51% (123) 

 

Результаты исследования показали, что больше всего нарушений у студентов возникает в деятель-
ностной сфере, здесь испытывают трудности 66% опрошенных. В данной сфере проблемы в основном 
связаны с учебной деятельностью и профессиональной направленностью. Выявленные нарушения 
выражаются у студентов в состоянии апатии, усталости, потере интереса и мотивации к учебе, разо-
чаровании в выбранной профессии и т. п. 

В коммуникативной сфере трудности с выстраиванием отношений испытывают 44% опрошенных. 
Это указывает на то, что студенты не умеют качественно налаживать межличностную коммуникацию, 
склонны к избеганию контактов, замкнуты, бывают раздражительными, несдержанными и грубыми в 
общении, как с сокурсниками, так и вне университета. 

Также исследование выявило у 74% опрошенных психосоматические нарушения, которые прояв-
ляются в повышенном беспокойстве, постоянной тревоге, плохом самочувствии, бессоннице… 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что большинство из нами 
опрошенных студентов (65%) находится в дезадаптированном или близком к нему состоянии, что со-
провождается повышенной конфликтностью, нарушением взаимоотношений, понижением работо-
способности, успеваемости и ухудшением состояния здоровья. В дальнейшем нарушения адаптации 
могут приводить: к грубым нарушениям дисциплины, срыву учебного процесса, развитию болезней, 
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а также к аутоагрессивному (самоповреждающему) поведению. Важно не допустить этих крайних 
проявлений и повысить общий адаптационный потенциал студентов университета уже на первых го-
дах обучения. 

С этой целью в Тверском государственном медицинском университете создан Центр психологи-
ческой помощи студентам и преподавателям (далее – Центр), где ведут прием психологи-консуль-
танты с опытом практической работы в консультировании. Обязательным условием для них является 
постоянное повышение квалификации в рамках практической психологии и психотерапии. 

В течение учебного года в Центр поступает более 150 обращений от студентов. Среди запросов на 
консультации часто звучат такие как: панические атаки, депрессивное настроение, апатия, сомнения 
в правильности выбора профессии, трудности в обучении, сложности во взаимоотношениях с проти-
воположным полом, отсутствие поддержки и взаимопонимания с родителями, невозможность спра-
виться со своей агрессией, трудности адаптации в новом коллективе, одиночество, поиск себя. 

В Центр обращаются студенты, как девушки, так и юноши в возрасте от 18 до 22 лет. Кому-то 
хватает одной сессии, кто-то остается на более длительную терапию. Считается, что самый сложный 
кризис – это кризис подросткового возраста. Этот кризис еще более отягощает гормональная пере-
стройка в организме подростка. Когда не все действия и эмоции можно описать логически. Но в этом 
кризисе участвуют много фигур: сами подростки, их родители, учителя, сверстники. Все они вклю-
чены в этот процесс и его проявления не остаются незамеченными. В этом возрасте родители контро-
лируют весь процесс, ребенок является субъектом, на которого все пытаются оказать какое-либо воз-
действие, и он здесь не одинок. 

Что же происходит с детьми дальше. Они взрослеют, заканчивают школу и поступают в универ-
ситет. И всего лишь за какой-то один год из подростков превращаются во взрослых людей. Взрослых, 
которые уже сами должны все контролировать и за все отвечать. Многие и рады такой быстрой сепа-
рации, им было тесно в родительском доме, под постоянным мониторингом родителей. Но в их мире 
резко стало пусто и эта пустота иногда очень гулкая и звенящая, которую пока нечем наполнить и она 
«фонит» постоянно, отсюда состояние повышенной тревожности. Это печаль от разлуки с детством и 
всем, что с ним связано. Особенно часто это встречается у иногородних студентов, которые вынуж-
дены жить в общежитии. Причем это никак не осознается студентами, вначале они это усердно отри-
цают. 

Очень важно чтобы в это непростое время рядом был тот, кто поможет сориентироваться студен-
там в своих переживаниях, покажет, как правильно пережить все те чувства, которые он испытывает, 
поможет освободиться от негативных установок и научит новым способам взаимодействия с миром. 
Кто будет рядом в сложный период его жизни? И к кому ему можно будет обратиться? Хорошо если 
это будет профессионал, который сможет вовремя оказать психологическую поддержку и помощь на 
данном этапе жизни. Именно с этой целью и создают Центры психологической поддержки студентов 
в вузе. 
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Нахождение в исправительной колонии для несовершеннолетнего является сложной жизненной 
ситуацией. Это может повлечь для него различные негативные последствия и проблемы. 

Во-первых, такое нахождение влечет за собой отделение от семьи, друзей и поддержки социальной 
среды, что создает чувство отчуждения, одиночества и плохо сказывается на психическом состоянии 
несовершеннолетнего. 

Во-вторых, исправительные колонии для несовершеннолетних обычно имеют жесткий режим и 
строгие правила. Неспособность соблюдать эти правила может привести к дополнительным наказа-
ниям и ограничениям внутри колонии, таким как запрет на посещение или свидания, ужесточенные 
условия содержания и прочее, может усугубить ситуацию и повлиять на психическое и физическое 
здоровье несовершеннолетнего. 

В-третьих, нахождение в исправительной колонии может серьезно затронуть образование и пер-
спективы на будущее. Отсутствие доступа к качественному образованию, отсутствие возможности 
развиваться и строить карьеру, а также стигматизация относительно пребывания в исправительной 
колонии могут создать преграды и затруднить успешное возвращение в общество. 

Наконец, важно отметить, что нахождение в исправительной колонии влияет на репутацию и ста-
тус несовершеннолетнего в обществе. После выхода из колонии этот статус может создать преграды 
при поиске работы, адаптации и повлиять на взаимоотношения с другими людьми. 

В целом, нахождение в исправительной колонии для несовершеннолетнего является сложной жиз-
ненной ситуацией с серьезными последствиями. Однако, существуют различные программы реаби-
литации и дополнительная поддержка, которые могут помочь несовершеннолетним адаптироваться к 
жизни после колонии и наладить связи с обществом. 

Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних преступников в России является 
важной составляющей системы социализации и реабилитации таких лиц. Главная цель данного со-
провождения – предотвратить дальнейшую девиантную или преступную активность, а также способ-
ствовать их полноценной социализации и реинтеграции в общество. 

На организацию работы по психолого-педагогическому сопровождению несовершеннолетних 
осужденных влияют определенные факторы, связанные с их пребыванием в ВК: 

 изоляция от общества, часто приводящая к нарушению или полному разрыву социально полез-
ных связей, усугубляющая и без того сложное психологическое состояние подростка; 

 различные по времени сроки наказания, назначаемые судами – реализация исправления и воспита-
ния личности, как правило, от этих сроков отличается; 

 работа, организованная в местах лишения свободы, во многом воспринимается через призму 
наказания [1, с. 149]. 

Несовершеннолетние осужденные в изоляции от общества, без контактов с родителями и род-
ственниками окунаются в атмосферу конфликтов, грубого отношения и криминальной субкультуры. 
Естественно, в указанных обстоятельствах сильно страдает личность подростка, деформируется его 
сознание и отношение к миру в целом. Формируется негативное отношение к обществу, к сотрудни-
кам, при этом у подростка развиваются такие качества, как нерешительность, тревожность и неуве-
ренность в себе [2, с. 121]. 

Психологическое сопровождение включает в себя проведение психологических консультаций, диа-
гностику и коррекцию психологического состояния несовершеннолетних преступников. Оно направ-
лено на выявление причин и условий совершения преступлений, а также помощь в устранении этих 
факторов. 

Педагогическое сопровождение основывается на принципах педагогики социальной реабилита-
ции. Оно включает в себя разработку индивидуальных образовательных программ, которые 
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учитывают специфику каждого несовершеннолетнего преступника. Педагогическое сопровождение 
ориентировано на развитие социальных навыков, формирование негативного отношения к преступ-
ности и помощь в реализации личностного потенциала. 

В России психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних преступников осу-
ществляется различными организациями и учреждениями. К таким организациям могут относиться 
специализированные психолого-педагогические центры, центры социальной помощи семье и детям, 
школы-интернаты для несовершеннолетних преступников и другие учреждения. 

В рамках сопровождения несовершеннолетних преступников проводятся индивидуальные и груп-
повые занятия, участие в психологической и педагогической терапии, а также предоставление соци-
альной, юридической и медицинской помощи. Эти меры способствуют осознанию последствий со-
вершенных преступлений, успешной реабилитации и реинтеграции несовершеннолетних преступни-
ков в общество. 

Психолого-педагогические индивидуальные занятия с несовершеннолетними осужденными – это 
специально организованная форма работы с несовершеннолетними, нацеленная на помощь их реаби-
литации и социализации. Такие занятия проводятся психологами и педагогами в учреждениях испол-
нения наказания, где содержатся несовершеннолетние преступники. 

Основная задача психолого-педагогических занятий с несовершеннолетними осужденными – по-
мочь им осознать свои действия и последствия, понять причинно-следственные связи, которые при-
вели к их преступным поступкам. Для этого используются различные методы и техники, адаптиро-
ванные под возраст и особенности развития несовершеннолетних. 

В рамках психолого-педагогических занятий с несовершеннолетними осужденными может прово-
диться работа по таким направлениям: 

Психологическая помощь: индивидуальные консультации, психотерапевтические сеансы, обра-
ботка эмоционального опыта, разработка стратегий развития и предупреждения повторного соверше-
ния преступлений. 

Педагогическое сопровождение: образовательные занятия, коррекционная работа по формирова-
нию соответствующих навыков, развитие социально значимых качеств и умений, подготовка к вос-
становлению связи с обществом. 

Социально-адаптивная работа: помощь в профессиональной ориентации и выборе будущей про-
фессии, развитие социокультурных компетенций (навыков общения, сотрудничества, адаптации в 
коллективе), тренинги по лидерству и самоорганизации. 

Помощь в создании плана дальнейшей жизни после освобождения, включая подготовку к трудо-
устройству, развитие предпринимательства и здорового образа жизни. План дальнейшей жизни после 
освобождения несовершеннолетнего осужденного должен быть индивидуальным и адаптированным 
к конкретным потребностям и возможностям данного человека. Педагог-психолог исправительной 
колонии может предложить определенные шаги. Вот лишь некоторые из них: 

установление целей: совместно с осужденным определить его долгосрочные и краткосрочные 
цели. Это могут быть учеба, трудоустройство, личностное развитие и другие аспекты жизни. 

Образование: помочь осужденному получить образование или дополнительные квалификации. 
Это может включать поступление в школу, колледж или университет, профессиональные курсы или 
тренинги. 

Трудоустройство: создать план поиска работы и помочь осужденному составить резюме, написать 
сопроводительные письма и подготовиться к собеседованиям. Рассмотреть возможность трудо-
устройства через программы реабилитации или социальной поддержки. 

Жилье: помочь осужденному найти подходящее жилье после освобождения. Рассмотреть возмож-
ность временного проживания в приюте или программе для беженцев. 

Развитие навыков: помочь осужденному развить навыки, которые могут быть полезными в обще-
стве, такие как управление финансами, коммуникация, проблемное мышление, решение конфликтов 
и другие навыки социальной адаптации. 

Помимо этого, педагог-психолог должен проводить регулярные индивидуальные консультации и 
групповые занятия, направленные на поддержку осужденного в его плане восстановления и успешной 
реинтеграции в общество. 
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Аннотация: формирование связной речи при общем недоразвитии речи (ОНР) детей является 

одной из основных задач логопедии. В процессе работы с детьми данной категории педагогам сле-
дует искать дополнительные инструменты, которые помогут упростить, систематизировать и 
направить в нужное русло процесс изучения новых материалов. Одним из инструментов является 
визуальное моделирование. Этот метод способствует развитию связной речи, обеспечивая тем са-
мым усвоение знаний старших дошкольников. 

Ключевые слова: связная речь, наглядное моделирование, общее недоразвитие речи, наглядный 
материал. 

Формирование связной речи у детей с ОНР в целом является одной из основных задач логопедии. 
Это очень важно для полного преодоления системной недоразвитости речи, в том числе у старших 
дошкольников [1]. 

Связная речь относится к способности ребенка подробно и последовательно интерпретировать полу-
ченный материал, содержание карточек и картинок, используя метафорические выражения. Связная речь 
отражает логику мышления ребенка, его способность понимать информацию и точно выражать свои 
мысли. Качество связной речи позволяет анализировать уровень развития детей в речевой сфере. 

К.И. Яшина считает, что развитие связной речи важно, потому что она является основой для 
успешного общения, обучения и социальной адаптации. Способность формулировать связные утвер-
ждения позволяет детям более точно и полно выражать свои мысли, потребности и эмоции. Кроме 
того, связная речь способствует развитию логического мышления, памяти и внимания, а также воз-
можности контактировать и взаимодействовать с другими детьми [5]. 

Способность выражать свои мысли, последовательно читать литературные тексты, необходимо 
для эстетического развития. Когда дети рассказывают и создают свои собственные истории, они 
склонны использовать образные слова и выражения, которые они узнали из произведений искусства. 

Возможность рассказывать интересные истории помогает детям быть более общительными, пре-
одолевать застенчивость и развивать уверенность в себе. Последовательное языковое развитие детей 
следует рассматривать как важную часть формирования языковой культуры в широком смысле. Все 
дальнейшее развитие языковой культуры будет основано на дошкольном образовании. Последова-
тельное развитие речи неразрывно связано с решением других задач развития речи, таких как расши-
рение и активизация словарного запаса, формирование грамматической структуры речи и развитие 
языковой и звуковой культуры [3]. 

Связная речь – наиболее сложная форма речевой деятельности, характеризующаяся последова-
тельным и систематизированным изложением мыслей. При выработке связной речи необходимо учи-
тывать не только грамматическую правильность высказываний, но и их логическую непротиворечи-
вость. Дети должны научиться структурировать свои идеи и использовать связующие слова и фразы, 
чтобы создать плавный переход от одной идеи к другой. 

А.А. Азанова считает, что для развития связной речи можно использовать различные методы и 
игры. Например, можно предложить детям создать историю из фотографий, в которой они должны 
постоянно описывать, что произошло на каждой фотографии в отдельности с сохранением смысла и 
содержания, переходя к последующим. Также полезно разрабатывать языковые игры, в которых дети 
должны отвечать на вопросы и комментировать поведение других участников [1]. 

Также, как считает автор, важно обратить внимание на разборчивость и ясность изложения. Дети 
должны уметь выбирать подходящие слова и выражения для выражения своих мыслей. В то же время 
можно использовать различные метафоры, чтобы сделать речь более яркой и интересной [1]. 

Развитие связной речи у детей требует постоянной практики и поддержки со стороны взрослых. 
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Стоит отметить, что самостоятельно связная речь у детей с ОНР не формируется. Поэтому необ-
ходима четко спланированная систематическая коррекционная работа логопеда, предполагающая 
проведение специальных коррекционно-развивающих занятий, с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей ребенка. 

Дошкольный возраст – период образных форм сознания, поэтому основные средства, которыми 
ребенок овладевает в этот период, образные: сенсорные эталоны, символы, знаки, различные нагляд-
ные модели, схемы [2]. 

Работая с детьми с ОНР и сталкиваясь с проблемами в обучении, педагогу приходится искать вспо-
могательные средства, облегчающие, систематизирующие и направляющие процесс усвоения детьми 
нового материала. Одним из таких средств является наглядное моделирование. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, со-
здание его заместителя и работа с ним. 

Использование визуального моделирования для формирования связной речи у старших дошколь-
ников с общим недоразвитием речи (ОНР) является важным и эффективным методом логопедии. ОНР 
предопределяет ситуации, когда детям трудно развивать речь, в том числе формировать связные ре-
чевые высказывания. Использование визуальных образов является ценным инструментом, способ-
ствующим развитию речи и процессу усвоения новых материалов [3]. 

Наглядное моделирование помогает детям с ОНР визуализировать и понимать структуру связного 
выражения. Часто дети с ОНР испытывают трудности с организацией своих мыслей и их последова-
тельным выражением. Использование визуальных схем, таких как диаграммы, фотографии или ри-
сунки, может помочь детям увидеть и запомнить основные элементы связного высказывания, такие 
как введение, основные части и заключение. Это позволяет им лучше структурировать свои идеи и 
выражать их более последовательно. 

Использование визуальных образов дает детям возможность не только слушать и повторять, но и 
активно взаимодействовать с материалом, анализируя и делая выводы. Они могут использовать визу-
альные шаблоны для создания своих собственных высказываний, комбинировать элементы, изменять 
порядок предложений и экспериментировать с языком. Это способствует развитию их творческого 
мышления и самостоятельности в обучении [4]. 

Кроме того, наглядное моделирование облегчает запоминание и закрепление новой информации. 
Дети с ОНР часто испытывают трудности с запоминанием и воспроизведением слов и предложений в 
обычной жизни вне занятий. Использование визуальных моделей помогает им визуализировать и кон-
кретизировать абстрактные понятия, что значительно улучшает их способность к запоминанию. 

Методы моделирования особенно эффективны для детей дошкольного возраста, так как у них до-
статочно развито наглядно-образное мышление, память непроизвольна и мыслительные задачи реша-
ются с преобладанием внешних вспомогательных средств, а наглядный материал усваивается лучше, 
чем словесный. Метод наглядного моделирования помогает детям наглядно представить абстрактные 
понятия (звук, слово, предложение, текст) и научиться работать с ними [3]. 

Я.Б. Карнаухова считает, что использование наглядных моделей уточняет знания детей, развивает 
активность и самостоятельность в получении и передаче информации, стимулирует интерес и концен-
трацию внимания на занятии, ускоряет процесс запоминания и закрепления. Используя графические 
модели, ребенок учится видеть основное и систематизировать изученное [4]. 

Важно отметить, что дети с ОНР не могут самостоятельно формировать связную речь. Поэтому 
для их развития необходима специальная коррекционная работа логопедов, в том числе систематиче-
ские курсы с учетом возрастных и личностных особенностей каждого ребенка. 

Таким образом, использование наглядного моделирования способствует развитию связной речи, 
что, в свою очередь, облегчает усвоение знаний у детей старшего дошкольного возраста. 
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питания в развитии связной речи у детей с задержкой психического развития. В ходе изложения 
статьи описана специфика эстетического воспитания детей с задержкой психического развития и 
охарактеризована его роль во всестороннем развитии детей с задержкой психического развития. 
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Одной из центральных задач общеобразовательной школы на современном этапе является воспи-
тание у детей эстетического чувства, формирование художественного вкуса, понимания и оценки кра-
соты и богатства произведений искусства и литературы, окружающего нас мира, т.е. формирование 
эстетически развитых, творчески активных, отстаивающих жизненную позицию качеств личности, 
способных наследовать и приумножать материальные и духовные богатства Родины. 

Эстетическое воспитание детей с ЗПР – обязанность учителей, логопедов и дефектологов, работа-
ющих на начальном этапе образования. Именно он закладывает основы полноценного развития лич-
ности, учит школьников видеть красоту в окружающей жизни и в поведении людей. Богатство духов-
ной культуры человека всегда зависит от того, какие ценности он усваивает и понимает, насколько 
глубоки приобретаемые им знания и насколько он способен активно использовать и применять эти 
знания на практике [1]. 

Искусство обладает огромным потенциалом для развития личности ребенка с ЗПР. Глубина эсте-
тической восприимчивости, способность воспринимать красоту в окружающей действительности и в 
искусстве – залог полноценной духовной жизни ребенка. Важно, чтобы учащиеся открыли, поняли и 
осознали красоту собственной человечности, испытали чувство торжества своей красоты и человеч-
ности. 

На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с ЗПР указывали представители зару-
бежной специальной педагогики прошлого Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли, а также отечественные 
психологи и врачи Л.С. Выготский, А.И. Граборов, В.П. Кащенко и другие. 

Для учащихся с задержкой психического развития (ЗПР) характерен недостаточный уровень связ-
ной речи. В научно-методической литературе связная речь рассматривается как одна из важнейших 
причин трудностей в обучении детей с ЗПР. Такие дети не умеют ориентироваться в условиях про-
блемных фактических заданий, не анализируют их. В результате, пытаясь добиться поставленной 
цели, они не отказываются от своего неверного выбора, а повторяют те же ошибки. Основная задача 
педагога на занятиях – обеспечить самостоятельную деятельность обучающихся детей с ЗПР. Для 
этого педагог должен создавать условия для активного вербального участия школьников в познава-
тельных процессах и оказывать им эмоциональную поддержку. 

Проблема формирования эстетической культуры и связности речи наиболее остро стоит для детей 
с задержкой психического развития (ЗПР). Работа с такими детьми также должна иметь коррекцион-
ную направленность, учитывать их индивидуальные способности. Таким образом, задачи и методы 
воспитания определяются особенностями психологии детей с ЗПР, отклонениями в эмоциональном, 
волевом, психическом и физическом развитии. Для этих детей характерна дисфункциональная позна-
вательная деятельность, которая связана с нарушениями памяти, внимания, скорости и плавности пси-
хических процессов, повышенной утомляемостью, неусидчивостью, соответственно, сложностями в 
составлении предложений и вербальном выражении своих мыслей. ЗПР у детей часто сочетается с 
психомоторным торможением или, наоборот, с вялостью и апатией, нервными расстройствами, 
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генерализованной слабостью. В результате уровень интеллектуальной активности у таких детей ока-
зывается низким [3]. 

Искусство – одно из средств приобщения к эстетике и культуре. Его цель – развитие художествен-
ного мышления, творческого воображения, зрительной памяти, пространственного чувства, изобра-
зительных способностей, красивой связной описательной речи. 

Для того чтобы дети с ЗПР могли развиваться и формировать гармонично развитую личность, и, в 
свою очередь, развивать эстетические и творческие способности, улучшать свои речевые навыки, си-
стематическое обсуждение произведений искусства на уроках изобразительного искусства помогает 
им познать жизнь человека и природы, развить не только зрительное восприятие, но и воображение. 
Картина или скульптура фиксирует момент в цепи событий. Учащиеся с помощью воображения вос-
создают этот образ и видят за ним события, людей и динамику, учатся описывать все это вербально. 

На занятиях по искусству большое значение придается картинам, отражающим сложный и много-
гранный мир человеческого духа. Искусство должно стать источником осознания эмоционального 
мира. Этот закон эстетического воспитания особенно важен в живописи и искусствознании. Кар-
тины – мощное средство интеллектуального, эмоционального и эстетического воспитания. Одной из 
самых тонких и сложных проблем воспитательной работы является развитие эмоциональной чувстви-
тельности и восприимчивости к мыслям и чувствам других людей. Произведения живописи и скуль-
птуры представляют собой целый жанр эмоционально-эстетического воспитания. Эти занятия знако-
мят школьников с ЗПР с выдающимися произведениями русского, советского и зарубежного искус-
ства и архитектуры. Темы занятий могут быть такие: «Искусство вокруг нас», «Искусство наблюде-
ния. Ты и мир вокруг тебя» и «Изобразительное искусство и мир человека». Большой интерес у уча-
щихся вызывают репродукции известных картин: «Золотая осень» и «Март» Левитана, пейзажи Шиш-
кина, «Аленушка» Васнецова и др. 

Достижение положительных результатов в эстетическом воспитании предполагает дифференци-
рованный подход, включающий различные формы и методы работы. К ним относятся: практические 
занятия, направленные на преобразование окружающей среды; проблемные ситуации, побуждающие 
к творчеству и практическим действиям; умение словами описать увиденное; стимулирование эмпа-
тии, положительных эмоциональных реакций на красоту и отрицательного отношения к уродству. 

Развитие художественно-творческих способностей начинается уже на первых уроках, через ис-
пользование кистей, красок, мелков, карандашей, ножниц, клея, тканей, природных материалов [4]. 

В.А. Сухомлинский так выразил связь между восприятием человеком природы и его внутренним 
миром: «Природа – источник добра, и красота природы воздействует на духовный мир человека 
только тогда, когда юный ум облагораживается высшими человеческими красотами – добром, прав-
дой, человечностью, сочувствием, непримиримостью к злу. Притупление чувства человеческого до-
стоинства приводит к тому, что человек не видит красоты природы». 

Программы по изобразительному искусству направлены на углубленное развитие творческого во-
ображения, фантазии, эстетического восприятия, обогащение зрительного образа, первых впечатле-
ний от прекрасного, развитие чувствительности к форме, цвету и пространству. При этом у детей с 
ЗПР улучшается способность к описательной речи, благодаря общению со сверстниками и учителем 
на заинтересовавшие темы, выполнению заданий по описанию увиденного на картине. Эти про-
граммы способствуют развитию абстрактного мышления, произвольного внимания, пространствен-
ного воображения, памяти и вербальной экспрессии, т.е. способствуют решению задач коррекции об-
щего развития и улучшению связной речи детей с ЗПР. 

Использование природных материалов дает детям прекрасную возможность сблизиться с приро-
дой, воспитать внимательное и бережное отношение к ней, развить первоначальные трудовые навыки. 

Дети часто приносят с прогулки желуди, плоды, веточки. Они подолгу рассматривают собранные 
материалы, перебирают и трогают их, что помогает запомнить форму, цвет и свойства каждого мате-
риала. 

Контакт с природой углубляет понимание ребенком окружающего мира, учит его внимательно 
наблюдать за явлениями, сохраняет целостность восприятия. 

Для детей с ЗПР характерны неустойчивость внимания, быстрая эмоциональная смена и быстрая 
утомляемость. Учитывая это, один вид деятельности сочетается с другим, часто с использованием 
дидактических познавательных игр. Трудовой элемент игры усиливает положительные эмоции и ак-
тивизирует труд. 

Многолетний опыт исследователей показывает, что дети с задержкой психического развития в 
младших классах всегда стараются эстетически выполнить заданную учителем классную работу, но 
они редко способны самостоятельно придумать интересные и оригинальные решения и описать свои 
действия при помощи речи, если их целенаправленно не обучать этому [3]. 

При благоприятной обстановке в семье и умелых методах обучения в школе дети, особенно с за-
держкой психического развития, проявляющие незначительные признаки слабости, способны 
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преодолеть свою отсталость и добиться определенного прогресса в своем развитии, улучшить свои 
речевые навыки, и даже некоторого продвижения в определенных направлениях, иногда с неожидан-
ными результатами. 

Система эстетического воздействия на учащихся с задержкой психического развития, как на уро-
ках, так и во внеклассной работе, способствует развитию эстетических чувств детей, улучшает рече-
вые навыки, содействует их нравственному росту, помогает им распознавать красоту окружающей 
действительности, пробуждает творческие способности, повышает уровень нравственности. 
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Аннотация: в статье приведены критерии, описаны особенности поведения, которые требуют 
своего учета с позиции недопущения буллинга в детском коллективе. Даны характеристики, на ко-
торые взрослые должны обратить внимание и своевременно отреагировать, чтобы не допустить 
деструктивных последствий травли для ребенка. 
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Проблема буллинга в настоящее время привлекает внимание не только специалистов, но и пред-
ставителей общественности, правозащитников, детских омбудсменов. Современные практики, зани-
мающиеся проблемой буллинга, констатируют, что не существует единых универсальных критериев, 
по которым можно идентифицировать наличие факта травли в коллективе и установить, что ребенок 
находится в ситуации травли, постоянных или эпизодических насмешек и издевательств со стороны 
окружения ближайшего окружения [1; 3]. В то же время современными авторами разработаны крите-
рии, совокупность которых позволяет сделать предположение о наличии травли и своевременно об-
ратиться за помощью специалистов. 

Данные критерии не являются универсальными, их наличие и даже наличие нескольких критериев 
не является гарантией буллинга, равно так же как и их отсутствие вовсе не означает, что угрозы травли 
и совершения насильственных действий нет. Любое негативное явление значительно проще преду-
предит. В силу этого взрослые, работающие с детьми, родители, педагоги своевременно должны об-
ратить внимание на изменения в поведении ребенка и обратиться за помощью к специалистам. Ситу-
ация буллинга – одна из тех ситуаций, когда лучше проявить сверхбдительность, возможно даже пе-
рестраховаться, нежели оставаться равнодушным, делать вид, что ничего не происходит и сетовать на 
то, что проблема сама собой решиться. Ниже приведены критерии, которые можно рассматривать как 
индикаторы наличия проблемы буллинга. 

Следует обратить внимание на вещи ребенка. Если он приходит из школы, с занятий в спортивной 
секции в разорванных, помятых, грязных вещах, на вопросы родителей, что произошло – отвечать 
отказывается или говорит, что все нормально, «случайно упал», родителям нужно «включить режим 
усиленного наблюдения», обратиться за разъяснением к учителю, тренерам. Действия родителей 
должны быть крайне тактичными, корректными. Не стоит устраивать эмоциональных выяснений 
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отношений, обвинять и уж тем более, самим «пытаться решить вопрос» с предполагаемым обидчиком 
вашего ребенка. 

Как правило, ребенок, оказавшийся в ситуации травли, даже вовлеченный в нее на уровне свиде-
теля зачастую достаточно эмоционально реагирует на происходящее, а его состоянии внутреннего 
напряжения и дискомфорта находит свое выражение в его поведении. 

У ребенка нарушается сон, меняется аппетит, как в одну, так и в другую сторону, большая часть 
детей замыкается в себе, тогда как возможна и обратная реакция: излишняя импульсивность, раздра-
жительность, проявление эмоциональных реакций, раннее не свойственных ребенку.  Многие детей 
отказываются посещать школу или спортивную секцию, начинают прибегать к прогулам, искать все-
возможные поводы для пропусков занятий, начинают хуже учиться, демонстрировать более низкие 
достижения. Меняется круг общения ребенка, разрываются привычные связи и контакты, ребенок 
уединяется, возможно, появление новых «странных» друзей [3]. 

Значительно сложнее обстоят дела, когда речь идет о ситуации кибербуллинга. Анонимность, без-
наказанность затрудняют ведение профилактической работы, не позволяют констатировать наличие 
ситуации травли, выявить инициаторов, провести соответствующую работу. 

Современными авторами принято выделять несколько направлений профилактической работы: 
работа с самими детьми, их родителями и педагогами; учет особенностей общения, складывающейся 
специфики взаимодействия между субъектами общения и ведение просветительской деятельности, 
повышение компетентности самих подростков, их родителей и педагогов [2]. 

Родителям не следует тешить себя надеждой, что их ребенок застрахован от ситуации травли. Бул-
лингу может подвергнуться абсолютно каждый. Важно следить за настроением своего ребенка, во-
время реагировать на изменения настроения, уметь безопасно разговаривать. 

Если ребенок рассказывает вам о каких-то событиях, которые произошли в спортшколе, старай-
тесь услышать его, проявить эмпатию, активное слушание, не реагируя ужасом и раздражением. При 
таком подходе в скором времени спортсмен, скорее всего, будет готов вам рассказать о том, что про-
исходит на тренировке. 

Исходя из длительного наблюдения и работы с родителями, можно смело сказать, что большин-
ство свидетелей ничего не говорят родителям, потому что знают, что они их просто не поймут или 
никак не отреагируют на скрытый зов ребенка о помощи. 

Старайтесь чаще разговаривать с ребенком, обсуждайте, что ему нравится, что волнует его в спорт-
школе. 

Называйте вещи своими именами. Будьте смелыми, признайтесь самим себе: «Да, мой ребенок 
стал свидетелем буллинга», или: «Да, мой ребенок – объект травли». Вы – щит вашего ребенка, и вы 
должны показать ему, что вы с ним на одной стороне. 

Не утешайте себя мыслью, что возникшая ситуация буллинга пройдет самим собой, тут же обра-
титесь за квалифицированной помощью. Не следует выяснять отношения с обидчиками ребенка, вы-
ведите решение проблемы на компетентный уровень, привлеките специалистов. Даже если вы счита-
ете, что ваш ребенок в чем-то не прав, не говорите ему об этом сейчас, ребенку необходимы помощь, 
поддержка и принятие. 

Если у вас возникло подозрение, что ваш ребенок буллит кого-то в коллективе, попросите кон-
сультацию у педагога-психолога. Он подскажет, как грамотно выстроить разговор с подростком. 
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В нашем быстро меняющемся мире семья играет важную роль в формировании личности детей и 
подростков. В последние десятилетия наблюдается увеличение в семье случаев девиантного поведе-
ния среди младших подростков, среди которых такие действия, как агрессия, вандализм, употребле-
ние наркотиков, пропуск школы и другие действия, которые нарушают общепринятые социальные 
нормы. Дети и подростки могут проявлять агрессивное поведение в отношении членов своей семьи 
или окружающих. Это может включать в себя физическую агрессию, вербальные угрозы и даже наси-
лие, могут наносить ущерб имуществу внутри дома или на улице, выражая свою агрессию через раз-
рушительные поступки. 

Девиантное поведение – это поведение, которое не соответствует общепринятым или официально 
установленным социальным нормам (законам, правилам, традициям и социальным установкам) [3]. 
Девиантное поведение всегда связанно с каким-либо несоответствием человеческих поступков, дей-
ствий, видов деятельности распространённым в обществе нормам, правилам поведения, идеям, сте-
реотипам, ожиданиям, установкам, ценностям. Эти действия часто связаны с негативными эмоциями, 
низкой самооценкой и отсутствием поддержки со стороны семьи. Дети, выросшие в семьях с откры-
тым и доверительным общением, более способны разрешать конфликты без прибегания к девиантным 
методам. 

Данные поведенческие проявления происходят в следствии доминант, которые выделил Л.С. Вы-
готский: 

 «Эгоцентрическая доминанта» – интерес к собственной личности; 
 «Доминанта дали» – большая субъективная значимость отдаленных событий, чем текущих и 

ближайших; 
 «Доминанта усилия» – тяга к сопротивлению, к преодолению, к волевому усилию, которые мо-

гут проявляться в негативных формах: в упрямстве, хулиганстве и т.д.; 
 «Доминанта романтики» – стремление к неизведанному рискованному, приключениям  

[4, с. 255]. 
Один из способов предотвращения этой проблемы заключается в создании уютного эмоциональ-

ного пространства внутри семьи. Исследование проблемы уюта и эмоционального пространства в се-
мье, а также его связи с предотвращением девиантного поведения у младших подростков привлекло 
внимание многих ученых в области психологии и семейных исследований, среди которых Эрик Эрик-
сон, Джон Боулби, Мэри Эйнсуорт, которые говорили о важности отношений, эмоциональных связей 
в семье, их роли в психологическом развитии детей и необходимости безопасного эмоционального 
пространства. 

Эти и другие ученые внесли свой вклад в понимание роли уюта и эмоционального пространства в 
семье в предотвращении девиантного поведения у младших подростков и разработали теоретические 
и практические подходы к решению этой проблемы. 

Уютное эмоциональное пространство – это состояние, когда члены семьи чувствуют себя ком-
фортно и безопасно внутри семейной обстановки. Это пространство способствует развитию близких 
эмоциональных связей между родителями и детьми [1]. 
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Создание уюта в семье способствует развитию эмоциональной интеллигенции у детей. Они учатся 
распознавать свои эмоции и управлять ими, что снижает вероятность их агрессивного или деструк-
тивного поведения. В уютной семейной атмосфере дети чувствуют себя более поддержанными и по-
нятыми. Это уменьшает их потребность в поиске поддержки и одобрения вне семьи, что может 
предотвратить вовлечение в девиантное поведение. 

Создание уютного эмоционального пространства начинается с открытого общения. Необходимо 
поощрять членов семьи и открыто разговаривать друг с другом. Важно слушать и понимать чувства 
и мнения каждого, даже если они отличаются. Это способно сформировать у подростка чувство без-
опасности и принятия: подростки, как и все люди, нуждаются в данном чувстве, могут быть собой без 
страха отвержения. Дети и подростки могут оказаться в ситуациях, где девиантное поведение кажется 
привлекательным. Открытое общение создает возможность для родителей предостеречь и предло-
жить альтернативы. 

Дети нуждаются во внимании и поддержке своих родителей. Это может быть проявлено через об-
щение, совместные занятия и слушание их проблем и забот. Общение в семье представляет собой 
процесс, в котором учувствуют все члены семьи, формируя особенное коммуникативное простран-
ство. Совместные занятия способствуют укреплению семейных уз, а также развитию ребенка через 
передачу знаний и навыков от родителей. Слушание проблем детей имеет ряд важных аспектов и мо-
жет оказать положительное влияние как на детей, так и на окружающую их обстановку, что способ-
ствует поддержке эмоционального здоровья, укреплению доверия, развития коммуникативных навы-
ков и повышению самооценки. 

Похвала и признание также могут усилить чувство уважения. Дети, получающие эмоциональную 
поддержку, чувствуют себя более уверенно и способны лучше справляться со стрессом. Когда в семье 
создана атмосфера открытости и понимания, подростки более склонны обсуждать свои проблемы и 
вопросы с родителями. Это снижает вероятность обращения к девиантному поведению, такому как 
наркотики или алкоголь, как средству уклонения от негативных эмоций. 

Родители могут создать уют, участвуя в интересах детей. Это способствует близким отношениям 
и пониманию. Дети, которых взрослые поддерживают в преследовании их интересов, чаще испыты-
вают психологическое благополучие. Также, в данный период подростки ищут свою идентичность и 
место в мире и часто интерес, хобби или увлечение может оказать огромное значение на их будущее. 
Это способствует снижению стресса и депрессии, что может уменьшить вероятность девиантного по-
ведения. 

Семейные ритуалы и традиции, внедрение которых имеет огромную важность еще с дошкольного 
возраста. Ритуалы и традиции создают структуру в семейной жизни, что может снизить уровень 
стресса у детей. Предсказуемость в семейных обрядах помогает детям чувствовать себя более без-
опасно и уверенно. Ритуалы, такие как семейные обеды или игры в выходные, способствуют общению 
и укреплению связи между членами семьи. Это может сделать семейные отношения более теплыми и 
поддерживающими. Семейные традиции способствуют близким отношениям между членами семьи. 
Они создают возможность проводить время вместе, общаться и узнавать друг друга лучше [2]. 

Уютное эмоциональное пространство внутри семьи – это ключевой элемент здоровых и счастли-
вых отношений. Это место, где каждый член семьи чувствует себя в безопасности, понимании и под-
держке. Однако важно понимать, что удержание этого уюта и гармонии внутри семьи требует посто-
янных усилий и работы на протяжении всей жизни. Эмоциональное пространство внутри семьи не 
создается однажды и не сохраняется автоматически. Оно требует постоянного внимания и усилий со 
стороны каждого члена семьи, необходимо регулярно общаться, выражать свои чувства и потребно-
сти, слушать друг друга и решать возникающие проблемы. 

Таким образом, создание уютного эмоционального пространства в семье является важным факто-
ром предотвращения девиантного поведения у младших подростков. Создание условий, где подро-
сток чувствует безопасность, принятие, и где ему доступны открытая коммуникация и эмоциональная 
поддержка способствует здоровью и развитию подростка. Открытость в общении, поддержка, пони-
мание и уважение могут помочь детям развивать позитивные навыки общения и эмоциональной ста-
бильности, что, в свою очередь, способствует их здоровому психологическому развитию и уменьше-
нию риска вовлечения в девиантное поведение. Это является фундаментальным элементом под-
держки и формирования психологического комфорта для подростка в переходном периоде его жизни. 
Важно помнить, что семья играет решающую роль в формировании будущего каждого ребенка и под-
ростка. 
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Число детей с расстройством аутистического спектра (РАС) растет во всем мире. Трудности семьи 
и родителей, имеющих ребенка с аутизмом, глубоки и разнообразны. В числе прочих многими иссле-
дователями выделяется проблема социализации и интеграции детей в общественную жизнь. 

В настоящее время для наиболее общего обозначения синдромов аутизма используется термин 
«расстройства аутистического спектра» (РАС) – это клинически разнородная группа расстройств пси-
хологического развития, характеризующаяся качественными отклонениями в социальном взаимодей-
ствии и способах общения, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся набором интере-
сов и занятий [3, с. 15]. 

Согласно DSM-V, можно выделить следующие диагностические критерии аутизма (так называе-
мая «диада аутизма»): 

1) недостаток социальной коммуникации и социального взаимодействия: проблемы с поддержа-
нием социального взаимодействия; проблемы с невербальной коммуникацией; проблемы с понима-
нием социальной ситуации; 

2) ограниченные, повторяющиеся паттерны поведения: стереотипное и спонтанное использование 
движений, объектов, речи; требование одинаковости; ограниченные и фиксированные интересы; ги-
пер- или гипореактивность к сенсорным ощущениям [1, с. 30]. 

Социализация детей с расстройствами аутистического спектра во многом зависит от согласован-
ности действий членов семьи, отношения родителей к проблемам ребенка, выбранного ими стиля и 
метода семейного воспитания. При организации образовательного процесса для детей с РАС родите-
лям необходимо понимать потребности, интересы, особенности психического развития и причины 
дезадаптивного поведения своего ребенка. Однако зачастую семьи не оказывают положительного 
влияния на процесс социализации ребенка из-за высокого уровня психологической напряженности 
родителей, несогласованного отношения матерей и отцов к воспитанию, отсутствия необходимых 
психолого-педагогических знаний. Эта проблема требует психологической поддержки родителей 
аутичных детей. 

Важным аспектом работы является консультирование родителей о психологической безопасности 
детей с РАС. В современной психологической науке психологическая безопасность личности озна-
чает состояние защищенности, а также духовно-нравственную, эмоциональную, волевую, когнитив-
ную устойчивость к стресс-факторам. Детям с РАС особенно трудно социализироваться в обществен-
ную жизнь, им трудно проявлять свои эмоции и в целом вступать в коммуникацию с окружающими 
людьми. Именно поэтому важной задачей для психологов является консультирование родителей о 
том, какими психологическими особенностями обладает ребенок с РАС, о способах взаимодействия 
с ребенком, о методах развития коммуникации, речи, социально-бытовых навыков, об эффективных 
технологиях оказания помощи детям с РАС [6, с. 9]. 

В общем смысле, психологическое консультирование понимается как «профессиональная помощь 
человеку или группе людей в поиске путей разрешения или решении определенной трудной или про-
блемной ситуации психологического характера» [4, с. 3]. Психологическое консультирование роди-
телей детей с ОВЗ имеет свои особенности. В качестве основного отличия ряд авторов указывают 
«первичную ориентацию на интересы и нужды ребенка, цель такого консультирования – создание 
благоприятных условий для развития ребенка» [5, с. 335]. 
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При работе с родителями аутичных детей специалисты должны учитывать тяжесть диагноза и 
определять стадию, на которой находится семья, обратившаяся за помощью. Н.И. Зарубина выделяет 
следующие фазы родительского кризиса. 

1. Фаза «шока» возникает, когда родители впервые узнают о диагнозе. Эта фаза характеризуется 
родительской растерянностью, страхом, отрицанием, чувством неполноценности и беспомощности, 
агрессией. Родители, находящиеся в этой фазе, менее всего склонны к установлению гармоничных 
отношений с детьми, друг с другом и со специалистами. Как правило, это выражается в полном отказе 
от взаимодействия и низком уровне обратной связи. На этом этапе очень важно установить довери-
тельные и откровенные отношения с родителем и проявить эмпатическое сочувствие, чтобы понять 
всю тяжесть переживаемых им эмоций. 

2. «Развитие неадекватного отношения к дефекту» – это своеобразная защитная реакция родите-
лей, которая характеризуется отрицанием поставленного диагноза и негативизмом, неверием в суще-
ствование заболевания, надеждой на то, что первоначальный диагноз ошибочен. На этой фазе роди-
тельского кризиса специалисту необходимо приложить усилия для коррекции понимания родителями 
проблем ребенка – отрицания существования проблемы или, наоборот, ее преувеличения. Специали-
сту необходимо направить внимание родителей на сильные стороны ребенка и сохранные функции, 
которые составляют его личностный ресурс, нацелить родителей на рациональное восприятие про-
блемы и сформировать у родителей адекватные задачи обучения и воспитания ребенка. 

3. «Частичное осознание дефекта ребенка» возникает при наличии у родителей чувства хрониче-
ской печали и скорби по желанному и здоровому ребенку. Родители принимают ребенка, но дефекты 
ребенка заставляют родителей приспосабливаться к его особенностям, адаптировать его к жизни и к 
своим требованиям. На этом этапе целесообразно формировать «педагогическую компетентность» 
родителей, расширяя их дефектологические знания и представления, вовлекая их в активное обсуж-
дение возникающих проблем. 

4. «Развитие социально-психологической адаптации всех членов семьи» наступает тогда, когда 
родители спокойно принимают случившееся с ними, осознают ситуацию и начинают жить с тем, что 
в семье есть ребенок с ограниченными возможностями. Родители демонстрируют наиболее высокие 
качественные показатели установления оптимальных отношений с ребенком (модель «сотрудниче-
ства»). В этот период родители устанавливают адекватные отношения со специалистами, которые мо-
гут оказать наиболее эффективную поддержку их детям. Семьи, обращающиеся за профессиональной 
помощью, необходимо привести именно к такому варианту детско-родительских отношений [2, с. 36]. 

Исследователи выделяют ряд аспектов деятельности специалиста в процессе психологического 
консультирования родителей, которые можно разделить на: образовательные (психолог знакомит ро-
дителя с особенностями развития ребенка, разъясняет принципы эффективного взаимодействия и др.); 
терапевтические (уделяется внимание эмоциональным переживаниям родителя, поддержке, отклику 
на страхи, обиды, разочарования и др.). 

И.А. Костина в качестве основных психологических компонентов в консультировании родителей 
детей с аутистическими расстройствами выделяют следующие: 

1. Оказание поддержки. Родителям необходимо чувствовать, что их готовы выслушать, понять и 
поддержать в их стремлении помочь своему ребенку. Уважение и принятие личности родителя может 
создать ситуацию доверия и безопасности. В этом аспекте важно, чтобы психолог-консультант имел 
внутреннее позитивное отношение к родителю. 

2. Контейнирование. Концепция контейнирования в психологическом консультировании заключа-
ется в том, чтобы предоставить родителю себя (собственное мыслительное пространство) в качестве 
контейнера для репрезентации их психических переживаний тревоги, страха и агрессии, чтобы они 
могли осознать их, понять внутренние конфликты, возможные их решения и сформировать более зре-
лые защиты. 

3. Особенности взаимодействия с ребенком. Направлено на изменение привычных моделей взаи-
модействия с детьми. Предполагает выявление и обсуждение основных трудностей матерей и отцов, 
влияющих на их способность выполнять свои родительские обязанности, включая вопросы социали-
зации детей. Цель работы – осознать неосознаваемые проявления, такие как гиперопека, чрезмерный 
симбиоз и т. п., чтобы лучше контролировать их на поведенческом уровне. 

4. Обучение и разъяснения по поводу заболевания и симптомов. Этот компонент подразумевает 
под собой проведение просветительской работы при консультировании, которое помогает родителям 
понять те поведенческие проявления ребенка, которые вызывают у них наибольшую растерянность и 
тревогу. Также предполагается обучение родителей таким техникам, как техника отзеркаливания, 
присоединения, совместным играм и др. Перенос этого опыта в домашнюю среду позволит всей семье 
включиться в «работу» с ребенком, так как социализация детей с аутизмом в значительной степени 
зависит от качества их социального сопровождения [5, с. 337]. 

Таким образом, психологическое консультирование как средство психологической поддержки ро-
дителей детей с расстройствами аутистического спектра в процессе их развития и социализации 
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обладает специфическими характеристиками. Эмоционально-позитивный характер семейных отно-
шений, эмоциональная насыщенность, доверие, принятие и стабильность партнерских отношений, со-
циальная поддержка и приобщение к самостоятельной деятельности, совместная деятельность с ре-
бенком делают семью уникальной структурой, которая обеспечивает наиболее благоприятные усло-
вия для всестороннего развития и социализации аутичных детей. 
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На сегодняшний день большое внимание в российском обществе уделяется проблеме семьи и ее 
роли, психологической атмосфере, характеру взаимоотношений в ней на успешное развитие детей. 

Как показывают многочисленные психолого-педагогические исследования, семья является опре-
деляющим фактором в развитии и воспитании детей. По мнению ученых (Т.А. Куликова, М.М. По-
плавских, О.В. Розина, Б.С. Ступка), в семью могут входить родители и другие близкие люди. Важно 
отметить актуальность данной темы в связи с нововведениями в семейном законодательстве. Основ-
ная цель внесенных изменений в улучшении условий жизни семей и молодого поколения; пропаганда 
компетентности о позитивного и ответственного родительства; укрепление института семьи. 

Динамика семейной жизни и характер эмоционального отношения родителей к ребенку имеют 
большую значимость для формирования его личности (А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин). В 
исследованиях ученых, педагогов и психологов (И.М. Балинский, А.И. Захаров, И.А. Сикорский и 
другие), занимающихся проблемой семьи, подчеркивается, что семья может выступать в качестве как 
положительного, так и отрицательного фактора в воспитании ребенка. В работах И. В. Дубровиной, 
О. А. Добрыниной, B. C. Торохтия психологическое здоровье рассматривается как ценность и крите-
рий функциональности семьи. 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения «Здоровая семья – это семья, не под-
верженная деструктивному, психологическому и социальному влиянию и способная воспроизводить 
здоровое поколение». 
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В своих работах B.C. Торохтий выделил основные критерии психологически здоровой семьи, к 
ним относятся: 

 сходство семейных ценностей: отражает совпадение, ориентационную целостность взглядов, от-
ношение семьи к общечеловеческим нормам, правилам, принципам формирования, развития и функ-
ционирования семьи как малой социальной группы; 

 функционально-ролевую согласованность: представляет собой показатель психологического 
здоровья семьи и отражает уровень развития таких социально-психологических механизмов, как вза-
имопонимание, взаимовыручка, взаимодоверие между членами семьи; 

 социально-ролевую адекватность: обусловливается ролевой структурой семьи. Она отражает 
уровень реализации межличностных, внутрисемейных ожиданий; 

 эмоциональную удовлетворенность: показывает характер эмоционального принятия друг друга 
и уважение в семье; 

 адаптивность в микросоциальных отношениях: характеризуется способностью, прежде всего, 
взрослых членов семьи адаптироваться к социально-психологической атмосфере семьи после трудо-
вого дня; 

 устремленность на семейное долголетие: представляет собой постоянное влечение к новым се-
мейным целям, разумное их планирование и поддержание активности всех членов семьи в их дости-
жении. 

В исследованиях О.А. Добрынина описывает психологический климат семьи, который является 
важным аспектом психологического благополучия. Психологический климат определяет стабиль-
ность внутрисемейных отношений, оказывает влияние на развитие не только детей, но и всех членов 
семьи в целом. Авторы подчеркивают, что эти отношения не могут быть постоянными, они могут 
меняться и приобретать либо благоприятный, либо неблагоприятный характер. 

Для успешного семейного климата, по мнению канадского психолога Д.Х. Олсона, необходимо 
одновременное наличие трех компонентов: сплоченность (степень эмоциональной связи между чле-
нами семьи), адаптация (характеристика того, насколько гибко семейная система способна приспо-
сабливаться и изменяться) и коммуникация. Исходя из результатов исследований многих психологов, 
педагогов, социологов (Е.С. Аннинский, М.М. Поплавский, О.В. Розина, Б.С. Ступка и др.), именно 
от психологического климата и взаимоотношений в семье зависит и психологическое здоровье ре-
бенка. 

Результаты исследований Т.В. Андреевой, В.Н. Дружинина показали, что в настоящее время су-
ществует несколько распространенных типов воспитания: 

 автократический – когда все решения, затрагивающие детей, принимают исключительно роди-
тели. Дети лишены родительской  любви, ласки, заботы, сочувствия. Ребенок может вырасти либо 
неуверенными в себе, нерешительным, неспособными постоять за себя  либо, наоборот, агрессив-
ными, авторитарными, конфликтными. Такие дети с трудом адаптируются в социуме; 

 авторитетный, но демократический – в этом случае решения принимаются родителями совместно с 
детьми. Ребенок находится в активной позиции, что приносит ему опыт самоуправления, увеличивает уве-
ренность в себе. Дети растут активными, любознательными, самостоятельными с развитым чувством соб-
ственного достоинства и ответственностью как за себя, так и за близких ему людей; 

 либеральный – когда окончательное решение принимает ребенок. Он может вырасти эгоистич-
ным, конфликтным, что не даст ему возможность вступать в нормальные социальные взаимоотноше-
ния и эмоциональные прочные связи с людьми. В будущем ребёнок может быть неспособен противо-
стоять жизненным проблемам; 

 хаотический – управление осуществляется непоследовательно: иногда авторитарно, иногда де-
мократически, иногда либерально. Родители, применяющие разные стили воспитания и общения ли-
шают ребенка стабильности, формируют неуверенную в себе, тревожную, импульсивную, в некото-
рых случаях агрессивную личность. 

Таким образом, каждый тип воспитания по-своему влияет на психологический климат семьи и, 
тем самым, на психологическое развитие и благополучие ребенка в дальнейшем. 

Для благоприятного психологического здоровья в семье, необходимо, во-первых, чтобы взрослый 
обладал, так называемой, компетентностью родителя – знать и уметь понимать себя и ребенка, уметь 
решать возникающие проблемы без нанесения вреда окружающим, уметь правильно справляться со 
своими негативными состояниями. Во-вторых, родителю необходимо придерживаться эффективных 
организационных принципов взаимодействия взрослого и ребенка. По мнению отечественного пси-
холога А.Б. Орлова, к ним относятся: 

 принцип равенства, предполагающий равноправные части мира человека; 
 принцип диалогичности, представляющий собой ценность для взрослых; 
 принцип сосуществования, который способен поддерживать суверенитет детей и взрослых; 
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 принцип свободы, предполагающий предоставление миру детства свободы в выборе собственного 
пути. Взрослые при этом обязаны сохранять жизнь и здоровье детей; 

 принцип соразвития. Процесс развития мира детей идет параллельно развитию мира взрослых; 
 принцип единства, рассматривающий единство мира детей и взрослых; 
 принцип принятия. Особенности любого человека должны приниматься другими людьми та-

кими, каковы они есть. 
Таким образом, семья на сегодняшний день является важным фактором формирования психоло-

гически здоровой личности. Она выполняет не только функцию воспроизводства населения, но и со-
здает специальные условия, позволяющие нравственно, духовно и физически развивать детей. Обще-
ство должно стремится к сохранению прочной, благополучной, а соответственно психологически здо-
ровой семьи. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что семья, выступающая основным институтом вос-
питания детей, находится в тяжелом кризисном состоянии: частые разводы, ссоры и недоверие между 
детьми и родителями, пьянство родителей, безработица родителей, проблемы детей с обучением и 
посещением школы. 

В настоящее время наблюдается постоянный рост числа неполных семей, что вызывает серьезные про-
блемы в психологической обстановке семьи. Разведенные родители, в свою очередь, могут столкнуться с 
проблемами в установлении эффективного общения и согласования воспитательных методов. 

Неполная семья – это форма семьи, состоящей из одного родителя и детей. Семья с одним родите-
лем представляет собой существенное отклонение от традиционной семьи с двумя родителями, так 
как в ней отсутствует традиционная система отношения: мать – отец, отец – дети [1]. 

В неполной семье неблагоприятный психологический климат, для таких семей свойственна силь-
ная изолированность и оторванность от социума. Наиболее часто встречаема неполная семья, состоя-
щая из матери с одним или двумя детьми. В этой семье матери необходимо выполнять большое коли-
чество обязанностей и ролей. 

Дети из неполных семей сталкиваются с рядом психолого-педагогических проблем: усложнение и 
деформация вхождения ребенка в социальную среду, уровень успеваемости, повышенный уровень 
конфликтности в отношениях между родителями [3]. 
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Социальная дискриминация является еще одной проблемой, с которой сталкиваются дети из не-
полных семей. Отсутствие одного из родителей может привести к стигматизации и негативному от-
ношению со стороны окружающих. Это может повлиять на самооценку ребенка. 

Проблемы поведения также могут возникнуть у детей из неполных семей. Увеличивается риск 
асоциального поведения и детской безнадзорности. В некоторых случаях, дети могут проявлять по-
вышенное аморальное поведение и преступность [2]. 

Несмотря на эти сложности, дети из неполных семей также могут развивать ряд положительных 
черт. Они могут быть более самостоятельными и адаптивными, так как часто приходится справляться 
с различными ситуациями самостоятельно. Они также могут обладать большей эмоциональной ин-
теллектуальностью и умением справляться с трудностями. Некоторые исследования показывают, что 
дети из неполных семей могут быть более толерантными и открытыми к людям. 

В неполных семьях роли и функции родителей могут искажаться или быть совсем отсутствовать. 
Один родитель вынужден выполнять обе функции, что может привести к нарушению удовлетворения 
потребности в психологической защищенности, взаимопонимании, эмоциональной поддержке и 
любви. Это отрицательно сказывается на психологической безопасности всех членов семьи. 

Психологическая безопасность становится все более значимым показателем качества жизни в со-
временном обществе. Она является основной потребностью каждого человека и играет важную роль 
в обеспечении нормального психического и личностного развития. Однако стоит отметить, что пси-
хологическая безопасность не всегда получает достаточное внимание. Мы часто уделяем больше вни-
мания физической безопасности. Но важно помнить, что наше эмоциональное и психическое благо-
получие также играют важную роль в нашей жизни. 

Психологическая безопасность – это состояние, в котором человек чувствует себя защищенным и 
в безопасности на уровне своих эмоций, мыслей и поведения [3]. Понятие психологической безопас-
ности семьи означает, что все ее члены находятся в состоянии психологической защищенности [1]. 
Это также означает, что семья способна справляться с неблагоприятными воздействиями извне и из-
нутри. Существует несколько факторов, которые определяют психологическую безопасность семьи: 
стереотипы поведения, установки членов семьи, внешние факторы, такие как образование, социаль-
ная поддержка и доступ к ресурсам. Например, если каждый член семьи ценит и уважает других, это 
создает гармоничную атмосферу. 

Таким образом, психологическая безопасность семьи зависит от множества факторов, включая роле-
вые особенности, стереотипы поведения, тип семьи, коммуникацию и доступ к ресурсам. Создание без-
опасной и поддерживающей семейной среды способствует благополучию и развитию всех ее членов. 

Однако, существуют подходы и решения, которые помогают улучшить психологическую безопас-
ность в неполной семье [5]. Важно создать поддерживающую и эмоционально благоприятную среду 
для детей. Родитель должен быть готов обеспечить детей не только материально, но и эмоционально, 
проявлять внимание, заботу и любовь. 

Поддержка социального окружения также играет важную роль. Дети из неполных семей могут 
получить поддержку от друзей, родственников, учителей или психологов. Взаимодействие с положи-
тельными ролями взрослых помогает детям развивать навыки адаптации и повышать уровень само-
оценки. 

А.С. Макаренко призывал общество и государство обратить особое внимание на поддержку не-
полных семей и создание условий для психологической безопасности детей. Он подчеркивал важ-
ность создания социальных программ, которые помогали бы одиноким матерям и разведенным роди-
телям справиться с трудностями и обеспечить детям полноценное развитие. Сегодня существует мно-
жество организаций и инициатив, направленных на поддержку неполных семей. 

Однако необходимо признать, что проблемы, связанные с неполными семьями, все еще остаются 
актуальными. Важно продолжать работу по созданию более эффективных механизмов поддержки и 
внимания к этой категории семей. Только таким образом мы сможем обеспечить равные возможности 
для развития и благополучия детей, независимо от структуры их семьи. 

Таким образом, психологическая безопасность в неполной семье является важным фактором бла-
гополучия семьи. Неполные семьи имеют свои особенности в психологическом аспекте. Важно со-
здать благоприятный психологический климат и предоставить детям возможность установления гар-
моничных отношений с другими людьми для их полноценного развития. Необходимо помнить, что 
каждая семья уникальна, и нужно подходить к решению проблем индивидуально, с учетом особенно-
стей каждого ребенка и семьи. 
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Семья – это малая социальная группа, члены которой связаны брачными или родительскими отно-
шениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью [3, c. 23]. Се-
мья является первичным институтом социализации, оказывающим воздействие на ребенка с момента 
его рождения и выполняющим множество функций, одной из которых является обеспечение психо-
логической безопасности. Под психологической безопасностью ребенка в семье понимается – состо-
яние защищенности личности ребёнка, включающие отсутствие психологического насилия, возмож-
ность к удовлетворению его социальных потребностей таких, как межличностное взаимодействие с 
родителями, потребность в любви, доверии и значимости [9, c. 172]. 

Психологическая безопасность в семье является одним из ключевых условий развития личности 
ребенка, складывающегося из множества факторов, главными из которых являются: тип воспитания, 
роль, отводящаяся ребенку в семье, стиль детско-родительских отношений, позиции, которых при-
держиваются родители при взаимодействии с ребенком [2, c. 8]. 

Первым фактором, оказывающим наибольшие значение на развитие личности ребенка и его пси-
хологическую безопасность в семье является тип воспитания, которого придерживаются родители – 
гармоничный, основывающийся на взаимопомощи, сотрудничестве, поддержке, или дисгармонич-
ный, для которого свойственны отчужденность, насилие, эмоциональное отвержение. 

Так А.Е. Личко были выделены шесть подтипов дисгармоничного семейного воспитания. 
1. Гипопротекция – характеризуется недостатком опеки и контроля со стороны родителей, ребенок 

практически предоставлен самому себе, чувствуя себя брошенным. Отсутствие взаимодействия с ро-
дителями приводит к асоциальному поведению у ребенка из-за неудовлетворенности потребностей в 
любви и привязанности. 

2. Доминирующая гиперпротекция – проявляется в повышенном внимании и заботе, чрезмерной 
опеке, жестком контроле над поведением ребенка и игнорировании его реальных потребностей. Ребе-
нок в такой семье не самостоятелен и безответственен – это приводит к безынициативности, неуме-
нию постоять за себя. 

3. Потворствующая гиперпротекция – это подтип воспитания, при котором ребенка превозносят 
как «кумира семьи», переоценивают его реальные таланты и умения, чрезмерно обожают и требуют 
такого же восхищения от других. В результате такого воспитания у ребенка отсутствуют навыки си-
стематического труда, самостоятельность и упорство в достижении целей. 

4. Эмоциональное отвержение – это подтип воспитания, выражающийся в непринятии родителями 
своего ребенка как в явном виде, так и в скрытом – в виде насмешек, издевок или завуалированной 



Психологическая безопасность семьи 
 

251  
 

повышенной заботе и внимании, скрывающих действительное отношение к ребенку. Эмоциональное 
отвержение, игнорирование потребностей в поддержке и любви со стороны родителей ведут к нару-
шению психологической безопасности ребенка. 

5. Жестокие взаимоотношения могут проявляться как в открытой форме – в виде физического 
насилия, так и в закрытой – в виде эмоциональной холодности, враждебности. 

6. Повышенная моральная ответственность – это подтип воспитания, для которого характерно воз-
ложение на ребенка непосильных, несоответствующих его возрасту обязанностей, а также в некото-
рых случаях насильное приписывание ему роли «главы семьи». Так же признаком данного типа явля-
ется повышенное внимание к ребенку, которое сочетается с ожиданием успехов больших, чем он мо-
жет достичь. Результатом повышенной моральной ответственности является возникновение острого 
переживания ребенком своих неудач, страха не оправдать ожидания родителей [5, c. 194]. 

Противоположным дисгармоничному воспитанию является гармоничное. Гармоничное воспита-
ние – тип воспитания, основывающийся на принятии, уважении личности ребенка, а также включаю-
щий выполнение родителями своих ролевых обязанностей, адекватную систему поощрений и наказа-
ний, учет потребностей, обеспечение психологической безопасности ребенка [7, c. 47]. 

Одной из ведущих задач семьи является выполнения родителями функции воспитателя. Под функ-
цией воспитателя подразумевается создание не только определенных взаимоотношений между роди-
телями и их детьми, но и их предпосылок, т. е. определенного образа жизни семьи и взаимоотношений 
ее членов. Неуверенность родителей, дисгармоничное воспитание ими детей обостряют взаимоотно-
шения в семье и негативно влияют на развитие личности ребенка. Гармоничное же воспитание, в свою 
очередь, способствует созданию в семье благоприятного эмоционального климата, позволяющего ре-
бенку чувствовать любовь, заботу и поддержку со стороны родителей [10, c. 468]. 

Вторым фактором, обуславливающим психологическую безопасность ребенка в семье, является 
стиль детско-родительских отношений. Детско-родительские отношения – непрерывный двусторон-
ний процесс, осуществляемый между родителями и ребенком. А.В. Петровский установил, что разви-
тие ребенка зависит от эмоционального контакта и особенностей взаимодействия с родителями, а 
именно от типов детско-родительских отношений – диктата, опеки, невмешательства и сотрудниче-
ства [8, c. 120]. 

Диктат – это тип детско-родительских отношений, основывающийся на систематическом подав-
лении, принуждении, игнорировании потребностей и интересов ребенка. Воздействие в форме при-
каза и насилия приводит к сопротивлению, повышению агрессивности у ребенка. 

Опека – это тип отношений, при которой родители ограждают ребенка от каких-либо трудностей, 
усилий, забот, принимая их решение на себя. Общим последствием диктата и опеки является отсут-
ствие у ребенка самостоятельности, инициативности. 

Для невмешательства, как типа детско-родительских отношений, характерно отсутствие взаимо-
действия между родителями и ребенком, игнорирование его потребностей, эмоциональная холод-
ность, безразличие. Родители не выполняют воспитательных функций, а ребенок не чувствует себя 
частью семьи, не разделяет радости и трудности родных и близких. 

Сотрудничество – совместная деятельность родителей и ребенка, основывающаяся на взаимном 
уважении, взаимопомощи, совместном решении проблем. Семья, в которой преобладающим типом 
взаимоотношений является сотрудничество, становится группой высокого уровня развития – коллек-
тивом. Такой тип взаимоотношений обеспечивает наибольшую психологическую безопасность ре-
бенка и является противоположным «диктату», «опеке» и «невмешательству». 

В каждой семье строится своя система взаимодействия, которая влияет не только на развитие лич-
ности ребенка, но и на его поведение. Немаловажная роль отводится позициям, которых придержива-
ются родители во взаимоотношениях с ребенком. 

На формирование позиций родителей влияют такие аспекты, как: 
 уровень притязаний родителей к ребенку; 
 установки родителей на воспитание; 
 детский опыт самих родителей; 
 нереализованные потребности родителей; 
 личностные особенности родителей; 
 обстоятельства рождения ребенка; 
 отношения между родителями [10, c. 483]. 
Так, П.Ф. Лесгафт выделил шесть позиций родителей, оказывающих наибольшее воздействие на 

поведение ребенка. 
1. Родители критикуют, не обращают внимания, унижают и игнорируют потребности ребенка. В 

результате такого взаимодействия с семьей ребенок вырастает лицемерным, лживым. 
2. Родители переоценивают, чрезмерно восхищаются ребенком, что приводит к формированию у 

него эгоистичности, самовлюбленности, высокомерия. 
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3. Гармоничные отношения – отношения, которые основываются на поддержке, заботе, внима-
тельности к ребенку и являются главным условием его психологической безопасности. Гармоничные 
отношения обеспечивают формирование у ребенка отзывчивости, добросердечности, стремлению к 
знаниям. 

4. Родители стараются удовлетворить любую потребность ребенка, оберегают от любых трудно-
стей. Ребенок растет ленивым, не самостоятельным, безынициативным. 

5. Родители недовольны, критикуют ребенка при отсутствии на то причин. В такой семье ребенок 
растет раздражительным, тревожным. 

6. Родители с финансовыми трудностями, оказывающими влияние на взаимоотношения ребенком, 
воспитывают пессимистичное отношение к окружающему миру [4, c. 9]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что семья, выступая первичным соци-
альным институтом для ребенка, является ведущим аспектом, способным повлиять на уровень его 
психологической безопасности, посредством таких факторов, как тип воспитания, стиль детско-роди-
тельских отношений, позиции, которых придерживаются, родители при взаимодействии с ребенком. 
Гармоничное воспитание, сотрудничество, установка родителей на принятие и уважение личности 
ребенка – важнейшие условия обеспечения психологической безопасности личности ребенка в семье. 
Заложенная система взаимодействия с родителями, с семьей оказывает влияние не только на развитие 
личности ребенка в целом, но и на его поведение как в детстве, так и в последующей взрослой жизни. 
Семья традиционно определяется как самое безопасное место для ребенка, однако это не всегда так – 
родители применяют насилие, эмоциональное отвержение или наоборот гиперопеку, снижая тем са-
мым уровень психологической безопасности ребенка, а также формируя у него тревожность, песси-
мистическое отношение к окружающим или безынициативность и несамостоятельность [1, c. 2]. 
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Аннотация: статья посвящена обоснованию одного из условий благополучия семьи – созданию 
психологической безопасности ребёнка. Приводятся факторы, определяющими степень психологи-
ческой безопасности. Обоснована актуальность и целесообразность практики формирования в пе-
дагогической культуре родительства знаний о правилах, соблюдение которых приводит к психологи-
ческой безопасности детей, раскрыто их содержание, изложены основания конструктивного пове-
дения родителей. 
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культура. 

Введение. Понятия «безопасность», «психологическое благополучие», «личные границы» на сего-
дняшний день являются одними из наиболее освещаемых в образовательной практике, науке, 
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психологической и педагогической справочной и популярной литературе. На это есть объективные и 
субъективные причины. Сюда можно отнести континуум «актуальное состояние мира – базовая по-
требность человека в безопасности». Высокая неопределённость, заложенная в сущность мироустрой-
ства, в том числе и социального, порождает неопределенность в жизни каждого человека. Сберечь и 
защитить личные границы, быть готовым к действиям в ситуации угроз и вызовов, принимать реше-
ния и выбирать безопасное поведение помогает семейное воспитание, семейная педагогическая и пси-
хологическая культура формирования личности ребёнка. 

Изложение основного материала. Концепция воспитания и создания в семье предпосылок психоло-
гической безопасности своими истоками уходит в теорию потребностей Абрахама Маслоу. Ученый 
определяет психологическую безопасность как чувство уверенности, чувство удовлетворенности чело-
веком своих потребностей в настоящий момент и в будущем. Содержательными составляющими пси-
хологической безопасности сквозь призму социальных отношений можно считать эмоциональный, ко-
гнитивные и конативные конструкты (что чувствует человек, что думает, что делает в связи с этими 
чувствами и мыслями) [1]. Такая безопасность является один их главных условий субъективного благо-
получия. С ней связано представление о самосохранении и самозащищённости личных границ. 

Ключевыми факторами, определяющими степень психологической безопасности, считаются субъ-
ективность, идентичность, личностный контроль [2]. 

Таким образом, целью и содержанием психологического просвещения и консультативной работы 
в образовательной среде, формирующей педагогическую культуру семьи (родительства) становится 
вопрос о том, как родителям не впадать в состояние конфронтации с детьми и уважать их «границы», 
обозначая «свое пространство». Это очень важный родительский вопрос. Сама идея границ – это идея 
защиты от излишней агрессии [2; 3]. Феномен психологической безопасности в этом случае можно 
описать сквозь призму образовательной среды, воспитательных воздействий, межличностных отно-
шений, где у каждого выстроены личные границы. 

Практика консультирования показала, что в рассуждениях о том, надо ли ставить границы детям, 
иногда родители подразумевают некую нереалистическую картину: когда ребенок делал бы то, что 
хотят родители/взрослые, но при этом ощущал бы это как свою личную потребность или желание; 
соблюдал бы все внешние запреты безоговорочно и при этом не огорчался. 

Что из конструктивного поведения родителей обеспечивает чувство благополучия в семье в во-
просах формирования психологической безопасности ребёнка? Какие условия и правила помогут ро-
дителям воспитать культуру защиты личных границ в атмосфере семьи? 

Во-первых, это понимание, что родитель с ребенком не равен: он – доминантный заботливый 
взрослый, предназначение которого – защита и забота. Во-вторых, постоянно принимать во внимание 
тот факт, что у родителя с ребенком никогда не будет таких границ, какие существуют между взрос-
лыми (во взрослом мире за нарушение – наказание). Отсюда следует, что нельзя вызывать состояние 
конфронтации со своим ребенком. Значит, необходимо руководствоваться тем, что у родителей/лиц 
их заменяющих с ребенком в каком-то смысле общая граница (невозможно быть по разные стороны 
границы со своим ребенком). Поэтому главное в семейном воспитании – не приказы, а правила (ко-
торые создает доминантный заботливый родитель). В-третьих, выстраивая отношения, взаимодей-
ствуя с ребенком в семье важно руководствоваться психологически верным пониманием личных гра-
ниц. Суть такого понимания – личные границы – это то, что человек может назвать своим. К примеру, 
«мои вещи, мое время, мои решения, мои действия…» и «твоя комната, твоя кровать, твои друзья, 
твое желание, твой поступок, …». Следовательно, границы в семье ставятся через постепенно рожда-
ющиеся договорённости и динамичную систему правил (благодаря которой путем поощрения и сдер-
живания формируется поведение ребёнка). Как формулируются правила, приводящие к психологиче-
ской безопасности ребёнка как условию благополучия семьи? Анализ практики оказания консульта-
тивной помощи семье позволяет охарактеризовать некоторые из них: 1. Помнить про чёткость. Пра-
вило должно быть чётким и понятным ребёнку, то есть простым. Непонятные формулировки сбивают 
с толку. Например, «Вернись не поздно». Что значит «не поздно»? Это во сколько конкретно? В по-
нимании ребёнка своих границ личного времени «не поздно» – это обычно на некоторое время позже, 
чем для родителя. 2. Не забывать про реалистичность и адекватность. Под реалистичностью подразу-
мевается то, что ребёнок, согласно самочувствия/самоощущения, должен быть в состоянии применить 
правило в конкретной реальности, а под адекватностью – то, что оно должно соответствовать возрасту 
ребёнка. Например, думать, что ребёнок четырех лет сможет спокойно часами сидеть с близкими за 
столиком в кафе («не нарушай личных границ сидящих за другими столиками!» – не соответствует 
реалистичности правила и его адекватности. И наказывать ребёнка за то, что он не может выполнить 
правило сидеть смирно больше получаса, не бегать, не шуметь и не играть, – это небезопасно для всех. 
3. Осознавать выполнимость. Это противоположность невыполнимым требованиям, вроде «Бегай, но 
не убегай», «Играй, но чтоб не было беспорядка!». Невыполнимые правила создают тревожность, по-
скольку они из области внешнего сверх контроля, такие условия подрывают всю систему безопасного 
родительства. 4. Думать о пользе ребёнка. Правило должно идти на пользу ребёнку. Родителю 
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необходимо спросить себя: «Полезно ли для развития моего ребёнка то требование, которое я хочу 
установить, будет ли это помогать его благополучию? На чьих желаниях или потребностях правило 
основано – на родительских или на его?». 

Заключение. Анализ ряда теоретических и практических исследований обсуждаемой проблемы по-
казал, что наибольшей ценностью для ребёнка, собственно как и для взрослого человека, является 
субъективная безопасность в сфере семьи. Следовательно, психологическая безопасность ребёнка, 
способность в отношениях создавать и соблюдать личные границы, придерживаясь определенных 
правил, выступает условием благополучия семьи. 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Аннотация: в статье исследуется понятие, особенности, а также важность создания психо-
лого-педагогической компетентности родителей, занимающихся воспитанием и развитием детей с 
инвалидностью, в т.ч. с интеллектуальными нарушениями. Авторами рассмотрена необходимость 
создания гармоничной семьи, которая является основой создания психологически безопасной среды 
при воспитании детей с интеллектуальными нарушениями. Актуальность проблемы обусловлена 
тем, что создание психологически безопасной среды в процессе воспитания детей с инвалидностью 
требует от родителей высокого уровня компетентности. 

Ключевые слова: психологическая безопасность, родительство, гармоничная семья, психолого-
педагогическое сопровождение семьи, педагогическая компетентность родителей, партнерское вза-
имодействие, дети с инвалидностью, интеллектуальные нарушения. 

Введение. Психологическая безопасность в семье, воспитывающей ребенка инвалида, в первую 
очередь должна оказывать содействие удовлетворению базовых потребностей в межличностном об-
щении, создавать соотносимую значимость среды и, как следствие, обеспечивать психологически без-
опасную среду для личности ребенка. 

В проведенном исследовании были использованы следующие методы: теоретический анализ про-
блемы в научной литературе и статьях. На основании проведенного анализа научных источников, а 
также с учетом опыта, накопленного в России, удалось выявить следующее. 

Высокое качество сопровождения в социальном учреждении ребёнка-инвалида без участия семьи 
малоэффективно. Организация развивающего ухода, воспитания и обучения ребёнка с инвалидностью 
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и интеллектуальной недостаточностью, требует высокого уровня развития психолого-педагогической 
компетентности родителей. Для качественного сопровождения семья должна стать инициатором и 
полноправным партнёром. В этой ситуации нельзя обойтись без создания родительского сообщества, 
а следовательно, полного контакта родительского сообщества с учреждением. 

В обществе растет потребность в консультировании и повышении компетенций родителей. Важ-
ным условием для создания психологически безопасной среды и развития ребенка является гармо-
ничная семья «Выполняя воспитательную и образовательную функции, семья формирует в ребенке 
определенные правила и нормы поведения, цели, ценности и, наконец, закладывает основы духовного 
начала и мировоззрения» [12]. Именно в семье ребенок проходит первые стадии социализации, и здесь 
происходит формирование его личности, в следствии этого ни один другой социальный институт в 
этом смысле не может заменить для ребенка семью. Поэтому так важно обеспечить в семье психоло-
гическую безопасность для формирующейся личности ребенка. 

Психологическую безопасность личности рассматривают как: 
 многоуровневую динамическую систему, определяющую защищенность человеческой психики, 

при этом находящуюся в оптимальном режиме функционирования и способную предотвращать все-
возможные угрозы в целях обеспечения необходимой дееспособности личности человека [10, с. 61]; 

 способность противостоять жизненным трудностям и принимать решения в сложной ситуации 
[8, с. 67]; 

 способность к контролю внутренних и внешних параметров для обеспечения некоего гомеостаза 
во взаимодействии с окружающей средой на нескольких уровнях – соматическом, энергетическом и 
информационном [5, с. 8]; 

 определенную защищенность сознания от манипулятивных воздействий [4, с. 5]; 
 жизнестойкость и базовое ощущение человека [1]. 
Таким образом, психологическую безопасность можно охарактеризовать как свойство, процесс и 

состояние личности. 
Рождение и воспитание ребенка с инвалидностью, в т.ч. с интеллектуальными нарушениями, часто 

деформирует отношения в семье, разрушая всю семейную систему. Нарушения умственного развития 
у ребенка могут оказать на его семью изолирующее действие. Недостаток принятия и понимания в 
обществе, а также эмоциональное и физическое выгорание родителей являются основными причи-
нами социальной изоляции. Как подчеркивают С. Милтон и Р.Б. Дарлинг, в таких семьях часто имеет 
место и внутрисемейная стигматизация ребенка [11]. 

Сложно переоценить важность роли устойчивого психологического климата в семье для преодо-
ления вторичных отклонений ребенка и обеспечения психологически безопасной среды. Без развития 
компетенций родителям сложно достичь глубокого понимания сущности нарушений развития ре-
бенка, его трудностей в обучении. Часто семья не может адекватно оценить возможности ребенка 
инвалида, родители не осознают своей роли в воспитании и развитии таких детей; 

С другой стороны, любая, в т.ч. социальная, поддержка снижает субъективный стресс таких семей. 
Она помогает родителям ощущать себя нормальной семьей и эффективно справляться с возникаю-
щими проблемами. Мощным ресурсом для членов семьи становятся группы самопомощи, состоящие 
из людей, оказавшихся в сходном положении. В подобных группах создаются некоммерческие про-
екты и родительские ассоциации помощи «особому» детству. 

Как правило, больше шансов для создания психологически безопасной среды получают семьи, ко-
торым была своевременно обеспеченна ранняя помощь. Помимо оказания помощи ребенку, специа-
листы знакомят родителей с психолого-педагогическими компетенциями в вопросах обучения и вос-
питания детей с инвалидностью, в т.ч. с умственными нарушениями. В следствии, повышение психо-
лого-педагогической компетентности семьи позволяет правильно формировать и выстраивать отно-
шения с ребенком, а также своевременно корректировать их исходя из возраста, текущей ситуации и 
других обстоятельств. 

Психолого-педагогическая компетентность родителей – это явление психологического и соци-
ально-педагогического вида, объединяющее интегративные качества личности самого родителя. 
Включает в себя когнитивные, эмоциональные и поведенческие компоненты, которые касаются отно-
шения к ребенку с инвалидностью, в т.ч. с интеллектуальными нарушениями и необходимы для каче-
ственного осуществления воспитания и развития. Между этими компонентами существует тесная 
связь, и они одинаково важны для развития определенного типа воспитания [6]. 

Проведя анализ научных источников [6; 7; 9] удалось выявить следующее. Нередко, родители, в 
особенности матери, воспитывающие детей с инвалидностью, в т.ч. с интеллектуальными нарушени-
ями, имеют деформированное восприятие своей роли в семье: интересы матери сужают и ограничи-
вают рамки семьи, в результате появляется гиперопека и самопожертвование. В семьях происходят 
частые конфликты, отсутствие включения супруга в семейные дела с доминированием матери и его 
неудовлетворенность своим положением в семье [2]. Большинство родителей, воспитывающих детей 
с интеллектуальными нарушениями предъявляют к нему требования, не соответствующие возрасту и 
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состоянию здоровья и интеллекта, считают, что их жизнь ограничена из-за нарушения у ребенка. Ха-
рактерно также установление зависимых отношений со своими детьми, подавление воли ребенка [3]. 

В свою очередь, компетентные, правильно подготовленные и оптимистичные родители оказывают 
наиболее эффективное влияние на образование, статус и адаптацию своих детей. В конечном счете, 
их влияние гораздо более прочно и продуктивно, чем влияние различных специалистов: педагогов, 
психологов и т. д. [9]. 

Для обеспечения формирования всех составляющих психолого-педагогической компетентности роди-
телей необходимо соблюдать ряд организационно-психологических и педагогических условий [2]: 

1) формирование партнерских отношений родителей с образовательным учреждением, обще-
ством; организация сотрудничества; 

2) личностное и социальное развитие родителей (прародителей), формирование их навыков соци-
альной активности; 

3) вовлечение родителей в управление социально активным учебным заведением; 
4) изучение и распространение положительного опыта воспитания ребенка в семье. Образование, 

обучение и консультирование являются эффективными средствами развития психолого-педагогиче-
ской компетентности родителей. 

Наиболее подходящим для формирования и развития родительской компетенции является соци-
альное партнерство, которое предполагает возможность объединения ресурсов родителей и учебного 
заведения. Критериями эффективности формирования родительской компетентности являются спо-
собность выполнять родительскую деятельность, проявления индивидуальной компетентности, 
наблюдаемые извне в поведенческих реакциях. В качестве фундаментальных можно назвать следую-
щие: 

 принятие системы социальной и моральной ценности родительства; 
 наличие основных ситуаций, связанных с выполнением родительских функций; 
 способность решать нестандартные проблемы в ситуации большой неопределенности; 
 возможность вдумчивой оценки деятельности и ее коррекции при необходимости. 
В России есть несколько примеров успешного взаимодействия с родителями, в результате которых 

появились Ассоциации семей детей-инвалидов, частные и государственные школы, НКО и т. д. 
Одной из таких организаций является Ассоциация родителей детей-инвалидов «Наш Путь». По-

явилась ассоциация в 2019 году в Москве. 
В ЦСПР «Роза ветров» г. Москвы обратилась Ассоциация родителей детей-инвалидов «Наш путь» 

с идеей создания на базе центра группы, в которой детям с ТМНР будут оказываться реабилитацион-
ные, социальные и образовательные услуги, не только силами ЦСПР «Роза ветров» и Департамента 
труда и социальной защиты населения, но и родителями, а также приглашенными ими специалистами. 
Семьи выразили желание и готовность участвовать во всех процессах реализации услуг и разработки 
индивидуальных программ развития детей. Руководство Центра горячо поддержало эту идею и в сен-
тябре 2019г. была открыта группа проекта «Открывая мир вместе». 

Направления, реализуемые в проекте: 
1) развивающая среда и комфортное пространство; 
2) обучение всей команды, движение в одном направлении; 
3) привлечение специалистов и волонтеров; 
4) проведение выездных мероприятий. 
Позитивный опыт сотрудничества между командой сотрудников ГБУ ЦСПР «Роза ветров» и ро-

дительским сообществом доказывает необходимость применения адаптированных вариантов прак-
тики в иных регионах, другими организациями. 

Также отметим опыт таких организаций как – ЦЛП г. Псков, «Школа св. Георгия» г. Москва, РОО 
помощи детям инвалидам «Свой путь», г. Рязань, РОО содействия инвалидам детства «Маленькая 
страна – Мы есть!» г. Тула, и др. Эти организации из партнерских инициатив специалистов с родите-
лями развились до самостоятельных успешно работающих и помогающих другим семьям с детьми-
инвалидами. 

Заключение. Таким образом, развитие психолого-педагогической компетентности родителей, вос-
питывающих детей с инвалидностью, в т.ч. с интеллектуальными нарушениями, является процессом 
взаимодействия двух социальных систем, направленный на повышение интереса родителей к успеш-
ному исходу коррекционно-воспитательного процесса, повышение уровня специальных психолого-
педагогических знаний и навыков, овладение технологиями и практическими методиками работы с 
детьми с инвалидностью в семейной среде [3]. 

Сохранение психологической безопасности может выступать ведущим фактором социализации 
детей с инвалидностью и особенно детей с интеллектуальными нарушениями. Ее реализация воз-
можна через повышение родительских компетенций в вопросах воспитания таких детей. 

В результате родительская компетентность станет основой и фундаментом для создания психоло-
гически безопасной среды. Итогами создания такой среды для детей с интеллектуальными 
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нарушениями будут выступать устранение психологического насилия в семье, снижение уровня тре-
вожности и агрессивности и эмоциональное благополучие детей. 
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Согласно современным исследованиям, в настоящее время значительно возросла популярность та-
кого научного направления, как психология [3]. Общество стало более открытым для изучения данной 
сферы и заинтересованным в малоизученных областях психологического знания. Это связано с рядом 
причин. Во-первых, всесторонняя образованность является признаком цивилизованного человека и 
автоматически ставит его на определённый социальный уровень в глазах окружающих. Во-вторых, 
стремительно меняющийся мир и современные вызовы (различного рода кризисы, социальные пере-
мены, глобальные изменения) возвели проблему психологической адаптации людей в категорию 
особо важных общественных вопросов. В-третьих, благодаря выработанным в процессе изучения пси-
хологии компетенциям, человек способен в разы улучшить свою личную жизнь, наладить взаимоот-
ношения с близкими и окружающими, гармонизировать свой внутренний мир с внешними обстоя-
тельствами [6]. 

Разумеется, популярность психологии в обществе не ограничивается выделенными причинами. 
Однако в рамках данного исследования наибольший интерес представляет последняя, связанная со 
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стремлением людей привести свою жизнь к некому балансу. Особо ярко это проявляется при изуче-
нии семейной психологической безопасности. 

Психологическая безопасность напрямую зависит от действующего эмоционального климата 
внутри семьи и определяется высоким уровнем ментального и физического здоровья всех её членов 
[1, с. 54]. Несмотря на внешнюю простоту определения, само по себе явление значительно сложнее и 
глубже, оно требует детального изучения и учёта многих нюансов. 

Это связано с тем, что степень психологической безопасности носит латентный характер и прояв-
ляется исключительно в экстремальных ситуациях. Следовательно, проблемы в данной области не-
возможно определить, основываясь исключительно на благополучности или неблагополучности се-
мьи [5, с. 92]. 

Наиболее губительными проблемы семейной психологической безопасности оказываются для де-
тей, поскольку они крайне чувствительны ко всем формам психологического насилия, иной опасности 
и общего дискомфорта. Таким образом, психологическую безопасность ребёнка в семье можно опре-
делить, как его всестороннюю защиту, обеспечение полноценного психологического и физического 
развития [2, с. 17]. Важность психологической безопасности в семье очевидна: именно здесь у ребёнка 
формируются его базовые ценности, эмоциональный фон, здоровая психика, мировосприятие и само-
позиционирование в окружающем мире. Нарушение психологической безопасности или её полное 
отсутствие влекут за собой ряд существенных проблем, с которыми сталкивается ребёнок на этапах 
взросления. 

Исследователи относительно недавно начали углубленное изучение данной темы, но уже смогли 
выделить перечень основных причин нарушения безопасности в семье. Итак, к ним относятся. 

1. Проявление недостаточного внимания к ребёнку. В данном случае речь идёт не столько о физи-
ческой заботе (внешней ухоженности, сытости, материальной обеспеченности), сколько о внутрен-
ней. Дети хотят быть услышанными, желают, чтобы их мнение учитывалось, стремятся быть интерес-
ными своим родителям с точки зрения полноценной личности. При недостаточном внимании у ре-
бёнка развивается чувство ненужности и внутреннего одиночества, что неизбежно влечёт за собой 
ряд психологических отклонений разной степени [2, с. 21]. 

2. Отсутствие психологического контроля со стороны родителя при проявлении им же чрезмерной 
опеки. Желание всесторонне контролировать ребёнка, выстраивать строгие рамки и границы также 
негативно по своему характеру, как вседозволенность и безразличность к его жизни. Посягательство 
на свободу личности и ограничение самовыражения представляют собой прямое психологическое 
давление, замаскированное под родительскую заботу. В данном случае происходит активное подав-
ление нравственности, которая крайне важна при формировании здоровой человеческой психики. 

3. Межличностные проблемы родителей. В тех семьях, где взрослые не могут грамотно выстроить 
свои взаимоотношения, достойным образом вести диалог, проявлять взаимоуважение, невозможно 
сохранить и предоставить ребёнку психологическую безопасность. Если взрослые ведут деструктив-
ный образ жизни и проявляют в отношении друг друга психологическое насилие, ребёнок на подсо-
знательном уровне будет воспринимать данную модель поведения как правильную, естественную. 
Это, в свою очередь, поспособствует установлению ошибочных морально-нравственных принципов, 
жизненных установок и формированию психологических проблем. 

Чтобы избежать нарушений семейной психологической безопасности, важно учитывать три ос-
новных фактора. Во-первых, необходимо со всей серьёзностью подходить к формированию межлич-
ностных отношений между самими родителями. Как говорилось ранее, дети отражают выстроенную 
взрослыми модель поведения, поэтому зачастую они поступают не так, как им говорят, а так, как по-
ступают мама с папой. Во-вторых, особое воздействие на формирование психологической безопасно-
сти оказывает эмоциональный климат семьи. Психологи советуют прибегать к сбалансированному 
воспитанию, при котором равномерно применяется мягкость и твёрдость, приоритетными являются 
компромиссные решения, формируется адекватная самооценка ребёнка. В-третьих, взрослым необхо-
димо выстраивать эффективное общение с детьми. Оно предполагает отсутствие гиперопеки и при 
этом категорически исключает пассивность. Ребёнку для психологической безопасности достаточно 
понимать и чувствовать, что он важен, любим, интересен, что в него верят и им гордятся. Здесь особое 
внимание стоит уделять балансу между похвалой и критикой. При этом особую роль играет речевое 
оформление родительского общения с детьми: необходимо аккуратно и осознанно подбирать выра-
жения для донесения до ребёнка своих мыслей [4, с. 61]. 

Многие исследователи в области психологии стремятся выработать универсальный перечень ре-
комендаций родителям, чтобы они смогли обеспечить психологическую безопасность для своего ре-
бёнка в семье. В связи с масштабностью проблемы прийти к единому мнению в данном вопросе до-
вольно сложно. Однако удалось определить пять наиболее общих аспектов. 

В первую очередь необходимо научиться определять и называть собственные эмоции, а также эмоции 
других членов семьи. Многие люди сталкиваются с проблемой непонимания своих же чувств и ощущений, 
из-за чего случаются недоразумения, которые в дальнейшем могут привести к конфликтам. 
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Кроме того, важно сохранять открытый тип отношений со своим ребёнком, при котором он на рав-
ных правах участвует в обсуждении важных вопросов, ставится в известность о готовящихся переменах, 
вводится в курс даже малоприятной информации. С детьми необходимо поддерживать разговор на до-
ступном им языке. Так у них формируется чувство собственной важности и ответственности. 

Особое внимание стоит уделить моменту признания собственной вины. Зачастую родители не счи-
тают нужным просить прощение у своих детей, это довольно распространённая психологическая про-
блема, которая в том числе разрушает психологическую безопасность в семье. Умение признавать 
неправоту также демонстрирует детям их значимость. 

Исследователи настоятельно рекомендуют избегать гиперопеки в отношении детей. Во-первых, 
такое родительское поведение формирует у ребёнка ряд психологических трудностей, от которых до-
вольно сложно избавиться уже взрослому человеку. Во-вторых, главной задачей семьи является 
научить ребёнка справляться с проблемами, а не просто уберечь его от их воздействия. Гиперопека 
атрофирует у детей навык борьбы за собственное благополучие и ментальное здоровье, так как они 
привыкают, что об этом заботится кто-то другой [7, с. 143]. 

Таким образом, в ходе исследования удалось выявить основные причины возникновения психоло-
гических проблем в семье, а также их воздействие на детей. Большинство исследователей считают, 
что первостепенной задачей родителей является установление здоровых межличностных отношений 
между ними. Кроме того, не менее часто в научных трудах упоминалась проблема гиперопеки, кото-
рая деструктивно влияет не только на психологическое состояние ребёнка в настоящем, но и способ-
ствует формированию долгосрочных психологических проблем. На основе изученной литературы 
удалось выделить ряд универсальных рекомендаций для того, чтобы избежать нарушений семейной 
психологической безопасности. 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен привязанности как одного из новообразований 
в младенческом возрасте. Психологические особенности привязанности определяют динамику дол-
госрочных и краткосрочных межличностных отношений. В статье анализируются причины ранней 
эмоциональной травматизации ребенка, выделены стадии привязанности, которые возникают у ре-
бенка при благоприятных условиях развития. Проанализированы четыре типа привязанности и со-
ответственно различные траектории индивидуального личностного развития ребенка. 
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В современных научных исследованиях доказано и общепризнано, что семья несет в себе фунда-
ментальные условия психического развития и формирования личности ребенка. Одним из базовых 
условий психического развития является сформированная привязанность ребенка к близкому чело-
веку. Привязанность определяется как базовый психологический феномен и биологически необходи-
мое условие развития человеческой личности, и определяется только в позднем младенчестве [2]. 
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Понятие привязанности трактуется как тесная, индивидуально направленная эмоциональная связь 
младенца с матерью, которая образует основу спектра эмоциональных реакций ребенка. 

До середины XX века общество не придавало особого значения роли взрослого (матери) в жизни 
новорожденного ребенка. Сильные эмоции ребенка по отношению к матери и плач в ее отсутствие, 
считались проявлением страха малыша лишиться питания. Основоположником теории привязанности 
стал британский ученый Дж. Боулби [1]. Работая с неблагополучными детьми, он отметил, что в 86% 
случаев эти дети пережили длительную разлуку с матерью в возрасте до 5 лет. Таким образом, он 
заострил внимание на том, как ранняя эмоциональная травматизация, связанная с сепарацией, может 
оказать влияние на поведение человека. В дальнейшем Дж. Боулби и М. Эйнсворт описали привязан-
ность в качестве базовой характеристики, как новообразование новорожденного периода, формирую-
щееся во взаимоотношениях матери и младенца, и выделили тот факт, что у разных детей привязан-
ность принимает разные качественно-специфические формы. В исследованиях Дж. Боулби и его по-
следователей показано, что привязанность – это сложная система, в состав которой включаются ко-
гнитивные компоненты, эмоциональные и поведенческие реакции. Когнитивные компоненты связаны 
с образами и представлениями связанные с матерью или замещающим ее близким человеком. Эмоци-
ональные реакции адресованы близкому человеку и сигнализируют о потребностях ребенка, а к пове-
денческим реакциям относят плач, улыбку, приближение, следование. Привязанность ребенка к ма-
тери опосредует все взаимодействия ребенка с окружающим миром. На основе первичной привязан-
ности к матери в дальнейшем строятся все вторичные привязанности в социуме, что и определяет 
развитие социальных отношений ребенка. Материнско-детская привязанность, формирующаяся в 
раннем возрасте, влияет на способность ребенка социализироваться в обществе, приобретать прием-
лемые формы поведения, определяет устойчивость к воздействию психотравмирующих факторов. 

Г. Ньюфелд выделяет шесть стадий привязанности, возникающих у ребенка при благоприятных 
условиях развития. Привязанность через чувства и ощущения – это первое, что начинает влиять на 
привязанность ребенка к взрослому, новорожденный младенец способен ощущать прикосновения, за-
пахи. На втором году жизни ребенка привязанность формируется через похожесть. Дети копируют 
родителей от движений до звуков речи. В 3 года ребенок начинает ощущать свою непохожесть на 
других и начинает понимать близость через ощущение себя частью целого. Для ребенка быть близ-
ким, привязанным это значит уметь соглашаться, заступаться, слушаться. В 4 года ребенок понимает, 
что его родители близки с теми, кто им дорог, и старается быть значимым и ценным для своих взрос-
лых. Если на этом этапе он ощутит безразличие к себе, то в будущем ему будет не хватать привязан-
ности, и одновременно он будет бояться отвержения. Если любовь и эмоциональная близость сфор-
мировались, то ребенок, начинает отдавать свое сердце тем, к кому он привязан. Это дает возможность 
взрослым становиться для детей ориентирами на пути во взрослую жизнь. К шестилетнему возрасту 
ребенок уже будет ощущать себя понятым близкими людьми. Г. Ньюфелд называет это психологиче-
ской близостью – ощущением единения и взаимосвязи, возникающим из чувства, что тебя по-настоя-
щему любят. Сформированная привязанность формирует у детей восприимчивость к заботе, управле-
нию и обучению. 

М.И. Лисина рассматривает привязанность как один из важнейших результатов деятельности об-
щения – ситуативно-личностной формы общения ребенка со взрослым [3]. Отечественный психо-
лог Л.В. Петрановская делает вывод о том, что сформировавшаяся привязанность в детстве между 
ребенком и матерью (близким человеком) делает его жизнь гармоничной, защищённой и душевной. 

Ученые выделяют четыре типа привязанности. Исследования показывают, что формирование раз-
личных типов привязанности зависит от разных форм поведения матери. Если мать для ребенка явля-
ется надежной опорой, проявляет нежность, заботливость, чувствительность и восприимчива к его 
потребностям, то формируется надежный тип, соответствующий оптимальному ходу развития ре-
бенка. Выделяют и два ненадежных типа – амбивалентный (тревожно-агрессивный) и избегающий 
(тревожно-тормозимый). Такие типы формируются, если мать холодна в общении с ребенком, чрез-
мерно строга, поведение ее непоследовательно и импульсивно. Во взрослом возрасте такие дети будут 
чрезвычайно зависимы от мнения окружающих, с трудом будут выстраивать близкие отношения. Ре-
бенок может вырасти капризным, склонным к манипулированию родителями. Ненадежная привязан-
ность формируется из-за непредсказуемого поведения взрослых. Ребенок не может понять взрослого, 
и не может определиться, что ожидать от взрослого. Такой ребенок впоследствии негативно воспри-
нимают себя, эмоционально нестабилен, в отношениях проявляет ревность и зависимость. Непосто-
янная восприимчивость матери порождает амбивалентную привязанность, а пренебрежение или от-
вержение приводит к формированию избегающей привязанности [1]. В связи с этим особое значение 
приобретает эмоциональный компонент материнско-детских отношений, и такие качества матери, как 
эмоциональная доступность и способность разделять чувства ребенка. 

Четвертый тип привязанности – дезорганизованная, опасливая привязанность. Она возникает у де-
тей, которые подвергались насмешкам, угрозам или насилию. Эти дети привыкли подавлять свои чув-
ства, часто они агрессивны, дезориентированы в плане построения адекватных межличностных отно-
шений, у них формируется множество защитных реакций и систем. В подростковом возрасте дети с 
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дезорганизованной привязанностью склонны к депрессивным состояниям, прокрастинации, расстрой-
ствам пищевого поведения и зависимостям. 

Специалисты считают, что примерно только у 50% населения сформирован надежный тип привя-
занности. Вторая половина населения испытывает «материнский голод», который включает тоску по 
душевной близости, защите и ласке. И психологическая коррекция таких проявлений весьма затруд-
нительна. Влияние привязанности на эмоционально-личностное, коммуникативное развитие ребенка 
позволяет полагать, что тип привязанности во многом определяет своеобразие всей индивидуальной 
траектории развития ребенка. 

Как формируется привязанность? Л.В. Петрановская выделяет три способа поведения родителей, ко-
торые могут стать основой для формирования глубокого, доверяющего и позитивного типа взаимоотно-
шений. На протяжении всего первого года жизни малышу необходим тесный контакт с мамой – «кожа 
к коже» для установления интерактивной связи. Ребенок должен максимум времени проводить на руках 
у мамы, получая удовольствие от контакта. Этот способ называется «донашивание». Основой для фор-
мирования будущей уверенности у ребенка будет проявление нежности к малышу, ласковые слова, пе-
сенки и потешки. Наполнившись ощущением своей ценности, заполнив свой эмоциональный резервуар 
позитивными эмоциями, во взрослой жизни ребенок будет адекватно воспринимать критику, обретет 
независимость собственного мнения. И третье направление – формирование у ребенка доверия к «глав-
ным взрослым» [4]. 

Нарушения адекватных взаимодействий в системе детско-родительских отношений в младенче-
ском возрасте в будущем могут являться одной из важнейших причин возникновения психической 
депривации. 
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О ФУНКЦИЯХ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Аннотация: в статье рассматриваются основные функции семьи в современном обществе. Дан-

ная тематика является весьма актуальной, так как в современном обществе в настоящее время 
происходит целый ряд комплексных изменений. Стоит отметить, что наше время в этом плане не 
является уникальным. Подобные процессы и изменения в обществе происходили ранее, происходят в 
настоящее время и очевидно, будут происходить и в будущем. Эти изменения являются следствием 
воздействия целого ряда комплексных аспектов: от политического строя и уровня формирования 
гражданского общества, от религиозных и культурных особенностей, от периода мирного или воен-
ного времени, от уровня развития науки и техники и т. д. Одно не подлежит сомнению – семья иг-
рает огромную роль не только для определенного человека, но и для общества и государства в целом. 
Именно поэтому изучение функций семьи представляет такой большой интерес. В настоящее время 
существует множество различных классификаций функций семьи. Авторами были выделены, наибо-
лее значимые на их взгляд функции, которыми стали: репродуктивная, воспитательная, 
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хозяйственно-бытовая, экономическая, эмоциональная, функция поддержки, функция защиты, орга-
низация досуга и отдыха, а также функция первично-социального контроля. В статье подробно рас-
сматривается каждая перечисленная выше функция, с приведением примером возможного взаимо-
действия как между собой, так и с различными аспектами жизнедеятельности. Приводится по-
пытка выделить наиболее важные функции семьи из всех существующих. Данная статья представ-
ляет интерес для всех тех, кто занят изучением семьи и ее роли в современном обществе. 

Ключевые слова: семья, функция семьи, общество, важность семьи. 

Семью можно назвать не только ячейкой общества, но и определенным инструментом общества. 
Семья – это одно из самых важных понятий и объединений людей. При этом семья важна не только 
для какого-то определенного человека, но и для общества, и для государства в целом. Различные ас-
пекты и проблемы семьи, уже многие годы привлекают различных ученых и исследователей. Данная 
тематика не теряет своей актуальности с течением времени, потому как с изменением общественных 
или политических строев, с изменением общей культуры населения видоизменяются и подходы к по-
ниманию «семьи» и отношению к ней [1, с. 181]. 

По современным представлениям семья в настоящее время в обществе и в государстве выполняет 
целый ряд разнообразных функций – репродуктивную, воспитательную, хозяйственно-бытовую, эко-
номическую, эмоциональную, функцию поддержки, функцию защиты, организации досуга и отдыха, 
а также функцию первично-социального контроля. Стоит упомянуть тот факт, что разные авторы и 
ученые-исследователи, занятые изучением института семьи и ее функций, предлагают свои, в ряде 
случаев отличные от указанной выше классификации, и также выделяют ряд дополнительных функ-
ций семьи. Однако представленные выше функции в настоящее время занимают главенствующее по-
ложение и наиболее часто встречаются в различных классификациях. Рассмотрим их более подробно. 

Прежде всего стоит отметить репродуктивную функцию. Для любого общества и любого государ-
ства крайне важным является, как минимум поддержание населения на определенном уровне, а в иде-
але – и его увеличение, что безусловно находится в определенной зависимости от множества самых 
разнообразных факторов, которые видоизменяются и оказывают разное воздействие в зависимости от 
особенностей той или иной страны и народности. К примеру, влияние общего благосостояния – так 
сильно влияющее на желание «завести детей» в развитых странах, не так сильно выражено в развива-
ющихся. При этом гораздо большее влияние на репродуктивную функцию будет иметь даже не соци-
альные, а культурные факторы. В настоящее время на нашей планете среди всех существующих гос-
ударств наибольшее население в таких странах как Индия и КНР. По статистическим данным полу-
годовалой давности, население Индии составляет 1,4286 миллиарда человек, а Китая – 1,4257 милли-
арда человек. Некоторые исследователи прямо заявляют, что столь быстрое увеличение население 
этих стран прежде всего связано с определенными культурными особенностями. При этом в этих двух 
странах диаметрально существующие проблемы, связанные с увеличением населения. Так в КНР дол-
гое время существовала политика «ограничения рождаемости», когда семье разрешали иметь только 
одного ребенка. При этом в Индии такие запреты отсутствуют, но их рост, относительно КНР, огра-
ничен довольно высокой младенческой и детской смертностью, возможно в виду низкого уровня 
жизни и наличия кастовой системы, которая, не смотря на все отрицания официальных властей Ин-
дии, существует до сих пор. Стоит отметить, что в нашей стране в настоящее время принимается це-
лый комплекс мер, направленный на повышение рождаемости и улучшения демографической ситуа-
ции в целом, что находит отражение во множестве издаваемых указов и принятии различных законов. 

Сложно сказать, какая из функций семьи является наиболее значимой, но точно можно отметить, 
что воспитательная функция является по крайней мере одной из самых важных. Воспитательную 
функцию сложно переоценить, ведь человек по сути является «существом» социальным. А нахожде-
ние в социуме требует от человека того или иного поведения, наличия тех или иных коммуникатив-
ных навыков, приверженность определенным нормам поведения. Нормальное нахождение в социуме 
будет ограниченно или серьезно затруднено, если у человека будут определенные проблемы с воспи-
танием. При этом надо понимать, что функция воспитания ложится не только на семью – многое за-
висит от общего окружения человека, определенная часть ложится на школу и иные учебные учре-
ждения и т. д. Но именно семье принадлежит главенствующая роль в процессе воспитания человека. 
При этом под воспитательной функцией будут понимать не только воспитание, связанное с взросле-
нием человека, но и воспитание личности – с развитием целого ряда моральных, нравственных ка-
честв, а также частично ряд функций, связанных с образованием человека и будущего гражданина. 

Хозяйственно-бытовая функция тоже играет свою важную роль. То, каким человек станет, когда 
повзрослеет, отчасти зависит и от того в каких условиях он будет проживать. Будут учитываться не 
только жилищные, но и хозяйственно-бытовые условия. К примеру, есть ли у ребенка своя комната 
или он живет в комнате с другим ребенком или родственником, или родителями. Возможно у него нет 
своей полноценной комнаты, но тогда возникает вопрос – есть ли у него хотя бы свое определенное 
место – кровать, стол, место для игрушек и т. д. При этом невозможно построить полноценный про-
гноз в формировании будущей личности, лишь по наличию своего места или комнаты для ребенка. 
Процесс формирования полноценной личности и гражданина – комплексный и сложный и не всегда 
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семейное благосостояние или наоборот ограниченные хозяйственно -бытовые возможности семьи 
оказывают прямое влияние. 

Сложно недооценивать и экономическую функцию семьи. Некоторые функции семьи имеют боль-
шее значение в определенном возрасте человека: к примеру, такие – как воспитательная функция. Од-
новременно экономическая функция семьи имеет важное значение, независимо от возраста человека. 
Начиная с рождения и до совершеннолетия человека, экономическая, и в частности, финансовая роль 
семьи непосредственно влияет не только на условия жизни ребенка, но и существенно помогает в 
образовательном процессе и процессе обучения, естественно, при условии желания самих родителей. 
При наличии финансовой возможности, с ранних лет дети имеют возможности посещать различные 
кружки и дополнительные занятия, в том числе и с репетиторами. В дальнейшем, детям в таких семьях 
гораздо чаще удается получить высшее образование, за счет возможности обучения на платной ос-
нове. С возрастом экономическая роль семьи несколько видоизменяется – от роли «инвестирующей» 
переходит к роли «поддерживающей». Родственники помогают друг другу финансово в случае необ-
ходимости. При этом в нашей стране, зачастую под «семьей» подразумевают не только непосред-
ственно близких родственников, но и дальних [4, с. 70]. 

Эмоциональная роль также занимает одно из важнейших мест среди всех функций семьи и можно 
сказать, является определенной защитной «психологической подушкой», помогая справится человеку 
со стрессом, независимо от возраста: от детских лет до старости. Сложно переоценить данную функ-
цию семьи, ведь человек сталкивается с различными стрессовыми ситуациями почти ежедневно, от 
детского сада и школы, до учебы в вузе и последующей трудовой деятельности. Даже затем, на заслу-
женной пенсии, не удается избежать различных стрессовых воздействий. Безусловно, все семьи, как 
и люди – различны. Есть семьи, в которых люди несчастливы и наоборот, испытывают внутренний 
стресс чаще, чем стресс извне [2, с. 186]. Но в хороших семьях, люди всегда смогут помочь, успокоить 
близкого человека и найти нужные слова. Неспроста, «дом» и «семью», многие авторы и исследова-
тели считают самым безопасным и спокойным местом для человека. 

Функция поддержки выделяется не всеми авторами, которые разделяют ее функцию между эмо-
циональной функцией и функцией защиты. Тем не менее, многие авторы и исследователи активно 
выступают за выделение ее в отдельную самостоятельную функцию. Как видно из названия, роль 
данной функции сводится к поддержке человека, включая ее различные аспекты, от эмоциональной 
поддержки, до финансовой. Основная идея данной функции – поддержка человека в любой непростой 
для него жизненной ситуации. Фактически – любая личная проблема или непростая ситуация, стано-
вится уже проблемой и ситуацией, затрагивающую всю семью в целом. 

Функция защиты еще одна, относительно недавно выделенная функция. При этом функция за-
щиты включает в себя, как непосредственно защиту семьи и всех ее членов, так и частично берет на 
себя некоторые другие функции семьи. Функция защиты – это прежде всего обеспечение безопасно 
всех членов семьи, в различных процессах жизнедеятельности и жизненных ситуациях. В качестве 
примеров можно привести следующие: обеспечение безопасности своего места проживания, обеспе-
чение безопасных условий работы, учебы, передвижения, а также объединение всех членов семьи и 
общая защита перед каким-либо внешним врагов или негативным воздействием. Теоретически, фи-
нансовую защищенность семьи можно тоже считать если не функцией защиты, то определенный ас-
пект, находящийся на стыке схождения двух функций семьи – экономической и защитной. 

Как уже было сказано, семья в жизни человека выполняет целый ряд определенных функций. 
Жизнь самого человека наполнена разного рода событиями и стрессом. Для ликвидации стресса и 
снижения уровня усталости человеку необходим отдых [3, с. 55]. А что бы избавиться от однообразия 
в жизни и работе, которое неизбежно приведет к эмоциональному выгоранию, человеку необходим 
досуг. В связи с этим, организация досуга и отдыха также становится довольно важной функцией. 
При этом важно понимать, что нужна организация отдыха, как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Под краткосрочной можно подразумевать отдых среди рабочей недели, такой как поход 
в театр, прогулка, посещение кафе и т. д., или какие-то мероприятия на выходных. Под долгосрочной 
перспективой – планирование ежегодного отпуска всей семьей с возможным выездом в другой город, 
область или страну, со сменой окружающей обстановки. Вышесказанное является лишь примером, 
так как понятие отдыха является сугубо индивидуальным и для каждого человека может быть пред-
почтителен определенный вид отдыха. Стоит отметить, что в последние годы набирает популярность 
раздельный отдых членов одной семьи, даже близких, с учетом их пожеланий и предпочтений. Досуг 
же также является сугубо индивидуальным предпочтением. Для кого-то лучший досуг это чтение 
книги, для кого-то прогулка в лесу, для кого-то проведенное время за компьютерными играми, для 
кого-то резьба по дереву и т. д. Однако, чем бы не любил заниматься человек и как бы не проводил 
свое свободное время – одно утверждение точно неизменно – человеку необходим досуг, так же, как 
и отдых. 

Что же касается функции первично-социального контроля, то она сводится к четкой моральной 
градации поведения всех членов семьи, а также распределение разнообразных обязанностей и ответ-
ственности между членами семьи. К примеру, уже с детских лет детей необходимо, сначала в игровой 
форме, а затем уже с полной серьезностью, приобщать к помощи по ведению домашнего хозяйства – 
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уборке своей комнаты или рабочего места, помощи родителям по дому и т. д. При этом с взрослением 
человека, его выполняемые функции и роль в поддержании первично-социального контроля лишь 
растет. Данная функция не столько необходима, чтобы приобщить человека к труду, сколько, чтобы 
обеспечить его своевременную социальную интеграцию. 

Рассмотренные основные функции семьи, по мнению авторов являются важными и их также 
можно считать неотъемлемой частью комплексного внутриличностного взаимоотношения как внутри 
семьи между ее членами, так и при взаимоотношении семьи с внешними факторами различного ха-
рактера. Стоит повторить, что рассмотренные функции семьи являются «составляющими» большин-
ства существующих современных классификаций функций семьи. Однако есть и те, которые придер-
живаются несколько иных взглядов на данную тематику. К примеру, некоторые представленные в 
данной работе функции могут отсутствовать у других авторов. 

В современном мире разнообразные изменения самых различных сфер деятельности и жизнедея-
тельности происходят постоянно и повсеместно. Одно практически остается неизменным и важным – 
это семья и ее роль, которую она играет в становлении и развитии человека, от беспомощного ребенка, 
до полноценного члена гражданского общества и полноценного гражданина своей страны. 

Также очень сложно выделить какую-то одну функцию семьи и назвать ее главенствующей или 
наиболее важной и значимой. Да, безусловно, некоторые функции такие как репродуктивная, воспи-
тательная, экономическая функции, может быть, и можно считать несколько более значимыми для 
жизни человека и государства и общества в целом. Однако все перечисленные функции тесно взаи-
мосвязаны. Стоит понимать, что нормальная «работа» той или иной функции изолированно невоз-
можна. Все они находятся в постоянном взаимодействии. 

Данная тематика представляет большой интерес для всех тех ученых и исследователей, кто занят 
процессом изучения института семьи в целом, а также ее функций и роли в жизнедеятельности чело-
века. Авторами планируется проведение более подробного изучения функций семьи с опросом и ан-
кетированием людей различных социальных групп, с целью выяснения их отношения к данной тема-
тике. 
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В 1987 году появилось новое психологическое направление – психология безопасности. Предме-
том изучения является психологическая безопасность личности и социальной среды [1]. Актуальность 
этой отрасли психологического знания для личности, семьи, общества определяется большой 
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скоростью изменения окружающего мира. Безопасность можно рассматривать, как основу формиро-
вания личности, ее социальных и познавательных навыков. Родители, источник психологической без-
опасности и защиты, должны принимать активное участие в развитии ребенка. Например, заниматься 
самостоятельно, водить на занятия, поддерживать творческие начинания и др. При низкой психоло-
гической безопасности родители не стремятся заниматься своевременным развитием своего ребенка. 
В таких семьях ребенок чувствует себя некомфортно, а в таком случае учеба и социализация нару-
шатся. Уровень психологической безопасности в семье влияет на характер (тревожный, спокойный 
и т. п.), развитие высших психических функций ребенка. У детей из семей с низкой психологической 
безопасностью (конфликтная, алкогольная, асоциальная, неблагополучная и т. д.) снижается интерес 
к учению из-за постоянного эмоционального напряжения. Согласно А. Маслоу, автору пирамиды по-
требностей, безопасность является одной из основных потребностей человека, и если ее не удовле-
творить, то могут возникнуть проблемы с удовлетворением других социальных, эстетических, позна-
вательных потребностей. Психология безопасности необходима в современном мире, затрагивает та-
кие сферы общества, как семья, образовательные учреждения, большие и малые социальные группы 
и т. д. Именно семья является связующим звеном личности и социума, фактором психологического 
развития и источником формирования понятия о психологической безопасности у индивида [2]. В 
настоящее время традиционная патриархальная семья не занимает главенствующее положение, в со-
временных семьях все чаще нет четко закрепленных за каждым членом социальных ролей и обязан-
ностей. Появляются разнообразные методы (методы формирования личностного сознания, методы 
мотивации, методы формирования опыта и методы контроля), средства (технические средства, искус-
ство, игрушки и т. д.), технологии (индивидуальные, групповые, коллективные) воспитания и разви-
тия ребенка, но необходимость сохранять безопасный климат в семье остается неизменной. 

Психологическую безопасность можно рассматривать как чувство защищенности от негативных 
психических воздействий, а также способность отражать их [1]. Главным источником психологиче-
ской безопасности для ребенка является семья. Дети, когда чувствуют защиту, любовь, заботу, вни-
мание родителей, ощущают себя комфортно рядом с ними. Нарушенная психологическая безопас-
ность в семье приводит к тому, что ребенок воспринимает дом не как защиту от негативных воздей-
ствий, а как источник отрицательных эмоций, подкрепления неуверенности или презрения [3]. 

Нарушение психологической безопасности в семье может быть вызвано различными причинами, 
например, неблагополучные семьи, недостаток внимания или гиперопека, при которой родители дик-
туют определенные требования и правила, контролируют каждый шаг, но не оказывают эмоциональ-
ной поддержки и т.д. [2]. Психологически безопасный климат в семье очень важен, поскольку психика 
ребенка еще неустойчива и очень чувствительна. Родители формируют нравственные нормы, ценно-
сти (например, понятие о психологической безопасности), представления о социальном взаимодей-
ствии и о жизни в целом у детей посредством воспитания [2]. 

Воспитание – это передача социокультурного опыта от предыдущего поколения последующему, 
носящая непрерывный характер (Е. Ямбург). Можно выделить несколько видов (В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов): 

 физическое; 
 трудовое; 
 эстетическое; 
 гражданское; 
 религиозное и т. д. 
Понятие «воспитание» рассматривается дискретно, т.е. оно ограничено временем, в которое осу-

ществляется. Помимо формирования ценностей и организации условий для развития, воспитание вы-
полняет более глобальные функции, такие как формирование личности, как члена общества, развитие 
человечества посредством передачи культурного опыта, контроль за обществом и т. д. Семья не един-
ственный социальный институт, который осуществляет воспитание ребенка, но очень важный, основ-
ной. Именно родители вправе решать последовательность формирования ценностей у ребенка. Напри-
мер, в одной семье приоритетным является уважение, а для другой честность является основой взаи-
модействия в семье. 

Движущие силы воспитательного процесса – это прежде всего противоречия, а точнее их разре-
шение (Л.К. Гребенкина). Подобные противоречия можно разделить на (Г.М. Коджаспирова): 

 внешние; 
 внутренние. 
К внешним можно отнести окружение ребенка, например, семья, СМИ, личный пример взрослых, 

а к внутренним причисляется разница между потребностями и возможностями ребенка [4]. 
Логику воспитательного процесса обосновал Л.С. Выготский. Он ввел в психологию такие поня-

тия, как «зона актуального развития» и «зона ближайшего развития». Под зоной актуального развития 
понимаются уже сформированные психические характеристики, социальные навыки или полученные 
знания. Дети способны самостоятельно усваивать нравственные нормы, модели социального 
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взаимодействия. Однако в воспитании необходимо участие родителя. Л.С. Выготский назвал зону 
ближайшего развития «уровнем формирования навыков, проявляющихся в совместной деятельности 
с взрослым человеком и не действующих при самостоятельных занятиях». Все достигнутое позже 
переходит из зоны ближайшего развития в зону актуального развития [5]. Отсюда можно сделать вы-
вод, что именно родитель должен помогать ребенку расширять зону актуального развития. Чем 
больше семья занимается воспитанием, формированием ценностей и представлении о нравственности 
ребенка, оказывает ему эмоциональную поддержку, тем выше уровень психологической безопасно-
сти. 

Именно семья является для ребенка референтной группой, т.е. своеобразным образцом. В таком 
случае дети становятся «преемниками» ценностей и норм. Младшее поколение в семье учится ставить 
границу между добром и злом, общаться с людьми у более старшего поколения. Ребенок перенимает 
модель поведения, способ взаимодействия в семье, понятие о нормальном психологическом климате 
у родителя. Так, можно выявить связь между воспитанием и психологической безопасностью в семье. 

Также на психологическую безопасность ребенка влияют особенности стиля воспитания в семье. 
К стилю воспитания можно отнести характер взаимодействия с ребенком, степень контроля, заботы, 
уровень авторитета родителей, наличие доверительных отношений. Выделяется 3 стиля воспитания 
(Д. Баумринд): 

 авторитарный; 
 демократический; 
 либеральный (попустительский). 
Авторитет родителя и полный контроль над ребенком- основные признаки авторитарного воспи-

тания. Данный стиль считается самым эффективным из-за быстрого результата воспитания. Автори-
тарное воспитание не предполагает построения тесной эмоциональной связи и доверительных отно-
шений с ребенком. В качестве средств воспитания предпочтительнее манипуляции, крики, в некото-
рых случаях насилие, в т.ч. пренебрежение, так проще получить требуемое от детей. Подавляя волю 
ребенка, семья навязывает ему свои ценности, убеждения и нормы. При таком стиле воспитания без-
опасного психологического климата не будет, дети воспринимают родителей как источник негатив-
ного воздействия. Ребенок из такой семьи вырастет тревожным, безвольным, безынициативным, но 
достаточно дисциплинированным и послушным. В результате такого воспитания человек даже во 
взрослом возрасте будет стремиться угодить не только своей семье, но и окружающим из-за подав-
ленной в детстве воли и установки быть удобным. 

Либеральный стиль воспитания, наоборот, характеризуется отсутствием какого-либо контроля над 
ребенком. Родители, избирающие именно эту тактику, характеризуются неспособностью или нежела-
нием руководить детьми. Этот стиль воспитания не подразумевает доверительные отношения и какое-
либо участие в жизни ребенка, в развитии его эмоционально-волевой сферы. В случае либерального 
воспитания психологическая безопасность ребенка нестабильна, т.к. поддержка и помощь, важный 
компонент психологически безопасного климата, отсутствуют так же, как и контроль со стороны ро-
дителей. После «пассивного» воспитания дети вырастают самостоятельными, свободными. Но такой 
человек никогда не сможет установить тесный эмоциональный контакт с другими людьми. 

Демократический стиль является самым благоприятным для формирования психологической без-
опасности семьи. Он основывается на доверии, безусловной любви и поддержке. В демократическом 
воспитании ребенку уделяется много внимания, такие родители заинтересованы происходящим в его 
жизни. Семья, не оставаясь безучастной, учит детей принимать решения самостоятельно, при этом не 
подавляет волю ребенка. Такое воспитание встречается достаточно редко из-за своей сложности и 
противоречивости. У такой системы воспитания есть минусы, например, стирается социальная роль 
родителей, дети начинают их воспринимать как друзей, теряют уважение [7]. 

Можно выделить три основных фактора, влияющих на уровень психологической безопасности [6]: 
 внутрисемейные отношения; 
 эффективное общение с ребенком; 
 безопасный психологический климат. 
Взаимоотношения родителей – это будущая модель взаимодействия ребенка с окружающим ми-

ром [2]. Дети ощущают себя комфортно в доме, наполненном любовью и спокойствием, чувствуют 
себя психологически защищенными. Семьи, в которых принято общаться криками, оскорблениями и 
слезами, не создадут психологическую безопасность для своего ребенка. Для обеспечения адекватной 
самооценки, нормальной коммуникации с людьми, в т.ч. родителями, и здоровой психики в целом 
необходимо сохранять атмосферу взаимной поддержки и безусловной любви. Родители, выясняющие 
отношение при ребенке, особенно на повышенных тонах и с эмоциональным проявлением в виде слез, 
нарушают психологическую безопасность, вызывают негативные эмоции у других членов семьи и 
повышают риск развития невротизма у ребенка. 

Первый институт социализации, в который попадает ребенок, – семья. Родители взаимодействуют 
с детьми благодаря как вербальному, так и невербальному общению. Для устойчивой 
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психологической безопасности ребенок должен получать поддержку, заботу и помощь от родителей 
на постоянной основе. Психологически защищенными дети чувствуют себя при тесной эмоциональ-
ной связи с семьей. Ребенок, как правило, отождествляет себя, свою личность, и свои поступки, а 
точнее реакцию ближайшего окружения на них. Первичная самооценка базируется на мнении роди-
телей [8]. Поэтому важно сохранять атмосферу поддержки в семье и, даже в случае неудачи, выделять 
и обозначать достоинства ребенка, не зацикливаясь на недостатках, или создавать ситуацию успеха. 

Безопасный психологический климат можно рассматривать, как гармоничное сочетание двух 
предыдущих факторов. Семья становится для ребенка источником защиты от негативных воздействий 
микросреды и макросреды. Спокойствие, гармония и любовь создают безопасный психологический 
климат, а он уже формирует понятие о норме атмосферы в семье. Человек будет строить отношения 
со своими близкими, опираясь на тот психологический климат, который был в его отношениях с ро-
дителями. 

Психологическая безопасность является основой социально-личностного развития ребенка. Роди-
тели, воспитывающие ребенка в безопасном психологическом климате, не травмируют его чувстви-
тельную психику и построят отношения на доверии и взаимоуважении [3]. 
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Социально-политические и экономические изменения, рост социальной неопределенности и труд-
ности идентификации усложняют ориентирование в окружающем мире и для взрослых, и, в особен-
ности, для детей – наиболее уязвимых членов семьи и общества [4, с. 1]. Роль семьи в современных 
условиях трудно переоценить, а ее важность и ценность для обеспечения стабильности и поддержки 
каждого члена семьи, для социализации индивида, генерирования его основных жизненных навыков 
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и раскрытия личностного потенциала, для формирования и полноценного развития самой личности 
неоднократно подчеркиваются большим количеством отечественных и зарубежных исследователей. 
Учёные В.Д. Щадриков, А.С. Спиваковская, Е.В. Субботский, В.М. Целуйко и др. отмечают в своих 
трудах огромную значимость взаимодействия близких взрослых с ребенком как условие и движущую 
силу его развития [3; 4]. Зарубежными исследователями Дж. Боссард, П. Уэбли, Ю.Кавабата, Л. Р. А. 
Алинк и др. выявлена взаимосвязь между родительским поведением и стилем и развитием различных 
качеств у детей и подростков, которые копируют и перенимают многое у своих родителей. Семья – 
это особая реальность, которая по своим характеристикам отличается от всех остальных групп и про-
цессов, именно ей отводится ключевая роль в воздействии на ребенка, так как в ее основе лежат цен-
ности и индивидуальное этическое наполнение знаний и умений во всех областях. Семья обладает 
огромным жизненным ресурсом для преодоления трудностей, является источником силы и опоры для 
всех её членов. 

Являясь целостным системным сообществом, семья обладает структурой, образованной информа-
ционно-эмоциональными связями. Информационные каналы формируют любое сообщество людей, в 
том числе и семейное сообщество [1, с. 5]. Это открытая самоорганизующаяся система, которая нахо-
дится в постоянном взаимообмене с окружающей средой, а все ее составляющие – в динамических 
связях и отношениях друг с другом [2, с. 6]. 

В процессе взаимодействия семьи с окружающей средой происходит активный контакт и обмен 
различной информацией, воздействие которой не всегда положительно для семьи и всех её членов. 
Дети в силу возраста, уровня развития и отсутствия жизненного опыта наиболее подвержены риску 
негативного воздействия информации, и это остается одной из наиболее серьезных проблем в послед-
ние годы. Специалисты в области педагогики, психологии и криминалистки указывают на возможные 
риски воздействия информации СМИ и киберпространства для детей и молодежи – кибербуллинг, 
(издевательства, оскорбления, уничижение, обзывания и т. д.); киберзапугивания, киберпреследова-
ния, исключение из сообществ, информационное травмирование как следствие информационной пе-
регрузки, информационный транс, вследствие потребления информации без рефлексии и анализа, 
пропаганда рискового поведения и прочие проблемы [5,с. 4]. 

Первоочередной задачей взрослых является обеспечение информационной безопасности детей по-
средством собственной родительской информационной компетенции, под которой понимают способ 
поиска, получения, обработки, представления и передачи информации, обобщения, систематизации и 
превращения информации в знание. Это умение ориентироваться в быстро обновляющемся информа-
ционном поле, быстро находить информацию и применять её для решения практических задач. Об-
разно говоря, информационную компетентность можно представить как умения и опыт геолога, ко-
торый знает, где, что и как копать [7, с. 94]. Информационная компетентность необходима как осно-
вание для понимания, возможности выбора, формирования мнения, принятия решений и выполнения 
информированных и ответственных действий. Она обеспечивает состояние защищенности от разного 
рода информации, представляющей угрозу для жизни, психического и соматического здоровья, а 
также потенциально способной нанести вред социальной адаптации членов семьи [6, с. 30]. Инфор-
мационная компетентность взрослых в первую очередь включает в себя умение объективно оценивать 
содержание и смыслы информационных продуктов, выявлять деструктивные информационные по-
сылы в фильмах, передачах и играх и в любой другой информации, поступающей из внешнего мира 
в семейную систему. Показателем информационной компетенции взрослых высокого уровня в семье 
является психологическая безопасность её членов. 

Психологическая безопасность в семье – состояние, свободное от проявлений психического наси-
лия во взаимодействии, способствует удовлетворению потребностей в личностно-доверительном об-
щении, создаёт референтную значимость среды и обеспечивает психическое здоровье включенных в 
нее участников. Психологическая безопасность семьи предполагает формирование общего мира 
взрослых с ребенком, где родитель является другом, старшим товарищем, наставником и где ребенку 
предоставляется возможность реализовать все свои качества таланты, через образование, культуру, 
понимание мира[8, с.365] В современности дети и подростки открывают для себя мир, формируют 
собственную личность через Интернет, который дает пользователю огромные возможности как высо-
котехнологичный источник коммуникации, как инструмент поиска и получения информации. Попа-
дая в интернет из самых защищенных и безопасных мест – из дома и из школы – дети и подростки 
относятся с большим доверием к киберпространству, воспринимая его как безопасную среду. Но, как 
и в реальной жизни, ребенок в интернете сталкивается с множеством проблем, с нелегальным и опас-
ным контентом и другими неприятностями. Одно из самых распространенных явлений в Интернете – 
блог и блоггеры. Блог строится вокруг личности автора, представляет его мнение и позицию, а по-
средством комментариев создаются условия для обмена идеями и мнениями. Блогеры в основной 
своей массе – уверенные в себе, яркие, харизматичные люди, они, как правило, известны, являются 
лидерами мнений и формируют общественное мнение, конкретное отношение молодежи к событиям. 
Доступность, простота публикаций материалов, использование разноформатности подачи материалов 
(видео и анимации, текстовое сопровождение с помощью субтитров, привлечение к участию звезд), 
относительная свобода самовыражение и т. д. делают видеоблогеров непохожими на классических 
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лидеров мнений. Соответственно, блогеры отличаются широким охватом аудитории и постоянством 
обратной связи. Блогеры влияют на картину мира слушателя/зрителя, привлекают новых подписчиков 
и поддерживают у уже имеющейся аудитории ощущение избранности. Таким образом, если раньше 
СМИ были авторитетным источником знаний, способом формирования общественного мнения, то 
сейчас эта роль все больше отходит блогерам [9, с. 40]. В большинстве своем блогеры рисуют при-
украшенную, припудренную картинку жизни, бравируют, хвастаются, заигрывают с аудиторией, де-
монстрируя красивую лёгкую жизнь, доступную избранным, поддерживая тенденции «я этого до-
стойна(ен)», «никому ничего не должна(ен)», «я всё знаю про свои права и его ( её) обязанности», а 
самое главное – дают советы и подают примеры. Косноязычие, предвзятость, откровенная и порой 
опасная неграмотность во многих вопросах наносит непоправимый вред молодой и/или неискушён-
ной аудитории, особенно в вопросах отношений – дружбы, любви, семьи, формируя нереалистичные 
представления и установки. Соня Хромова, Анастасия Истинова, Саша Спилберг, Елена Шейдлина, 
Анастасиз, Мармаж. Мистика, Чак Ревью и многие другие блогеры уверенными голосами, красивыми 
жестами, впечатляющей картинкой, весёлыми песнями и рассказами завоёвывают аудиторию, гото-
вую на всё ради своих идолов, неукоснительно соблюдая любые советы и копируя. 

Воздействие СМИ на личностное и интеллектуальное развитие ребенка, его психологическое и 
психическое здоровье и эмоциональный статус весьма существенно. Особое значение имеют риски 
социализации, определяющиеся воздействием на детей и подростков различных видов недостовер-
ной, опасной, противоправной информационной продукции. В частности, к таким рискам можно от-
нести: негативное влияние на развитие личности, нарушение прав человека, возможность формиро-
вания интернет-зависимости, негативное влияние на психическое, психологическое и физическое здо-
ровье, девальвация нравственности, снижение культурного уровня, вытеснение и ограничение тради-
ционных форм общения, негативные социальные влияния 

Ниже в таблице 1 представлены возрастные особенности переживания страхов детьми в возрасте 
от 3 до 18 лет [4, с. 42]. 

Информация в виде внешних событий или внутренних представлений памяти, которые травми-
руют психику является основой для развития информационного стресса, которому особенно подвер-
жены дети. Стрессовой является информация, обладающая следующими характеристиками: 

 семантическими: а) дефицит информации; б) противоречивость информации; в) субъективная 
сложность задачи; д) избыточность информации и т. д.; 

 временными: а) высокий темп предъявления информации; б) аритмичность предъявления ин-
формации; в) возрастающий информационный поток. 

Таблица 1 

 
 

 организационными: а) неправильный выбор необходимой информации; б) отвлечение внимания; 
г) объективная сложность задачи и т. д.; 

 техническими: а) отказ системы; б) маскировка сигнала; в) блокировка сигнала; г) отключение 
сигнала; д) искажение информации; е) недостаточный привлекающий эффект сигнала. 
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К профилактическим мероприятиям информационного стресса относятся: 
 развитие умения критически относиться к информации; 
 проведение ревизии аккаунтов взрослых и детей, оставляя только необходимые для общения 

внутри семьи и работы; 
 отказ от потребления негативной информации; 
 принцип избирательного, сбалансированного отношения к потребляемой информации; 
 временный сознательный отказ от использования смартфонов, компьютеров и других устройств 

с целью снятия стресса и погружения в реальное общение, работу или творчество; 
 отдых – смена деятельности. 
Питер де Врайз сказал: «Значение брака не в том, что взрослые производят на свет детей, а в том, 

что дети производят на свет взрослых». Каким бы эффективными ни были любые меры, невозможно 
добиться положительных результатов без создания в обществе атмосферы приоритета семейно-нрав-
ственных ценностей, поддержки и всестороннего укрепления престижа семейного образа жизни. 
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«ЮНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК» (НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ  

ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ) 
Аннотация: детские железные дороги – учреждения дополнительного образования детей, в фор-

мате которых выстроена уникальная система ранней профориентации школьников на профессии 
железнодорожного транспорта с помощью игры, учёбы и пробы себя. В статье представлен опыт 
апробации программы «Юный железнодорожник» с различными категориями учащихся (г. Новомос-
ковск, Тульская область). 

Ключевые слова: детская железная дорога, учащиеся, юный железнодорожник, психолого-педа-
гогическое сопровождение. 

Детская железная дорога представляет собой методический комплекс, обладающий потенциалом 
реализации профориентационных, кадровых, социальных и имиджевых задач, стоящих перед ОАО 
«РЖД». Сталиногорская детская железная дорога (ныне Тульская детская железная дорога) была от-
крыта 21 декабря 1953 года. Инициатором строительства детской железной дороги выступил дирек-
тор комбината «Москвоуголь» Дмитрий Георгиевич Оника. Главным инженером проекта ДЖД был 
назначен Павел Усков, выпускник Московского института инженеров транспорта. Детская железная 
дорога стала первой серьёзной самостоятельной работой, так как предполагалось построить все со-
оружения, встречающиеся на «большой» железной дороге. При этом необходимо учитывать специ-
фику местности – надо было вписаться в территорию городского парка. В итоге проект ДЖД стал 
представлять собой кольцо, длиной около двух километров с двумя сквозными станциями – Берёзки 
и Дубки. 

В настоящее время Тульская детская железная дорога является структурным подразделением Мос-
ковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», реализующим образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам, направленным на раннее профессиональное ориен-
тирование учащихся 5–11классов на профессии железнодорожного транспорта. 

Полный курс обучения по программе «Юный железнодорожник» на детской дороге составляет 
7 лет. Учащиеся могут освоить программу в полном или частичном объёме. Реализация дополнитель-
ных программ осуществляется по курсам: 1-й курс – введение в железнодорожную отрасль, 2–5-ый 
курс – углубленное изучение профессий железнодорожного транспорта, 6-й курс – основы транспорт-
ной логистики, экологической безопасности, 7-й курс – проектная деятельность в сфере железнодо-
рожного транспорта. 

Освоение программы проводится посредством теоретических и практических занятий. Теоретиче-
ские занятия включают в себя знакомство с охраной труда, правилам безопасного поведения на же-
лезнодорожном транспорте, правилам внутреннего распорядка. Проверка полученных теоретических 
знаний проводится с помощью тестирования, зачёта, выполнения групповых и индивидуальных зада-
ний, технических викторин.  В рамках практических занятий юные железнодорожники проходят прак-
тику в сформированные смены, состоящие из различных курсов обучения. Каждая смена закреплена 
за наставником, который следит за правильной организацией работы, ведёт учёт посещаемости, осу-
ществляет контроль за ознакомлением профессии и соблюдением правил охраны труда. Ежедневно 
для учащихся проводится целевое инструктирование, назначение на должности, в конце работы под-
ведение итогов работы смены. Юные железнодорожники в ходе практики самостоятельно управляют 
устройствами, локомотивами, осуществляют работу по выявлению неисправностей, заполнению до-
кументов, приёму и отправлению поездов под наблюдением педагогов детской железной дороги, а 
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также прикомандированных на летний период работников структурных подразделений.  В каждой из 
практикующих смен проводится конкурс на звание «Лучший по профессии» по номинациям: «Луч-
ший машинист», «Лучший проводник вагона», «Лучший диктор» и др. Конкурсы проводят учащиеся 
старших курсов по разработанной программе и включают в себя опросы, тесты, элементы практики, 
диалога. Участие в конкурсе имеет огромное психолого-педагогическое значение для учащихся: по-
вышается уровень развития, уровень знаний, развиваются творческие способности, а также организа-
торские и лидерские качества, с его помощью выявляются более заинтересованные и мотивированные 
дети. В процессе работы наставники сталкиваются с различными категориями детей: дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, одаренные дети. Работа с данными категориями детей требует 
определенных знаний в области психологии и педагогики. На детской железной дороге происходит 
всестороннее развитие детей, особое внимание уделяется формированию «4К» компетенции – крити-
ческое мышление, креативность, коммуникация и координация. Учащиеся приобретают такие каче-
ства как выносливость, осторожность, терпеливость, многие из них выбирают профессии, связанные 
с железной дорогой.         
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Аннотация: в статье представлены результаты диагностического обследования 20 студентов 

ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» в возрасте 19–20 лет. Ком-
плекс выбранных методик дает представление о личностных качествах студентов, предшествую-
щих формированию психологической готовности. Полученные данные позволили выявить показатели 
уровня осведомленности о процедуре ГИА, уровне сформированности индивидуальной системы са-
морегуляции, эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: психологическая диагностика, тревожность, самоорганизация, саморегуляция, 
стрессоустойчивость. 

Проблема психологических особенностей эффективности профессиональной подготовки студен-
тов к будущей профессиональной деятельности в рамках подготовки к ГИА, с одной стороны, отдель-
ным вопросам общей системы профессиональной подготовки специалистов и их психологического 
обеспечения, а с другой – она аккумулирует численность проблем психологической науки, связанных 
со свойствами личности, его психическими состояниями, возможностями, обуславливающих успеш-
ность профессиональной подготовки [3]. 

Одной из задач исследования психологической готовности студентов ГПОУ ТО «Тульский кол-
ледж строительства и отраслевых технологий» было формирование диагностического пакета и про-
ведение диагностики с целью оценки психологической готовности студентов. Критерии и диагности-
ческие инструменты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Диагностическая программа, направленная на выявление  
у студентов компонентов психологической готовности 

Критерий Диагностическая  
методика Показатели 

Знания студента о процедуре 
предстоящего экзамена, знание о 
том, как именно будет проходить 
данный экзамен, какие правила он в 
себя включает 

Анкета «Самооценка 
психологической 
готовности к 
экзаменам» 
(М.Ю. Чибисова) 

Осведомленность о процедуре ГИА, степень 
тревожности, способности к 
самоорганизации в условиях проверки 
знаний 

Умение выражать мысли ответах на 
вопросы, затруднения в случае 
решения экстраординарных 
ситуаций. 
Способность к воспроизведению 
информации 

Методика «Тип 
мышления» в 
модификации  
Г.В. Резапкиной 

Определение типа мышления: предметно-
действенное, абстрактно-символическое, 
словесно-логическое, наглядно-образное и 
креативность(творчество) 

Саморегуляция Методика «Стиль 
саморегуляции 
поведения» 
(В.И. Моросанова)

Определение уровня сформированности 
индивидуальной системы саморегуляции 
произвольной активности человека 

Эмоциональная стабильность Методика 
«Определение 
доминирующего 
состояния»  
(Л.В. Куликов) 

Определение уровня тревожности, 
стабильности эмоционального фона, 
удовлетворенность жизнью 

Стрессоустойчивость Методика «Шкала 
тревоги Спилбергера-
Ханина» 

Оценка уровня тревожности в данный 
момент (ситуативная или реактивная 
тревожность как состояние) и личностной 
тревожности (свойство, особенность, 
устойчивая характеристика человека) 

 

Рассмотрим результаты, полученные в ходе проведения диагностической программы на констати-
рующем этапе исследования. 

Таблица 2 
Сводные данные о психологической готовности к экзаменам 

№ Составляющие Уровень Количество обучающихся / % 

1 
Осведомленность 
и умелость в процедурных  
вопросах сдачи ГИА 

Низкий 0 
Средний 8–40% 
Высокий 12–60% 

2 
Способность 
к самоорганизации  
и самоконтролю 

Низкий 2–10% 
Средний 11–55% 
Высокий 7–35% 

3 

Экзаменационная 
тревожность 

Низкий 4–20% 

Средний 15–75% 

Высокий 1–5% 
 

Согласно результатам диагностики «Самооценка психологической готовности к экзаменам» (мо-
дификация методики М.Ю. Чибисовой) с условиями сдачи ГИА ознакомлены 100% (20 человек) обу-
чающихся 4 курса. 60% (12 человек) отмечают у себя высокий уровень знакомства с процедурой сдачи 
ГИА на основании проведения тренировочных мероприятий, реализуемых на базе колледжа, а 8 обу-
чающихся, а именно 40% имеют средний уровень знаний о процедуре проведения ГИА, обучающихся 
с низким уровнем знаний по данной шкале не выявлено [2]. 

Большинство опрошенных обучающихся 35% (7 человек) владеют навыками самоконтроля и са-
моорганизации на высоком уровне. 55% (11 человек) отметили, что обладают средним уровнем навы-
ков самоорганизации; 10% (2 человека) показали низкий уровень. 

Уровень тревожности в отношении сдачи ГИА: 20% обучающихся (4 человека) указывают на низ-
кий уровень тревоги; 75% учащихся (15 человек) испытывают средний уровень тревоги в связи с пред-
стоящим экзаменом; 5% (1 обучающийся) имеет высокий уровень тревожности (таблица 2). 
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Рис. 1. Данные о преобладающем типе мышления 

 

Результаты, полученные с помощью методики Г.В. Резапкиной «Тип мышления» [4] показали, что 
наблюдается явное преобладание у 40% обучающихся (8 человек) наглядно-образного мышления. Для 
высокого уровня психологической готовности к ГИА большое значение занимает словесно-логиче-
ский тип мышления, который поможет правильно формулировать и доносить до актеров и линейных 
экспертов свои мысли на демонстрационном экзамене, но в данной выборке он на 2 месте. Всего 35% 
обучающихся (7 человек) имеют данный тип мышления. 15% обучающихся (3 человека) показали 
высокий уровень развития предметно-действенного мышления, которое свойственно людям дела. По-
следнее место в данной выборке занимает абстрактно-символическое мышление, оно преобладает у 
10% обучающихся (2 человека). Данный тип мышления будет полезен во время подготовки обучаю-
щихся к демонстрационному экзамену «Администрирование отеля» при работе с таблицей в про-
грамме «1С Отель», включающим в себя математические формулы и вычисления: расчет KPI гости-
ницы, формирование счета гостю за проживание и дополнительные услуги (рис. 1). 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ результатов исследования уровня саморегуляции 

 

В ходе проведения методики «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой были полу-
чены результаты. По шкале «Планирование» преимущественно выявлен средний уровень (17 чело-
век – 85%). По шкале «Моделирование» больше всего испытуемых показали средний уровень (16 че-
ловек – 80%). По шкале «Программирование» испытуемые показали в основном низкий уровень 
(17 человек – 85%). По шкале «Оценивание результатов» испытуемые показали в основном средний 
уровень (18 человек – 90%). По шкале «Гибкость» все испытуемые показали в средний уровень (20 
человек – 100%). По шкале «Самостоятельность» наибольший показатель испытуемых также с сред-
ним уровнем (16 человек -80%) и с низким уровнем 4 человека (20%) развитости регуляторной авто-
номности. И, наконец, по шкале «Общий уровень саморегуляции» испытуемые показали в основном 
средний уровень сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции произволь-
ной активности человека. Испытуемые с средним уровнем (17 человек – 85%) и 3 человека (15%) с 
высоким уровнем саморегуляции (рис. 2). 
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Рис. 3. Анализ результатов исследования уровня ситуативной и личностной тревожности 

 

В ходе проведения методики «Шкала тревожности Спилберга-Ханина» ситуативная тревожность 
отмечена двумя уровнями: низкая (12 человек – 60%) и умеренная (8 человек – 40%). Результаты ис-
следования личностной тревожности распределились следующим образом: высокий уровень – 8 че-
ловек (40%), умеренный уровень – 11 человек (55%), низкий уровень – 1 человек (5%) (рис.3). 

Таблица 3 
Сводные показатели анализа результатов исследования  

доминирующего состояния 

№ Уровни Ак То Сп Ус Уд 

1 Низкий 13 чел. 
(65%) 

5 чел. (25%) 2 чел. (10%) 6 чел. (30%) 5 чел. (25%)

2 Пониженный 6 чел. (30%) 10 чел. 
(50%)

9 чел. (45%) 9 чел. (45%) 6 чел. (30%)

3 Повышенный 0 чел. (0%) 4 чел. (20%) 1 чел. (5%) 1 чел. (5%) 3 чел. (15%)
4 Высокий 1 чел. (5%) 1 чел. (5%) 8 чел. (40%) 4 чел. (20%) 6 чел. (30%)

 

Для изучения эмоциональной стабильности обучающихся мы использовали методику Л.В. Кули-
кова «Определение доминирующего состояния» [5]. 

Результат по шкале «Ак»: «активное-пассивное отношение к жизненной ситуации» показали 
19 человек (95%), набрали значения, находящиеся в диапазоне «пониженных» и «низких» показате-
лей. «Повышенный» уровень не проявился ни у одного респондента и только 1 человек (5%) набрал 
«высокий» показатель. 

По шкале «То»: «тонус: высокий – низкий» 10 человек (50%) и 4 человека (20%) стоящие в кате-
гории «пониженный» и «повышенный», находятся в диапазоне нормы. Обучающиеся в количестве 
5 человек (25%) попавшие в категорию «низкий», находятся ниже пределов нормы. В категории «вы-
сокий» 1 человек (5%). 

По шкале «Сп»: «спокойствие – тревога» были получены следующие результаты. Обучающиеся 
набрали значения, которые находятся в пределах нормы 8 человек (40%) – «высокого» уровня, 1 человек 
(5%) – «повышенного» уровня набрали высокие показатели. У большинства исследуемых – 9 человек 
(45%) проявился «пониженный» уровень, а вот в категорию «низкий» попали 2 человека (10%). 

По шкале «Ус»: «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» результаты показали, что 
у 9 человек (45%) категория «пониженный», находятся в норме. У 4 человек (20%) «высокий» уровень 
и 1 человек (5%) «повышенный». Группа обучающихся 6 человек (30%) в категории «низкий» нахо-
дится ниже нормы. 

По шкале «Уд»: «удовлетворённость – неудовлетворённость жизнью в целом (её ходом, процессом 
самореализации)» группа обучающихся имеет значение, которое находится в пределах нормы 6 чело-
век (30%) категория «пониженный» и 3 человека (15%) «повышенный». Группа обучающихся 6 чело-
век (30%) набрала значения выше нормы – категория «высокий». По шкале «низкий» оценены 5 че-
ловек (25%) (таблица 3). 

Подводя итог по данным методикам, мы можем заметить явное преобладание тревожности, а 
также низкие показателей по всем шкалам в нашей выборке, что свидетельствует о низком уровне 
сформированности компонентов психологической готовности к ГИА [1]. Из этого следует, что фор-
мирующая программа должна включать занятия, способствующие выравниванию эмоционального 
тона обучающихся, занятия, способствующие снижению уровня тревожности, а также упражнения, 
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повышающие уровень самоконтроля [6]. Это может быть лекция с элементами дискуссии, упражне-
ние в игровой форме, а также беседа с приглашенным экспертом в области процедуры ГИА. Занятия, 
способствующие повышению уровня самоорганизации, а также на развитие тактического мышле-
ния [5]. Это могут быть занятия в виде психологических тренингов и игр. Формирующая модель обя-
зательно должна включать занятия в виде тренинга по снижению уровня тревожности, также следует 
научит обучающихся упражнениям релаксации, чтобы они могли использовать их любое время, в том 
числе и на самой процедуре экзамена [5]. 
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Профессиональная ориентация – многоаспектная, целостная система научно-практической дея-
тельности общественных институтов, ответственных за подготовку подрастающего поколения к вы-
бору профессии и решающих комплекс задач по формированию у школьников профессионального 
самоопределения, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам об-
щества [1]. 

Становление профессиональной ориентации означает самоопределение способности к индивиду-
альному саморазвитию, самоотдаче своих способностей на благо других людей. Главная «тайна ин-
дивидуализации», по мнению А.К. Марковой, состоит в том, что она представляет собой единство 
самореализации и самоотдачи. Человек развивает свою индивидуальность непосредственно для са-
мого себя, но вместе с тем и для других. Он индивидуализируется не только для того, чтобы оконча-
тельно реализовывать свой внутренний потенциал, но и для того, чтобы утвердить себя в обществе [2]. 
Это подтверждает важность выбора профессии не только для самого человека, но и для окружающего 
его социума. 

Определение профессиональной ориентации – важный момент в работе школьного психолога и 
классного руководителя, ведь правильно подготовленные ученики к своему самостоятельному буду-
щему смогут стать более успешными, благополучно создать свою семью и поднять уровень репутации 
государства. Для того, чтобы выполнить эту задачу обязательно стоит опираться на биологические 
характеристики человека, его врожденные качества, индивидуальные особенности организма и реаль-
ный потенциал. Среди таких характеристик оказываются: темперамент (важную роль здесь играют 
особенности скорости реакции, устойчивость нервной системы и экстра/интроверсия), состояние здо-
ровья (хронические заболевания, риск проявления наследственных заболеваний, развитость опорно-
двигательной системы), таланты. 
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В первую очередь был выделен темперамент, ведь именно знание своего темперамента поможет 
предугадать ученикам, как они способны поступить в стрессовых ситуациях, что очень важно при 
выборе профессии. Осознанное профессиональное самоопределение возможно на основе учета ком-
плекса темпераментно-обусловленных особенностей человека, как интегративной характеристики 
физиологических свойств человека [3]. 

Темперамент, по мнению И.П. Павлова, представляет собой общую характеристику высшей нерв-
ной деятельности, выражающую основные природные свойства нервной деятельности. Темперамент 
не может определять отношений личности, ее стремлений и интересов, ее идеалов, то есть всего бо-
гатства внутренней жизни человека, однако характеристика динамической стороны имеет существен-
ное значение для понимания сложного образа поведения человека. Это то, насколько человек спосо-
бен страстно увлекаться, проявлять энергию и неутомимость, а также уравновешенность в поведении, 
гибкость и динамичность. Таким образом, темперамент не является чем-то внешним в характере че-
ловека, а органически составляет часть его структуры [4]. 

Большой вклад в изучении темперамента внес Г.Ю. Айзенк, который предполагал и подтверждал 
наличие у каждого человека врожденного и неизменного темперамента, важность влияние таких ха-
рактеристик личности как экстраверсия и интроверсия на работу нервной системы. Экстраверсия, по 
его мнению, предполагает открытость человека внешнему миру. Такая личность нуждается в обще-
нии, активной деятельности и самовыражении. В жизни эти черты будут характерны для неформаль-
ных лидеров, способных вести за собой много людей. Интроверсия же делает человека отдаленным 
от общества. Для него высшей ценностью становятся комфорт и уединение. Несмотря на это, такие 
люди тоже нуждаются в общении, но в небольших количествах. Если с ним переборщить, они начнут 
испытывать дискомфорт. В профессиональной сфере интровертам можно доверить любое однообраз-
ное дело, требующее концентрации именно из-за возможности полноценно окунуться в работу [5]. 

Изучив труды отечественных и зарубежных авторов, были выделены следующие характеристики 
четырех основных типов темперамента и проанализированы их предпосылки к профессиональному 
самоопределению. 

Сангвиники – открытые экстраверты с быстрой скоростью реакции и относительно стабильной 
нервной системой. Им хорошо подойдут профессии, связанные с работой на публике, где необходимо 
себя хорошо позиционировать (политика) или проявлять активность (актерское искусство, журнали-
стика, проведение мероприятий, преподавание, блогинг). Из сангвиников могут получиться хорошие 
спортсмены (при соответствующих характеристиках здоровья), так как их скорость реакции и пони-
женный страх осуждения этому способствуют. 

Флегматики – спокойные интроверты, с пониженной скоростью реакции и стабильной нервной 
системой. Они, как правило, нацелены на результат. Флегматикам хорошо подойдут профессии, свя-
занные с выполнением работы на дому (онлайн-консультант или менеджер, графический дизайнер, 
IT-сфера), а также спокойные профессии с долгосрочными перспективами (юриспруденция, психоло-
гия, писательство) и карьерной лестницей (группы офисных работников). Если позволяет багаж зна-
ний, они могут хорошо справиться с работами, где требуется острый ум, умение широко мыслить и 
подмечать детали (криминалистика, биотехнология). 

Холерики – яркие экстраверты, с крайне высокой скоростью реакции и нестабильной нервной си-
стемой. Они часто быстро загораются работой и также быстро к ней угасают, поэтому им хорошо 
подходят профессии с постоянной сменой деятельности (проведение мероприятий, реализация про-
ектов). Холерикам рекомендована работа без сильных стрессовых нагрузок, но с ощущением посто-
янного результата (сфера продаж). Людям с чистым темпераментом холерика будет комфортнее ра-
ботать на двух работах по полставки, нежели отдаваться одной полноценно. 

Меланхолики – ранимые интроверты, с пониженной скоростью реакции и особо нестабильной 
нервной системой. Меланхоликам крайне важно вовремя определить свой темперамент и найти в нем 
положительные моменты. Такие люди, как правило, мечтательны, поэтому из них могут получится 
известные писатели и поэты. Им подойдут профессии с эстетической составляющей (художники, гра-
фические дизайнеры, дизайнеры ландшафтов и интерьеров, стилисты и визажисты), они хорошо спра-
вятся с одухотворенными профессиями (музыкант, оперный певец). Однако, меланхолики не обяза-
тельно должны становится гуманитариями, если нет талантов к вышеназванным сферам, они могут 
попробовать себя в научной сфере без острых рамок выполнения работы (физики, химики) или в куль-
турологии. 

Определить свой темперамент школьники могут по тесту Г.Ю. Айзенка, под наблюдением школь-
ного психолога или классного руководителя, которые в дальнейшем озвучат им результаты [6]. 

Своевременное определение темперамента поможет психологу составить корректный план ра-
боты, учитывая, какие из школьников будут внушительны групповым беседам, а с какими придется 
поработать индивидуально. Кроме того, есть ряд исследований, где подтверждается связь между зна-
нием своего темперамента и его влиянии на ощущение «счастья» [7]. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье проанализированы требования федерального законодательства в области 
разработки и реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной ра-
боты как неотъемлемой составной части образовательных программ высшего образования. В ре-
зультате выявлен ряд вопросов, требующих решения разработке планирующей и программной доку-
ментации. Поэтому авторами предлагается активизация научных исследований в области совер-
шенствования воспитательной деятельности на основе унификации документов, регламентирую-
щих воспитание студентов в образовательной организации высшего образования. 

Ключевые слова: рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, 
образовательная программа, высшее образование. 

Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» были уточнены тре-
бования к разработке и реализации образовательных программ [4]. В результате рабочая программа 
воспитания (РПВ) и календарный план воспитательной работы (КПВР) законодательно были при-
знаны неотъемлемой частью каждой образовательной программы. При этом была уточнена необхо-
димость разработки и реализации «форм аттестации» в области воспитательной деятельности [8]. 

Внесённые изменения не только подчеркнули значимость воспитания в современном образовании, 
определение которого дано в п.1. ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 
04.08.2023) «Об образовании в Российской Федерации» как «единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения…», но и конкретизировали основные виды её документационного обеспечения. 
Поэтому при разработке содержания программной и планирующей документации в области воспита-
тельной деятельности образовательных организаций высшего образования (ОО ВО) разработчики 
опирались на первую часть определения, данного в п.2 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(в ред. Федеральных законов от 31.07.2020 №304-ФЗ, 
от 04.08.2023 №479-ФЗ): «воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, …» [8]. 

Анализ данного определения, прежде всего, выявил противоречие между применяемым понятием 
«деятельность» и используемым в наименовании вида документа: «календарный план воспитательной 
работы» (КПВР) понятием «работа». Поэтому далее мы будем придерживаться смысла понятия «дея-
тельность», заложенного Л.М. Асмоловой в статье «Мы говорим «работа» – подразумеваем «деятель-
ность», мы говорим «деятельность» – подразумеваем…?» [1]. 

Дальнейший анализ исследуемого определения позволил нам выявить основные составляющие 
понятия воспитания: 

формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам [4; 8]; 
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создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-
ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства [4; 8]; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар-
шему поколению [4; 8]; 

формирование у обучающихся взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде [4; 8]. 

Вместе с тем, предложенная О.Ю. Васильевой примерная программа воспитания (ППВ) в ОО ВО, 
согласно аннотации предназначена работникам высшей школы и является «программным докумен-
том, задающим значимые ориентиры и предлагающим актуальные решения для трансформации и 
совершенствования воспитательных практик ОО ВО» [6]. В качестве инвариантных модулей ППВ в 
ОО ВО были предложены: «Учебно-профессиональная деятельность», «Студенческое самоуправле-
ние», «Социально значимая деятельность», «Деятельность в медиапространстве вуза», «Профори-
ентационная деятельность», «Деятельность студенческих объединений», «Традиционные дела», 
«Наставничество» [6]. 

Поэтому нами был проведён сравнительный анализ законодательного содержания понятия «вос-
питание» и предложенных инвариантных модулей ППВ в ОО ВО, результаты которого приведены на 
рисунке 1. Сравнительный анализ показал, что реализованный при разработке ППВ модульный под-
ход предопределяет самостоятельность ОО ВО при дальнейшем формировании содержания, отвеча-
ющего законодательному определению понятия «воспитание». 

Так, например, при разработке РПВ при формировании содержания основных составляющих по-
нятия воспитания важнейшее значение будет иметь воспитательная деятельность в области граждан-
ственности и патриотизма обучающихся [4; 6; 8]. По мнению председателя комитета Госдумы РФ по 
науке и высшему образованию С.В. Кабышева: «Смысл высшего образования – в формировании граждан-
ственности, патриотов своей страны, которые работают на благо общее, двигают нашу страну к про-
грессу». При этом полномочный представитель Президента РФ в Госдуме Г.В. Минх отметил, что за-
дача воспитания гражданственности может быть решена в рамках реформы высшего образования [7]. 
Поэтому выполнение РПВ и КПВР требует унификации с освоением содержания новой дисциплины 
«Основы российской государственности», введённой в учебные планы с 1 сентября 2023 года [5; 11]. 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ законодательного содержания понятия  
«воспитание» и предложенных инвариантных модулей ИПП в ОО ВО 

 

Далее, в рамках анализа законодательных основ воспитания, нами была проанализирована статья 
12.1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об образовании в Российской 
Федерации» «Общие требования к организации воспитания обучающихся», в п. 1 которой указано, 
что воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в об-
разовательную программу РПВ и КПВР, разрабатываемых и утверждаемых такими организациями 
самостоятельно, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. В результате было 
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подтверждено, что основой всех мероприятий воспитательной деятельности должны являться РПВ и 
КПВР [4; 8]. 

Однако анализ практической деятельности ОО ВО показал, что значительное число мероприятий 
воспитательной деятельности не взаимосвязано с РПВ и КПВР. Так, например, в РПВ и КПВР отсут-
ствует раздел, учитывающий воспитательную деятельность, осуществляемую в такой неотъемлемой 
составляющей студенческой жизнедеятельности как общежитие [2]. Вместе с тем общежитие – не 
только место проживания, но и важная составная часть образовательной среды ОО ВО. При этом в 
общежитии студенты являются объектом воспитательных воздействий воспитателя, должность кото-
рого введена в каждом общежитии, но не учтена в РПВ и КПВР как значимая часть воспитательной 
деятельности [3]. 

Поэтому мы поддерживаем точку зрения И.И. Сулимы в том, что «система действий со средой 
должна превращать её в средство комплексного воздействия на личность обучающегося, раскры-
вать те или иные возможности для её развития» [9]. Для нашего исследования важен и вы-
вод А.В. Хуторского в том, что: «организуемое косвенное влияние среды на обучающегося позволяет 
задействовать те точки его развития, которые в данное время и в данном месте более всего нуж-
даются в развитии» [10]. 

Средовой подход, являясь педагогической теорией, одновременно может выступать в качестве гу-
манистической методологии в педагогике, выполняя функцию организации системы профессиональ-
ных действий педагога и через него оказывая организационное влияние на деятельность обучающе-
гося. Х.С. Байчорова отмечает, что средовой подход предопределяет синергетический характер педа-
гогических воздействий. Последовательное воздействие через среду – принципиальная особенность 
данной методологии. В результате такого методологического подхода педагог добивается опосредо-
ванного, объёмного и недискретного воздействия на обучающегося [2]. 

Таким образом, актуальность дальнейших исследований в области совершенствования воспитательной 
деятельности на основе унификации документов, регламентирующих воспитание студентов в ОО ВО, не 
подлежит сомнению и обусловлена объективной потребностью научного обоснования и разработки прак-
тических предложений по наиболее эффективному выполнению новых законодательных требований в об-
ласти реализации рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. При этом 
в программной и планирующей документации должны быть учтены все потенциальные ресурсы образо-
вательной среды образовательной организации высшего образования [4]. 
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ЗДОРОВЬЕ ПЕДАГОГА КАК ЦЕННОСТЬ И РЕСУРС В КОНТЕКСТЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ * 

Аннотация: в статье анализируются различные подходы ученых к пониманию сущности кате-
гории «здоровье» и ее структуре. Психологическая безопасность субъектов образовательного про-
цесса понимается как специфическое эмоциональное состояние, связанное с ощущением комфорта, 
благополучия, защищенности, с отсутствием страха и стрессов. Ухудшение здоровья учителей, их 
эмоциональные, психические и физические перегрузки, рост профессиональных деформаций рассмат-
ривается как одна из ведущих причин снижения безопасности образовательного пространства. Опи-
саны основные факторы и технологии, позволяющие педагогам сохранять и укреплять здоровье в 
процессе профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: физическое здоровье, психическое здоровье, безопасность, риски, ценностное 
отношение, условия сохранения здоровья. 

В современной России и Белоруссии чрезвычайно возросла частота использования категории «без-
опасность», многочисленные аспекты: информационная, экологическая, цифровая, биологическая, 
продовольственная, химическая, экономическая, личная, социальная, учебная, национальная, техно-
логическая, техническая безопасность заполнили медийное пространство. Значительное большинство 
этих дефиниций имеет психологическую составляющую. Психологическая безопасность личности 
рассматривается как специфическое эмоциональное состояние, связанное с ощущением комфорта, 
благополучия, защищенности, с отсутствием страха и стрессов, с переживанием участниками образо-
вательного пространства уверенности, оптимизма, с повышением мотивации и самооценки. 

Среди ведущих причин снижения безопасности среды образовательных организаций отметим сле-
дующие: 

- рост профессиональных деформаций педагогов; 
- ухудшение здоровья учителей и школьников, их эмоциональные, психические и физические пе-

регрузки; 
- увеличение количества обучающихся разных национальностей, культур, конфессий, а также уче-

ников с особыми образовательными потребностями. 
Для значительной части педагогов в современных школах и университетах характерен синдром 

«эмоционального выгорания», связанный с апатией, снижением профессионального интереса, само-
оценки, появлением различных фобий. Проблема повышения психологической безопасности образо-
вательной среды школы не может быть успешно решена без учета физического, психического и нрав-
ственного здоровья педагогов и учащихся. Тревожный учитель, эмоционально нестабильный педагог 
транслирует в образовательное пространства свои опасения, страхи (мнимые или реальные), увели-
чивая угрозы, провоцируя новые риски. 

Понятие «здоровье» характеризуется сложностью, многозначностью и неоднородностью состава. 
По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного физи-
ческого, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических де-
фектов. Однако размытость и неопределенность содержания этого феномена приводит к приоритету 
его физического (соматического) вектора, значительно реже исследователи обращают внимание на 
его психологические и психические параметры. В психолого-педагогических исследованиях послед-
них лет все более активно используется динамическая трактовка здоровья, его рассмотрение через 
процесс адаптации индивида или социальной группы к жизненной среде. Здоровье – необходимый 
интегральный компонент качества жизни каждого человека, он позволяет понять взаимосвязь показа-
телей: здоровье – работоспособность – эффективность – развитие [2]. 

Учитывая продолжительность школьного периода в жизни ребенка, неблагополучное психоэмо-
циональное состояние учителя, несомненно, может негативно сказаться на психическом и соматиче-
ском здоровье детей и подростков. Не случайно в последние годы появились исследования, посвя-
щенные выявлению взаимосвязей между состоянием здоровья учителей и учащихся 
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(А.В. Бардахчьян, Н.В. Гончарова, О.Л. Максимов и др.). Проблема здоровья педагогов обусловлена 
не только объективными особенностями трудовой деятельности, но и отношением к своему здоровью, 
низкой осведомленностью о факторах риска и способах профилактики профессиональных заболева-
ний. Личностная ценность здоровья декларируется практически каждым педагогом, однако анализ 
конкретных высказываний учителей убеждает, что фактически здоровье понимается не как личност-
ная, а как профессиональная ценность. То есть, здоровье не столько фактор счастливой и плодотвор-
ной персональной жизни учителя, сколько условие его успешной профессиональной деятельности. 

Негативно сказываются на здоровье участников образовательного процесса такие факторы, как 
снижение уровня жизни; духовный кризис в обществе; неравномерность социально-экономического 
развития регионов России и Беларуси; рост преступности, алкоголизма и наркомании; обострение де-
мографической ситуации в стране. В современных условиях производство и распространение риска 
приобретает всеобщий характер, затрагивая все социальные структуры, включая образование [3]. 

Мнения педагогов по поводу собственного здоровья отличаются большей степенью вариативно-
сти, где самым высоким значением наделено физическое функционирование (77,96), значимы также 
психологический контекст – настроение, которое достаточно стабильно (58,70), уровень жизнеспо-
собности (57,13), куда включаются эмоциональный настрой, энергия, состояние умиротворения и сча-
стья. Ощущение себя полным сил и энергии учителя связывают с возрастом и стажем, сферой семей-
ной жизни, психоэнергетическим опустошением [2]. 

Профессии педагога находится в зоне значительного риска, эмоциональная напряженность стано-
вится фактором развития профессиональных деформаций (Э.Ф. Зеер). Кризисные состояния, сниже-
ние мотивации и эмоциональное истощение зафиксированы у учителей (Н.А. Аминов, Н.Е. Водопья-
нова, Л.М. Даукша, В.В. Дикова и др.) и педагогов дошкольных образовательных организаций 
(К.А. Дубиницкая, Н.В. Матвеева, Ю.В. Селезнева и др.), у преподавателей средних (И.В. Холоднова 
и др.) и высших (З.Н. Галина, А.В. Козлова, И.А. Курапова и др.) учебных заведений [2; 3]. Например, 
полностью удовлетворены собственным психологическим состоянием лишь 14,8% учителей, состоя-
нием физического здоровья – 50,3%, 60–70% находятся в состоянии хронического эмоционального 
напряжения. Более чем у четверти педагогов занятость, включая домашнюю работу, составляет свыше 
12 часов в день, накладывает отпечаток и то, что санитарно-гигиенические условия школы далеки от 
нормы. В процессе работы многие из педагогов жалуются на раздражительность и противоречивость 
поведения, появление ситуативной тревожности и значительного утомления (60%), и, как следствие, 
у них зафиксированы устойчивый стресс (85%) и постоянные неврозы. Нарушение механизмов само-
регуляции, деформация внутреннего мира личности становится пролонгированной причиной боль-
шого числа соматических и психосоматических заболеваний учителей [1]. Ценностное отношение к 
своему здоровью и здоровью школьников помогает мотивировать педагога к использованию здоро-
вье-сберегающих технологий, развивать интерес к этому инструментарию. Чем больше положитель-
ных эмоций и стабильнее психическое здоровье, тем меньше выражена склонность к проявлению син-
дрома хронической усталости. Отношение к здоровью как личной терминальной и инструментальной 
ценности требует формирования у педагога превентивной позиции [6]. 

В интеллектуально и эмоционально напряженных видах профессиональной деятельности, соци-
альная апатия, пассивность и безразличие превращаются в своеобразные формы адаптации к психо-
социальному контексту работы. Риски в педагогическом сообществе связаны также с инновацион-
ными процессами, модернизацией, цифровизацией, которые опосредованы предметной направленно-
стью и имеют, как специфические, так и общие проявления: риски, связанные с техническими усло-
виями, обеспечивающими образовательный процесс; риски, связанные с технологиями инновацион-
ной деятельности; риски, связанные с неадекватным врачебным контролем; риски, связанные с воз-
можностью неоказания должной медицинской помощи. Необходимость работы с большим количе-
ством профессионально значимой информации, в режиме ответственности за учащихся, неограничен-
ной продолжительности рабочего времени, высокой плотности межличностных контактов, массы си-
туаций неопределенности, отрицательно сказывается на здоровье учителя [5]. 

Многолетний поток изменений в сфере образования с частыми нововведениями, организационные 
проблемы в учебных учреждениях не оставляют педагогам возможности к ним адаптироваться, кри-
тически осмыслить, приобрести полезный опыт. Те или иные жалобы на состояние здоровья предъяв-
ляют практически все учителя. Исследования, проведенные на базе Минского областного института 
усовершенствования учителей, показали, что из 1280 обследованных педагогов в возрасте 35–55 лет 
более 90% имеют различные заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппа-
рата, желудочно-кишечного тракта, нервной системы По данным некоторых психологов и медиков, 
наиболее высокий уровень заболеваемости зафиксирован среди учителей общественных дисциплин и 
лингвистов. Невротические изменения в большей степени проявлены у учителей русского языка и 
литературы, в меньшей степени – у преподавателей физической культуры и труда. В группе учителей 
московских школ выявлено, что только 14% опрошенных занимались физической зарядкой не менее 
трех раз в неделю, 13% ложились спать в одно и то же время, и 38% спали не менее 7–8 часов в сутки 
[2; 3]. Здоровье человека зависит от множества факторов, половину из которых составляет образ 
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жизни. В основе здорового образа жизни лежит достижение равновесия организма с внешней средой. 
Основные элементы здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, отказ 
от вредных привычек, навыки саморегуляции. Учителям нужно быть источником положительных 
эмоций для всех участников образовательного процесса. Чувство юмора – одно из желательных ка-
честв эффективного учителя. Улыбка, искренний смех – важный фактор здоровьесбережения. Не-
сколько умных и тактичных шуток, тонких острот в течение урока – показатель профессионализма 
педагога. Смех снижает тревожность, способствует углублению дыхания, насыщению крови кисло-
родом, нормализации сердцебиения [5]. 

Существенное позитивное влияние произведений искусства (музыки, живописи, пения, танца, по-
эзии, архитектуры, театра) на состояние, настроение, здоровье человека отмечали философы, врачи 
еще в Античности. В двадцатом столетии исследовалось воздействие арт-терапии, библиотерапии, 
изо-терапии, музыка-терапии и других техник, имеющих профилактическую, коррекционную и раз-
вивающую направленность. Ролевые игры и тренинги, хоровое пение, художественное оформление 
школы – все это способствуют улучшению физического и психического здоровья учителя и школь-
ников [6]. 

Объясняя высокие нагрузки на эмоциональную сферу учителя, выдающийся российский философ, пси-
холог и педагог М.М. Рубинштейн еще в начале двадцатого века писал: «Наше время – время методик, 
время в значительной степени педагогической техники, иногда переходящей в тяжёлую форму педагоги-
ческой рецептуры, на горизонте всё с большей чёткостью выступает опасность педагогического фельдше-
ризма...» [4]. Последствия методической сверхоснащённости профессиональной деятельности неблаго-
приятны: освобождаясь от эмоциональных, интеллектуальных, временных затрат на собственное автор-
ство, учитель в значительной мере освобождается от творчества и ответственности. 

Эти слова замечательного ученого не потеряли своей актуальности и значимости в современном 
образовании. Только практическое повседневное творчество учителя позволяет ему сохранить себя в 
профессии, обеспечить физическое, психическое и нравственное здоровье. 

* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минпросвещения России 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) № 073-00030-23-03 от 02.06.2023 по теме 
«Педагогическое обеспечение психологической безопасности образовательной среды в условиях но-
вых вызовов и угроз (в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь)» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОТИВОВ  
У СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПОДГОТОВКИ  

К ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются особенности профессионального становления студен-

тов-филологов, формирование профессиональной мотивации. Описана специфика формирования 
профессиональных мотивов в процессе подготовки студентов-филологов к эстетическому воспита-
нию школьников в педагогическом вузе. Приведены результаты исследования. 

Ключевые слова: профессиональная мотивация, внутренние мотивы, внешние мотивы, подго-
товка студентов-филологов. 

Современная система образования предъявляет серьезные требования к подготовке в стенах выс-
ших образовательных учреждений специалистов, способных успешно решать профессиональные за-
дачи. 

Качество подготовки будущих учителей русского языка и литературы определяется их направлен-
ностью на освоение профессии, основанной на системе мотивов. Что обращает внимание на создание 
в рамках педвуза ряда условий, которые нужны формирования у студентов-филологов активности в 
освоении теоретических знаний и способности применять полученный багаж в практической области. 
В изменяющихся условиях развития системы высшего образования возрастает роль такой подготовки, 
где особое внимание будет уделяться роли профессионального выбора. Профессиональное становле-
ние специалиста можно классифицировать как процесс «профессионального проектирования лично-
сти», сложный, непрерывный  и постоянно меняющийся. Важная роль в профессиональном становле-
нии будущего учителя русского языка и литературы отводится готовности к профессии, которую уче-
ные понимают как «интегративное личностное образование, предполагающее профессиональную 
подготовку». Если говорить о профессиональном становлении, то интересна классифика-
ция Э.Ф. Зеер, предполагающая три стадии профессионального становления человека: 1) подготовка 
к выбору профессии, 2) профессиональная подготовка и 3) непосредственно профессиональная дея-
тельность [2]. Таким образом, мы можем отметить, что важнейшим аспектом в профессиональном 
становлении педагога является формирование профессиональных мотивов у будущих учителей рус-
ского языка и литературы, придающих личностный смысл деятельности. 

Исследователи, говоря о мотивах, выделяют внутренние и внешние мотивы. Внешние мотивы за-
висят от сложивщихся факторов, побуждающиеся внешними стимулами (финансовое симулирование, 
материальное или словесное поощрение и т.д.). При этом важным становится трансформация мотива-
ции с внешних факторов во внутренние. На первый план в профессиональной мотивации выходит 
положительное отношение к педагогической деятельности, связанное с конечными целями обучения 
в педагогическом вузе и являющееся внутренним движущим фактором развития профессионализма и 
личности. И под профессиональной мотивацией понимается совокупность мотивов, определяющих 
позитивное отношение студента к выбранной профессии, интерес к ней и стремление успешно ее 
освоить. Следует отметить, что иерархия профессиональных мотивов в процессе обучения в педаго-
гическом вузе меняется, при этом ведущая роль принадлежит практической подготовке. 

Если говорить о специфике практической подготовки в педагогическом вузе, то можно отметить 
как работу на занятиях практического типа, так и практику. Педагогические практики являются одним 
из факторов успешной подготовки студентов-филологов к дальнейшей работе и максимально прибли-
жены к профессиональной деятельности, а иногда и полностью соответствуют ей. Если говорить о 
мотивации, то отмечается особая роль педагогической практики в переходе от внешне-отрицательной 
мотивации к внешним положительным и к внутренним мотивам. 

В рамках нашей диагностики, направленной на выявление готовности студентов-филологов к эс-
тетическому воспитанию школьников, мы изучали сформированность личностного компонента го-
товности, в рамках которого мы изучали формирование профессиональных мотивов. В качестве при-
мера возьмем результаты исследования одного года обучения, где участвовали 80 студентов 4 курса 
факультета русской филологии и документоведения. 

Первоначальный срез (предваряя дисциплину «По дорогам творчества: развитие творческого по-
тенциала современного школьника» и «Разные дети: как с ними работать») определялся уровнь сфор-
мированности «внутренних» мотивов профессиональной деятельности (показатель – «внутренняя мо-
тивация»). Диагностика мотивации профессиональной деятельности осуществлялась по методике 
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К. Замфир – А.А. Реана, основанной на концепции внешней и внутренней мотивации профессиональ-
ной деятельности [1]. 

Результаты показали: внешняя положительная мотивация (ВПМ) была у 50% студентов-филоло-
гов; внутренняя мотивация (ВМ) преобладала 30% опрошенных; показатели внешней отрицательной 
мотивации (ВОМ) также присутствовали у испытуемых – 20%. 

Формирующий этап эксперимента был связан с подготовкой будущих учителей русского языка и 
литературы к эстетическому воспитанию школьников и состоял из занятий практического типа (курсы 
по выбору «По дорогам творчества: развитие творческого потенциала современного школьника», «Раз-
ные дети: как с ними работать», дисциплины «Проектирование в профессиональной деятельность пе-
дагога») и педагогической практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности. Работа на данном этапе заключалась в выполнении ряда заданий, носящих разно-
плановый характер и направленных, в том числе, на формирование профессиональных мотивов у бу-
дущих учителей русского языка и литературы. 

Данные задания были связаны с анализом видеофрагментов, содержащих дидактический материал, 
диагностическим исследованием учащихся в период присутствия на педагогической практике, плани-
рованием и организацией деятельности (учебной и воспитательной), проведением уроков русского 
языка и воспитательных мероприятий в период педпрактики, планированием и проведением исследо-
вательских заданий. 

Так, в процессе выполнения заданий происходило знакомство студентов-филологов с современ-
ным состоянием в образовательных учреждений, велась работа по выявлению области интересов 
(книги, фильмы, музыка, игры, секции) и склонностей обучающихся; осуществлялись учет индивиду-
альных особенностей, работа с различными возрастными группами, анализ педагогических ситуаций, кото-
рые произошли в период практики, на занятиях по дисциплине «Проектирование в профессиональной дея-
тельность педагога» и т. д. 

Завершающий этап диагностики мотивов профессиональной деятельности позволил выявить (по-
сле проведения занятий по дисциплине «Проектирование в профессиональной деятельность педа-
гога») существенные различия между констатирующим этапом диагностики и итоговым: значитель-
ный прирост произошел во внутренней мотивации (ВМ) – 50% респондентов; показатели внешней 
положительной мотивации снизились (ВПМ) – 42,5% (часть студентов перешла в группу с преобла-
данием внутренних мотивов); показатели внешней отрицательной мотивации (ВОМ) также умень-
шились существенно с 20% до 7,5%. 

Таким образом, мы можем отметить, что активное включение будущих учителей русского языка и 
литературы в практическую деятельность на занятиях и в период педагогической практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, выполнение заданий, уча-
стие в разнообразных видах деятельности с обучающимися способствуют успешному формированию 
профессиональных мотивов в процессе подготовки студентов-филологов к эстетическому воспитанию 
школьников и способствуют успешному решению профессиональных задач. 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы разных исследователей к формированию уверенного 
поведения. На основании изученных источников сформирована и представлена модель формирования 
навыков уверенного поведения у студентов педагогических специальностей, которая опирается на 
три основных компонента уверенного поведения. Модель включает диагностическую и формирую-
щую программу, эффективность которых подтверждена контрольным этапом эксперимента, по-
казавшим положительную динамику в формировании уверенного поведения студентов. Представ-
ленная в эксперименте программа-тренинг может применяться в высших учебных заведениях для 
формирования навыков уверенного поведения у студентов. 
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Современная жизнь с ее постоянно меняющимися условиями требует от молодого специалиста 
проявления уверенного поведения. Для построения успешной карьеры и реализации себя как высоко-
классного специалиста быть уверенным, смелым и активным просто необходимо. 

Уверенность в себе является одним из ведущих профессионально важных качеств и позволяет 
успешно адаптироваться и работать в различных сферах деятельности по мнению многих авторов 
(Т. Конно, Е.В. Ксенчук, М.К. Киянова, М.Н. Ночевник, М. Питере, Р. Стогдилл) [1]. 

В нашем исследовании мы опирались на системный подход, который видит уверенное поведение 
как систему, состоящую из нескольких компонентов, обусловленных взаимным влиянием друг на 
друга. Так, А. Фрейд как представитель психоаналитического подхода объясняет уверенное поведе-
ние формированием в предпубертатном и пубертатном периоде инстинктивной тревоги и особенно-
стями структуры личности подростка [4]. К. Хорни основным фактором, ослабляющим уверенное по-
ведение, называет «базальный вид тревожности» или «чувство внутренней слабости «Я» [5]. В.Г. Ро-
мек видит проявление уверенного поведения в способности свободно выражать свои мысли и чувства, 
а также коммуницировать на разных уровнях взаимодействия, что помогает формировать активную 
жизненную позицию и влияет на повышение самооценки [3]. 

Сформировать новые навыки в поведении невозможно без новых действий. Именно поэтому прин-
цип деятельности и взгляды бихевиористов и представителей когнитивно-поведенческой психотера-
пии легли в основу тренинга по формированию навыков уверенного поведения. Б.Ф. Скиннер в своей 
теории оперантного научения предлагал формировать желаемые образцы поведения, создавая ситуа-
ции успеха, чтобы новые паттерны закреплялись в сознании человека [4]. Д. Вольпе видел в основе 
неуверенного поведения социальный страх, возникающий в определенных ситуациях, и предлагал 
«лечить» это избавлением от тревожности. Бандура А. в своей социально-когнитивной теории утвер-
ждает, что любое поведение человека представляет собой набор моделей, скопированных из окруже-
ния ребенка. 

На основе анализа литературы мы выделили компоненты уверенного поведения: социальная сме-
лость, тревога и самооценка. 

Перечисленные выше взгляды ученых легли в основу модели формирования уверенного поведе-
ния, реализованной на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого г. Тула. В исследовании приняли участие сту-
денты специальности педагог-психолог, возраст которых составил 17–18 лет. Количество испытуе-
мых 16 человек, девушки. 

Диагностический этап эксперимента включает в себя следующие методики: «Тест уверенности в 
себе» В.Г. Ромек, «Шкала личностной и ситуативной тревожности» Ч.Д. Спилберг – Ю.Л. Ханин, 
«Опросник социальной тревоги и социофобии» О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев «Метод определения 
самооценки» Дембо-Рубинштейн Т.В., «Стандартный многофакторный личностный опросник Кет-
телла 16PF» форма А/В Раймонд Кеттелл (адаптация: В.И. Похилько, А.С. Соловейчик, А.Г. Шмелев). 

На основании данных, полученных в результате диагностики, была создана программа, формиру-
ющая навыки уверенного поведения у студентов педагогических специальностей. Основные компо-
ненты уверенного поведения, на которые было направлено воздействие – это социальная смелость, 
тревога и самооценка. В группе студентов был проведен тренинг из 20 занятий, направленный на по-
вышение уровня компонентов, указанных выше. 
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В результате контрольного этапа эксперимента и проведения сравнительного анализа было выяв-
лено следующее: по методике «Тест уверенности» В.Г. Ромека уровень уверенности в группе вырос 
на 20%, социальная смелость – на 45%, инициатива в социальных контактах – на 3%. 

Сравнительный анализ результатов диагностики студентов по методике Ч.Д. Спилберг – Ю.Л. Ха-
нин «Шкала личностной и ситуативной тревожности» на констатирующем и контрольном этапах экс-
перимента показал, что уровень ситуативной тревожности снизился на 1%, и личностной тревожности 
на 2% соответственно. 

По методике О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев «Опросник социальной тревоги и социофобии» уро-
вень социальной тревоги и социофобии в группе упал на 7%. 

Уровень самооценки по методике Т.В. Дембо-Рубинштейн «Метод определения самооценки» по-
сле проведения тренинга повысился на 7%. 

Наблюдаются положительные изменения и в личностных характеристиках испытуемых. По мето-
дике Раймонда Кеттелла (адаптация: В.И. Похилько, А.С. Соловейчик, А.Г. Шмелев) Стандартный 
многофакторный личностный опросник Кеттелла 16PF» форма А/В сравнительный анализ показал 
следующее: по шкале замкнутость/общительность – изменение плюс 12%, робость/смелость – плюс 
9%, тревожность и напряженность снизились на 14 и 15% соответственно. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что благодаря проведенной диагностической и форми-
рующей программам нам удалось повысить уровень уверенного поведения студентов педагогических 
специальностей. 
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Образование – одна из важнейших сфер общественной жизни. От его конкретного наполнения раз-
личными социальными институтами, учебными дисциплинами, структурой построения образователь-
ных учреждений сильнейшим образом зависит будущее народа и само направление его духовного и 
интеллектуального развития [3, с. 5]. 

Развитие общества требует от педагога инновационного поведения, то есть активного и система-
тического творчества в педагогической деятельности. Основными компонентами инновационной де-
ятельности исследователи называют усовершенствование управленческого аппарата, ресурсного и 
научно-методического обеспечения [1, с. 24]. 

Управление университетом осуществляется в соответствии с Уставом, законодательством РФ на 
принципах единоначалия и коллегиальности. Общее руководство осуществляет Ученый совет уни-
верситета под председательством ректора НВГУ. Однако круг вопросов, рассматриваемых Ученым 
советом, определяется Уставом университета. 

Нижневартовский государственный университет (далее – НВГУ) – конкурентноспособная и 
устойчиво развивающаяся образовательная организация высшего образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре. 
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Университетом руководит ректор на принципах единоначалия. Ректор распределят обязанности 
по видам деятельности между проректорами и другими руководящими работниками. 

Совершенствованием и развитием организационной, правовой и материально-технической основ 
в том числе научной деятельности НВГУ и его подразделений занимается ректорат университета. 

Ректорат организует исполнение целевых программ развития университета, реализацию научно-
исследовательских, инновационных, образовательных и иных программ и проектов, имеющих госу-
дарственно-общественное значение. Ректорат университета является коллегиальным совещательным 
органом, состоящим из проректоров, обеспечивающим реализацию компетенции ректора, его прика-
зов, включая подготовку вопросов, относящихся к ведению ученого совета и иных органов управле-
ния университетом, и рекомендаций по ним. 

Планирование и мониторинг деятельности университета осуществляются в соответствии с Програм-
мой развития НВГУ (с указанием конкретных измеримых индикаторов по всем видам деятельности). 

Система управления НВГУ представляет собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и 
управляемой. 

Субъектами управляющей подсистемы являются: органы управления образованием – Правитель-
ство РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Российский союз ректоров, Совет ректоров 
высших учебных заведений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; органы управления ву-
зом – конференция трудового коллектива, ученый совет университета и его комиссии, ректорат, по-
печительский совет, органы студенческого самоуправления; руководство вуза – ректор, президент, 
проректоры, деканы, заместители деканов, заведующие кафедрами, руководители научных и учебных 
подразделений, а также различных служб и управлений. 

В управляемой подсистеме, которой является непосредственно вуз, можно выделить ряд подси-
стем управления [2]. 

В НВГУ особое значение имеют следующие подсистемы управления: 
 отдел управления качеством; 
 управление научных исследований; 
 административно-хозяйственное управление; 
 управление информатизации; 
 отдел международного сотрудничества; 
 учебно-методическое управление; 
 управление развития и платных образовательных услуг; 
 управление лицензирования и аккредитации; 
 управление по работе с персоналом и документационному обеспечению; 
 управление нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; 
 отдел по связям с общественностью; 
 издательство университета. 
Каждая из этих подсистем выполняет ряд специфических функций, отражающих ее содержание. 
Одной из наиболее важных задач университета является развитие фундаментальных и прикладных 

научных исследований, ориентированных на удовлетворение актуальных потребностей модерниза-
ции экономики и социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также ста-
новление и развитие научных школ университета. 

Достижение высоких результатов возможно при условии постоянного совершенствования органи-
зационной структуры университета и повышения эффективности управления на всех организацион-
ных уровнях [2]. 

Так, управление научных исследований университета поддерживает научный потенциал универ-
ситета, реализует научную политику НВГУ, организовывает научные мероприятия всех уровней. 

С 2017 года ежегодно с целью эффективного использования научного потенциала университета, а 
также реализации стратегических направлений единой университетской научной политики осуществ-
ляется планирование научной деятельности университета. 

Кроме того, в соответствии с утвержденным планом, ежегодно реализуются фундаментальные, 
поисковые и прикладные научные исследования на базе научно-исследовательских лабораторий 
НВГУ. 

Научно-исследовательские лаборатории университета позволяют ученым вуза заниматься иссле-
дованиями по экономике, психологии, географии, экологии, физической культуре и спорту, филосо-
фии, лингводидактики, электроэнергетике и другим областям знаний. 

На базе НВГУ функционирует 9 научно-исследовательских лабораторий: 
 Научно-исследовательская лаборатория этнофилологии народов Севера; 
 Научная лаборатория геоэкологических исследований; 
 Научно-исследовательская лаборатория психолого-педагогических проблем науки и современ-

ного образования; 
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 Научно-исследовательская лаборатория электросберегающей техники и технологий; 
 Научно-исследовательская лаборатория лингвопедагогики и проблемного обучения; 
 Научно-исследовательская лаборатория спортивно-оздоровительных технологий; 
 Научно-исследовательская лаборатория имитационного моделирования; 
 Научно-исследовательская лаборатория социальных и философских проблем; 
 Научно-исследовательская лаборатория комплексных исследований социальных систем. 
Результатом деятельности научно-исследовательских лабораторий университета является состав-

ление и поддержание функционирования баз данных, формирование ежегодной отчетности о научной 
деятельности в соответствии с требованиями локальных нормативных актов НВГУ, а также внедрение 
результатов исследований непосредственно в учебный процесс. 

Выявление талантливой молодёжи и привлечение её к научно-исследовательской деятельности яв-
ляется одной из ведущих задач, стоящих перед университетом в целом. 

В этой связи, с целью обеспечения эффективности организации научно-исследовательской дея-
тельности студентов в вузе существует модель так называемого бинарного управления [4]. 

С одной стороны, это традиционная вертикаль управления: ректор, проректор по научной работе, 
начальник управления научных исследований, руководители научно-исследовательских лабораторий. 
С другой стороны, особое место в управлении и организации научно-исследовательской деятельности 
студентов отводится студенческому самоуправлению [4]. 

Студенческое научное общество Нижневартовского университета – добровольное, самоуправляе-
мое некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся университета, занимаю-
щихся исследовательской, инновационной и научно-просветительской деятельностью. Студенческое 
научное общество Нижневартовского университета имеет двухуровневую структуру (рис. 1). 

Первый уровень – студенческое научное сообщество факультетов; второй уровень – объединенное 
студенческое научное сообщество университета, включающее в себя представителей студенческих 
научных сообществ факультетов. 

Совет студенческого научного общества факультета взаимодействует с деканатами и кафедрами, 
контролирует работу научных кружков, организует научные конференции студентов и не реже одного 
раза в семестр проводит заседание по вопросу научной работы факультета. 

 
Рис. 1. Структура студенческого научного общества НВГУ 

 

Существование в вузе общеуниверситетского студенческого научного общества, в которое входят 
представители студенческих научных обществ факультетов способствует динамическому развитию 
студенческой науки. 

Таким образом, взаимодействие традиционной вертикали организации научно-исследовательской 
деятельности студентов со студенческим самоуправлением в научной работе создает оптимальные 
условия для развития студенческой науки в организации научно-исследовательской работы в вузе. 
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В настоящее время проблема профессионального выгорания стоит очень остро в профессиональ-
ной деятельности многих специальностей, среди которых важное место занимает юриспруденция. 
Впервые о выгорании заговорил американский психиатр Г. Фредебергер. Он исследовал работников, 
которые испытывали сильнейший хронический стресс, возникающий при общении с клиентами и кол-
легами, связанным с эмоциональной составляющей, у сотрудников на должностях с повышенной эмо-
циональной нагрузкой. К таким профессиям относятся адвокаты, нотариусы, судьи, прокуроры и дру-
гие государственные и муниципальные служащие, корпоративные юристы, юрисконсульты – все они 
являются юристами. 

Профессиональная деятельность юристов в первую очередь связана с деятельностью других людей. 
Профессия юрист относится к той, где большой процент риска получить личностную деформацию. 

Внутренние конфликты, связанные с этическими противоречиями при исполнении своих непо-
средственных обязанностей, часто остаются за кадром и переживаются в скрытом виде, оказывая вли-
яние на личностные качества, психологическое состояние и, как следствие, на здоровье юриста. 

Теоретическую основу исследования составляют труды таких авторов как: 
 Дж. Фрейденберга, Е. Хартмана, К. Маслач, С.Н. Джексона, в которых рассматривается про-

блема «профессионального выгорания», описывается сущность и специфика данного явления; 
 Васильева И.А., Бойко В.В., в которых рассматриваются основные виды профессионального вы-

горания; 
 Е. Орел, А.Ю. Василенко, В.В. Бойко, К. Маслач, Т.В. Форманюк, Н.Е. Водопьянова, Е.С. Стар-

ченкова, которые рассматривали симптомы и факторы профессионального выгорания. 
Профессиональное выгорание – это синдром, который возникает у человека во время профессио-

нальной деятельности на фоне хронического стресса. Профессиональное выгорание негативно сказы-
вается на обладании эмоционально-энергетическими и личностными ресурсами 6, с. 84. 

Стоит отметить, что развитие рассматриваемого синдрома осуществляется постепенно. Его реали-
зация проходит в несколько стадий, а именно: 

1. Первая стадия предусматривает актуализацию таких признаков, как 3, с. 16: 
 снижение объема положительных эмоций, проявление чувства отстраненности к выполняемой 

трудовой деятельности; 
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 сглаживание эмоционального фона и чувства переживания в отношении профессиональной де-
ятельности; 

 актуализация таких состояний, как: тревожность, неудовлетворенность. 
2. Вторая стадия характеризуется актуализацией таких черт, как: 
 неприязнь к клиентам, постепенное проявление раздражительности; 
 возникновение мелких, а потом уже крупных конфликтных ситуаций, пренебрежительное отно-

шение к собственному профессиональному труду, коллегам, которая, как правило, является открытой. 
3. Третья стадия предусматривает актуализацию таких признаков, как: 
 постепенное исключение интереса к профессиональной деятельности, окружающей действи-

тельности; 
 проявление равнодушия по отношению к другим людям и к себе, своей жизни и здоровью 5, с. 70. 
В качестве еще одной особенности можно выделить – эмоциональную закрытость, склонность к 

интроверсии, формализации контактов. Абсолютно любая ситуация может вызвать желание трево-
житься или агрессировать на необоснованно внешние раздражители 2. 

Учитывая актуальную практику, стоит отметить, что такие люди, как правило, испытывают опре-
деленные трудности при перестроении собственных жизненных планов, поведения, поскольку не мо-
гут самостоятельно справиться с рассматриваемой проблемой. Это в дальнейшем может повлечь за 
собой актуализацию различных психосоматических заболеваний. 

Важно понимать, что внутренние предпосылки не всегда могут стать основой эмоционального выго-
рания. Как правило, нужно воздействие и внешней среды, соответствующих факторов, которые имеют 
прямое отношение к организации работы в актуальных социально-культурных условиях 7, с. 36. 

Для того, чтобы наиболее точно рассмотреть особенности эмоционального выгорания юристов 
необходимо понимать психологическую структуру юридической деятельности (рис. 1). 

 
Рис. 1. Психологическая структура юридической деятельности 6, с. 84 

 

Психологические особенности у специалистов в области юриспруденции находятся в зависимости 
от ряда факторов, среди которых наиболее значимыми являются конкретная область права, возраст, 
гендерная принадлежность, стаж работы и др. 

Одной из характерных особенностей работы юристы является постоянное изменение законода-
тельство в различных сферах жизни общества. Если отследить изменения за последние тридцать лет 
в нормативно-правовой базе страны, то мы обнаружим, что в каждой был значительный ряд измене-
ний, которые необходимо отслеживать юристам. 

В настоящее время отмечается в отечественной психологии, что особенности эмоционального вы-
горания у юристов изучены в недостаточно степени. Большое внимание уделяются профессиональ-
ному выгоранию работникам в сфере образования, медицины и правоохранительных структур. Эмо-
циональное выгорание у юристов сопровождается следующими признаками: пониженная эмоцио-
нальная реакция, отстраненность, ощущение безысходности и бессмысленности борьбы с обстоятель-
ствами 1, с. 27. 

Профилактику профессионального выгорания необходимо проводить как силами самого работ-
ника, так и пользоваться поддержкой компании, в которой он работает. Руководству фирмы или ор-
ганизации, в которой работают юристы необходимо использовать для профилактики следующие ме-
тоды и приемы 4, с. 59: 

 улучшение условий труда каждого сотрудника; 
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 планирование системы мотивации, карьерного продвижения в профессиональной деятельности; 
 предоставление работникам возможностей для дальнейшего саморазвития в области професси-

ональной карьеры; 
 оптимизация должностных полномочий в избежание перегрузки, переработки; 
 регулярная ротация персонала; 
 привлечение профильных специалистов (психологов, коучей, наставников), которые помогут ра-

ботникам снять излишний стресс, расслабиться и направят силы в необходимое русло; 
 организация профессионального обучения, тренингов, «тимбилдинг», которое необходимо для 

того, чтобы работники чувствовали себя в коллективе комфортно; 
 внедрение системы социальной защиты работников; 
 четкое распределение приоритетов и обозначение целей компании, донесение их до сотрудников. 
Таким образом, в настоящее время профессиональное выгорание – один из наиболее часто встре-

чаемых синдромов среди юридических сотрудников. При этом сам синдром может настигнуть чело-
века на любом этапе карьеры, не зависимо от стажа работы и возраста. При этом последствия профес-
сионального выгорания всегда негативные как для работника, так для самой организации. Професси-
ональное выгорание становится причиной возникновения деформаций во всех сферах жизни – лич-
ной, семейной, социальной. Во многом это связано с теми, что юристы должны быть вовлечены в 
свою профессиональную деятельность, максимально сконцентрированы, так как от их работы зависит 
благополучие их клиентов. Именно по этой причины у юристов зачастую не остается времени на вос-
становление моральных сил. Результатом успешной профилактики профессионального выгорания 
становится найденный человеком баланс между профессиональным долгом и удовольствием, полу-
чаемым от своей деятельности и взаимоотношений с социумом. 
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Сегодня безопасность – это необходимое условие стабильности и развития любой системы. 
Безопасность – состояние защищенности (человека и среды), а также способность отражать небла-

гоприятные внешние и внутренние воздействия. Человек может развиваться только в среде с опреде-
ленными параметрами, один из самых существенных – безопасность. 

Одной из базовых потребностей человека является потребность в безопасности, без которой нор-
мальное существование невозможно, хотя бы частично. Эта потребность имеет принципиальное зна-
чение при решении вопросов, связанных с развитием детей. 

В последние годы все чаще научно-практических кругах обсуждается понятие «безопасность», ко-
торое отражает растущую потребность в социальной, психологической, физической, информацион-
ной и моральной защищённости в нестабильном и постоянно меняющемся мире. 

Безопасность определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз. Жизненно важные интересы представляют 
собой совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. 

Актуальность исследования проблемы безопасной среды определяется постоянно возникающими 
противоречиями, развитие которых может привести любую систему к состоянию кризиса и лишить 
её устойчивого развития. 

Главной задачей в обеспечении психологической безопасности образовательной среды, как усло-
вия поддержания и сохранения психического здоровья ее участников, является задача разработки и 
реализации комплексной системы научных, образовательных и практических программ. Важнейшим 
аспектом является реализация программ подготовки специалистов на всех этапах профессиональной 
подготовки и повышения квалификации; стандартизация и оценка действий специалистов различных 
служб и ведомств, работающих с проблемами психологической безопасности; проводить исследова-
ния и разрабатывать конкретные руководящие принципы для поддержки этой деятельности. 

Педагогическая безопасность образовательной среды – это такое её состояние, в котором безопас-
ность и удовлетворенность ею всех участников определяется наличием у субъектов, организующих 
образовательный процесс и образовательную среду, психолого- педагогической культуры и умений 
реализовать технологии гуманной педагогической деятельности в соответствии с интересами каждой 
личности и общества в целом [6]. 

Система образования накопила большой опыт теоретических разработок и практических техноло-
гий по проблеме психологической безопасности образовательной среды, психологии кризисных экс-
тремальных ситуаций в образовательной организации, которая может служить основой для монито-
ринга и экспертизы состояния психологической безопасности социальной среды, а также предупре-
ждению деструктивных состояний детей и подростков. 

С одной стороны, безопасность является психолого-педагогическим ресурсом, который гаранти-
рует качество образовательной среды, с другой ресурсом, гарантирующим безопасность общества в 
целом, поскольку практически все население страны проходит систему образования. 

В настоящее время существует множество подходов к определению психологической безопасно-
сти: одни психологи рассматривают ее в рамках личности и определяют ее как свойство личности 
(О.Н. Истратова, Н.А. Лызь), как состояние среды, создающее защищенность или свободное от про-
явлений психологического насилия во взаимодействии (И.А. Баева). 

Как показано в работах И.А. Баевой, психологическая безопасность личности и среды неотделимы 
друг от друга [2]. Образовательная среда является частью социальной среды человека. Важность изу-
чения психологической безопасности образовательной среды определяется тем, что образовательные 
учреждения через обучение и воспитание, а также через решения задач развития учащихся, способны 
создавать свою частную систему безопасности, благоприятную для выявления одаренности обучаю-
щихся [3]. 

Психологическая безопасность определяет характер образовательной среды. Она служит основой 
для проектирования и моделирования психолого-педагогических условий обучения, воспитания и од-
новременно способствует укреплению и развитию психологического здоровья всех участников обра-
зовательного процесса. Психологическая безопасность переживается участниками как состояние за-
щищенности от психологического насилия и удовлетворения основных потребностей в личностном 
общении, которые запускают позитивные возможности психического и профессионального развития 
всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей и педагогов [4]. 

Проблема обеспечения психического здоровья приобретает особое значение в условиях инклюзив-
ного образования как одна из предпосылок успешной реализации образовательных целей данной об-
разовательной модели. 

В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями здоровья – одна из акту-
альных и дискуссионных проблем современного образования. Препятствиями к получению детьми 
качественного образования являются многочисленные ограничения, так или иначе связанные с соци-
альным неравенством инвалидов [5, с. 5]. 
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Современная система образования в России устроена таким образом, что полноценное образова-
ние могут получить только те дети, которые имеют возможность и способность учиться по единой 
для всех программе и демонстрирующие общие для всех академические результаты. А дети с особыми 
образовательными потребностями в силу своих особенностей остаются за рамками общего образова-
тельного процесса. Инклюзивное образование призвано решить эту и многие другие проблемы. 

Инклюзивное образование в современном обществе обладает большим потенциалом, если оно по-
строено с учетом особенностей детей с особыми образовательными потребностями и реализует их 
законное право на получение доступного и качественного образования, адаптированное к их способ-
ностям, возможностям и потребностям. 

Инклюзивное образование (французский вариант «inclusif» включающий в себя; от латинского 
слова «include» – заключаю, включаю) – процесс развития общего образования, который подразуме-
вает доступность образования для всех, в том числе и для детей с особыми потребностями. В основу 
инклюзивного образования заложена идеология, исключающая любую дискриминацию детей и обес-
печивающая отношение ко всем людям как к равным, но и при этом создает необходимые условия 
для детей, которые имеют особые образовательные потребности. 

Основные цель и задачи образовательных учреждений – создание системы инклюзивного образо-
вания; создание системы программно-методического, нормативного и информационного обеспечения 
процессов обучения, коррекции, компенсации и реабилитации; развитие различных форм альтерна-
тивного образования; инклюзивное сопровождения всех обучающихся; обеспечение психологиче-
ского здоровья всех участников образовательного процесса [2; 5]. 

Такое обучение проводится во всем мире и не оказывает негативного влияния на детей-инвалидов 
и их сверстников, однако в настоящее время в российской действительности существует ряд препят-
ствий для осуществления этого вида интеграции. Они носят как объективный, так и субъективный 
характер. 

Прежде всего, многие школы и даже учителя не готовы к изменениям традиционных форм прин-
ципов и методов обучения, поскольку для работы с детьми с особыми образовательными потребно-
стями необходимы знания в области коррекционной и специальной педагогики и психологии. Основ-
ным препятствием на пути успешной инклюзии является социальный консерватизм, особенно 
взгляды родителей здоровых детей, которые часто выступают против того, чтобы их дети учились с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. Важно также преодолеть материальные трудно-
сти, поскольку многие школы не отвечают потребностям детей с ограниченными возможностями. В 
последние годы в нашей стране наблюдается всё более заметное движение к изменению этой ситуа-
ции. На государственном уровне принимаются соответствующие законы. Также началась подготовка 
специалистом, способных вывести реинтеграцию детей с особыми образовательными потребностями 
в общество на новый уровень, использую инновационные технологии и современные методы обуче-
ния и воспитания. Однако проблема образования и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья остается крайне сложной. 

Отечественные ученые С.В. Алехина, М.Н. Алексеева в своих исследованиях отмечают, что весо-
мая часть затруднений в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями связана с 
острым дефицитом специалистов. Поскольку инклюзия охватывает глубокие социальные аспекты 
жизни школы: создается педагогическая, моральная, материальная среда, которая была бы адаптиро-
вана к образовательным потребностям любого ребенка, которую возможно обеспечить исключи-
тельно только при тесном сотрудничестве с родителями, в сплоченном взаимодействии всех участни-
ков образовательного процесса. Инклюзивное образование должно решает задачу удовлетворения 
различных образовательных потребностей, а разнообразию этих потребностей должна соответство-
вать образовательная среда, которая является наименее ограничивающей и наиболее включающей для 
детей с особыми образовательными потребностями. Решение этой задачи означает, что все дети 
должны быть включены в образовательную и социальную жизнь школы, и образовательные потреб-
ности каждого ребенка удовлетворены в полной мере. 

Ученые отмечают, что значительная часть трудностей в обучении и воспитании детей с особыми 
образовательными потребностями связана с серьезной нехваткой квалифицированных кадров: педа-
гогов-специалистов, психологов, педагогов и социальных работников, а также недостаточным уров-
нем их подготовки. 

Проблемы инклюзии в современной школе связаны, прежде всего, с тем, что школа как социаль-
ный институт ориентирована на детей, развитие которых соответствует стандартной норме, способ-
ных приобретать знания, формировать умения и навыки, овладевать универсальными учебными дей-
ствиями, т.е. на детей, для которых разработаны стандартные методы педагогической работы. 

Эту проблемы необходимо решать на государственном уровне вместе с педагогическим сообще-
ством [4]. 

Учителям общего образования необходима специализированная и всесторонняя поддержка со сто-
роны специалистов в области коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии, 
которая обеспечит понимание и реализацию подходов к индивидуализации обучения детей с особыми 
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образовательными потребностями, в первую очередь, работы с детьми с разной обучаемостью. фоны. 
навыков и учитывать это разнообразие в своем педагогическом подходе к каждому. Сообщество ин-
клюзивного обучения меняет роль учителя несколькими способами. 

Учителя также имеют целый ряд социальных контактов вне школы, в том числе с социальными 
ресурсами социальной поддержки и родителями. Такая профессиональная позиция позволяет учи-
телю преодолеть свои страхи и тревоги и выйти на качественно новый уровень профессионализма, 
понимания своих учеников и своё призвание [2, с. 84]. 

Психологическая безопасность предполагает целенаправленное воздействие на все социально зна-
чимое окружение ребенка с ограниченными возможностями здоровья, включая родителей, педагогов, 
и других детей. 

Несмотря на определенную репрезентацию работ по проблеме, отмечается их разобщенность и отсут-
ствие концептуального единства, что и определило актуальность исследовательской деятельности. 

Таким образом, в современном обществе инклюзивное образование имеет большие перспективы, 
если оно будет строиться с учетом особенностей детей, нуждающихся в особых образовательных 
услугах, которые будут реализовать их законное право на получение доступного качественного обра-
зования, адаптированного к их возможностям и потребностям. 
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Мы живем в эпоху быстро меняющегося мира. Сюжеты фантастических фильмов, которые были 
сняты еще вчера, сегодня становятся частью нашей реальности. Тенденции технологического разви-
тия охватывают все сферы жизни. Но вместе с достижениями и прогрессом на долю человечества 
выпадают и испытания. СOVID-19 провел разделительную черту между жизнью до пандемии и после. 
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Это стало рубежом, точкой перехода из VUCA-мира в BANI-мир. В чем же кардинальное отличие 
этих двух миров? 

Футуролог Джанаис Кашио (один из ведущих мыслителей по версии Forein Policy) охарактеризо-
вал их так: V – volatilily – изменчивость; U – uncertainty – неопределенность; C – complexity – слож-
ность; А – ambiguity – неоднозначность. В свою очередь B – brittle – хрупкий; А – anxious- тревожный; 
N – nonlinear – нелинейный; I – incomprehensible – непостижимый [2]. Из вышеприведенных аббреви-
атур видны тенденции изменений, обозначены главные вызовы новой реальности. 

Целью настоящей статьи является определение психологических условий для развития и реализа-
ции творческого потенциала современной молодежи и студентов. 

Наша задача обосновать актуальность креативности, как условия, в реальности BANI-мира. 
В первую очередь, дадим определение креативности. 
Креативность – это (от лат. Creato – творчество) – умение человека отступать от стандартных 

идей, правил и шаблонов. К тому же креативность предполагает присутствие прогрессивного подхода, 
воображения и оригинальности. Прослеживается в различных видах деятельности, ее продуктах, а 
также в отдельных сторонах качества личности [5]. 

Исходя из этого определения, действуя креативно, активно развиваются когнитивные навыки та-
кие как проблемное мышление, анализ, критическое мышление. 

Сталкиваясь с подобными задачами, активно происходят процессы саморазвития личности, помо-
гая выявить интересы, страсти, и цели, разработать пути для их достижения. 

Креативность является двигателем культурного и искусственного развития, ведь она создает но-
вые творческие направления и произведения [4]. 

По словам Джанаиса Кашио модель BANI-мира буквами своей аббревиатуры намекает на возмож-
ность реагирования: хрупкость преодолевается развитием устойчивости и стабильности; тревож-
ность купируется вниманием к настоящему, сопереживаниями в моменте; нелинейность преодолева-
ется развитием креативности, популяризацией нестандартных решений и гибкостью. Неоднознач-
ность заставляет применять прозрачные схемы, зачастую опираясь на интуитивное реагирование на 
те или иные ситуации. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что креативность – одна из актуальнейших тен-
денций развития и существования в BANI-мире. Проявляя и расширяя свой творческий потенциал, 
современная молодежь безболезненно вписывается в формат быстро изменяющегося мира [3]. 

Определенные выстроенные системы проектирования психологических условий развития творче-
ского потенциала являются проводником для большего личностного раскрытия студентов, дают воз-
можность открыть в себе новые грани. Также действуя креативно, студенты понижают уровень тре-
вожности и стресса за счет возможности не быть заключенным в какие-либо рамки. 

Развитие креативности играет центральную роль не только в личностном развитии, но также и в 
общественном. Способность создавать новое и оригинальное важна для индивида и общества в целом. 

Изучением креативности человеческого мышления занимались многие ученые. Мы остановимся 
на теории Дж. Гилфорда и Э.П.Торренса [7]. 

Гилфорд принципиально разделял два типа мыслительных операций: конвергенция и дивергерция. 
Конвергертное мышление происходит в том случае, когда человек решает задачу на основании мно-
жества условий, среди которых надо принять верное. Решений может быть несколько, но это множе-
ство всегда ограничено [7]. 

Дивергетное мышление – это тип мышления, идущий в разных направлениях. При таком типе до-
пускается варьирование путей решения проблемы, что приводит к неожиданным результатам. По мне-
нию Гилфорда, операции дивергенции являются основой креативности как общей творческой способ-
ности [7]. 

При чем исследователи интеллекта пришли к выводу о слабой связи творческих способностей со 
способностями к обучению и интеллектом. 

По теории Гилфорда существует четыре основных параметра креативности: 1) оригинальность – 
способность продуцировать отдаленные ассоциации, необычные ответы; 2) семантическая гибкость – 
способность выявить основное свойство объекта и предложить новый способ его использования; 3) 
образная адаптивная гибкость – способность изменить форму стимула таким образом, чтобы увидеть 
в нем новые признаки и возможности для использования; 4) семантическая спонтанная гибкость – 
способность продуцировать разнообразные идеи в нерегламентированной ситуации. Общий интел-
лект не включается в структуру креативности [7]. Также Гилфорд выделяет еще шесть параметров 
креативности: 

1) способность к обнаружению и постановке проблем; 
2) способность к генерированию большого числа идей; 
3) гибкость – способность продуцировать разнообразные идеи; 
4) оригинальность – способность отвечать на раздражители нестандартно; 
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5) способность усовершенствовать объект, добавляя детали; 
6) способность решать проблемы, т. е. способность к анализу и синтезу. 
Торренс же оценивал креативность через систему специальных тестовых заданий. Легкость в их 

выполнении оценивается как быстрота выполнения тестовых заданий, и, следовательно, тестовые 
нормы получаются аналогично нормам тестов скоростного интеллекта. Гибкость оценивается как 
число переключений с одного класса объектов на другой в ходе ответов. Оригинальность оценивается 
как минимальная частота встречаемости данного ответа в однородной группе. Тем самым оценки ори-
гинальности «привязаны» к частотам ответов, которые дает выборка стандартизации [7]. 

В исследованиях Торренса и Гилфорда выявлена высокая положительная корреляция уровня IQ и 
уровня креативности. Чем выше уровень интеллекта, тем больше вероятность того, что у испытуемого 
будут высокие показатели по тестам креативности, хотя у лиц с высокоразвитым интеллектом могут 
встречаться и низкие показатели креативности. Между тем при низком IQ никогда не обнаруживается 
высокая дивергентная продуктивность. Торренс даже предложил теорию интеллектуального порога. 
При коэффициенте интеллекта выше 120 творческие способности и интеллект становятся независи-
мыми факторами [7]. 

Вывод из всего вышесказанного, креативность – норма современного общества. Креативность про-
является повсеместно: в образовании, в бизнес- решениях, в сфере рекламы и пиара, в мире искусства. 
Для полноценной жизни и самореализации в нашем мире необходимо задействовать весь творческий 
и умственный потенциал, постоянно находясь в процессе самообразования и развития. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ЛОГОПЕДОВ К КОРРЕКЦИИ 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ ГЕЙМИФИКАЦИИ 

Аннотация: в статье представлен анализ педагогических технологий, которые могут использо-
ваться при подготовке будущих логопедов к коррекции звукопроизношения, а также анализ возмож-
ностей использования игровых механик, в частности, квестов (геймификации) в процессе подготовки 
будущих логопедов к осуществлению их профессиональной деятельности, в том числе в процессе 
формирования прикладных компетенций в области коррекции звукопроизношения. Обоснована пер-
спективность использования геймификации. 

Ключевые слова: технологии профессионального образования, геймификация, логопеды, подго-
товка, коррекция звукопроизношения. 

Логопеды являются специалистами, осуществляющими свою профессиональную деятельность в 
непосредственном взаимодействии с детьми. Важнейшим условием их эффективной профессиональ-
ной подготовки в вузе является формирование прикладных компетенций. Однако в настоящее время 
основное внимание уделяется формированию учебно-познавательных компетенций, в связи с чем 
навыки практической коррекционно-развивающей работы у студентов-логопедов оказываются сфор-
мированы недостаточно [2]. 
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Этот факт свидетельствует о необходимости разработки эффективных технологий обучения, обес-
печивающих прочное усвоение будущими логопедами практических умений и навыков диагностиче-
ской, коррекционной и развивающей деятельности. 

Одним из основных направлений коррекционно-развивающей логопедической работы является 
коррекция звукопроизношения. Для подготовки студентов к решению профессиональных задач в этой 
области исследователи предлагают в основном использование метода моделирования [1; 6]. 

В.М. Акименко, указывает на эффективность использования моделей артикуляции звуков и в про-
цесс коррекции звукопроизношения, и в процессе обучения будущих логопедов [1]. 

Однако для прочного усвоения практических навыков необходимо обеспечить необходимый уро-
вень мотивации студентов. С этой задачей наилучшим образом могут справиться игровые технологии 
и, в частности, геймификация, что подтверждается многочисленными исследованиями. 

Обобщая определения разных авторов, геймификацию можно охарактеризовать как использова-
ние методик, характерных в основном для компьютерных игр, игровых механик в ситуациях, которые 
не являются игровыми. 

А.В. Золкиной, Н.В. Ломоносовой, Д.А. Петрусевич был проведен SWOT-анализ применения гей-
мификации в образовании [3]. Среди выделенных авторами преимуществ геймификации в образова-
тельном процессе наиболее важными для подготовки будущих логопедов к коррекции звукопроизно-
шения мы считаем: 

 упрощение образовательного процесса; 
 визуализацию сложных процессов; 
 запоминающиеся игровые механики (улучшение запоминания учебного материала); 
 моделирование функционала будущей профессиональной деятельности; 
 четкие образовательные (как промежуточные, так и финальные) цели; 
 обратную связь. 
Основными элементами геймификации являются: механика (правила игры), динамика (ход игры), 

компоненты (очки, баллы, монеты, ресурсы; бейджи; статусы; награды; прогресс-бары; уровни; ава-
тары; квесты; таблицы лидеров и др.) [4]. 

Использование геймификации может быть успешным только в том случае, если оно органично 
интегрировано в учебную программу и точно соответствует актуальным образовательным зада-
чам. О.А. Колосова, О.Л. Бегичева, И.М. Завельская предлагают вузам использовать геймификацию в 
образовательных программах посредством: 1) внедрения геймификации в систему оценивания 
(например, продвижение к разным уровням мастерства (аналогично компьютерным играм) с каж-
дым отдельным заданием/тестом); 2) системы вознаграждений на основе баллов; 3) продвижения 
квестов [5]. 

На наш взгляд, использование квестов является наиболее перспективным, поскольку у системы 
вознаграждений на основе баллов может отсутствовать мотивационный эффект, если баллы не 
имеют субъективной ценности в глазах конкретных студентов. То же самое может быть справед-
ливо и в отношении геймифицированных систем оценивания. При этом использование квестов при 
подготовке будущих логопедов открывает возможности для выстраивания педагогического про-
цесса от одной образовательной задачи к другой, сохраняя при этом единую «сюжетную линию» и 
вовлеченность студентов в учебную деятельность [7]. 

Современный компетентностный подход к высшему профессиональному образованию предпола-
гает не запоминание максимального количества информации, а формирование у будущих специали-
стов способности выбирать, анализировать и своевременно обращаться к нужной информации в раз-
личных профессиональных ситуациях. По отношению к специалистам-логопедам это проявляется в 
умении быстро ориентироваться в нестандартных условиях, быть профессионально готовыми к по-
стоянному обновлению средств коррекционно-педагогической работы, форм и методов организации 
собственной деятельности [7]. 

Квесты способны обеспечить необходимую в этом ключе возможность поиска и выбора нужных 
вариантов профессиональных действий в процессе решения образовательных задач, поэтапно моде-
лирующих процесс коррекции звукопроизношения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование геймификации в профессиональной под-
готовке будущих логопедов к коррекции звукопроизношения является перспективным, поскольку: 

1) использование квестов позволяет структурировать учебный материал и выстроить формирова-
ние практических навыков поэтапно, от одной образовательной задачи к другой, сохраняя при этом 
единую «сюжетную линию» и увлекательную форму; 

2) наличие мгновенной обратной связи, возможностей визуализировать и алгоритмизировать 
сложные процессы, четкое и наглядное структурирование подаваемой информации позволяет упро-
стить изучение новой информации, ускорить процесс усвоения знаний и формирования навыков; 

3) использование геймификации способно повысить учебную мотивацию студентов, а также сти-
мулировать к изучению следующих учебных модулей. 
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