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ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ 
 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАУЛАНЫ МУХАММАДА КАЗИ  

ОБ ИДЕАЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ВОСПИТАНИИ 
 

АЛИМОВ Мансур Нарбоевич 

исследователь 

Самаркандский государственный институт иностранных языков 

 г. Самарканд, Узбекистан 

 
В данной статье представлены философские наблюдения о совершенном человеке в общественно-

политической жизни Мауланы Мухаммада Кази, Пири Муршида ордена Накшбанди, и его воспи-

тании. Также в статье раскрывается роль и значение образования, которое влияет на формиро-

вание духовного мира человека. 

Ключевые слова: религия, суфизм, хадис, этика, справедливость, народ, диалог, принцип, беседа, шариат. 

 

 результате развития духовного мира 

человека формируются качества его 

нравственного совершенства. Понятие о со-

вершенном человеке соответствует понятию 

о духовно высоком человеке, а духовное со-

вершенство есть стремление достичь уровня 

идеального человека. 

Как отмечал первый Президент Республи-

ки Узбекистан И. Каримов, «не только глу-

боко понимать значение таких благородных 

качеств, как быть совершенным человеком, 

жить честно и справедливо, но и иметь такие 

критерии и жить в соответствии с ними – 

главное, что определяет духовное богатство 

человека. Я думаю, что уместно принять та-

кой вывод как философское выражение, ло-

гический результат высокого духовного иде-

ала, о котором человечество всегда мечтало 

и к которому стремилось в течение своей со-

знательной жизни» [3, с. 25]. 

Понятие духовно зрелого человека связа-

но с понятием здорового поколения. Человек 

стремится к совершенству на протяжении 

всей жизни и достигает его. Три понятия: 

здоровое поколение, духовно совершенный и 

идеальный человек во всех отношениях – 

постепенно приобретают глубокий смысл, а 

понятие духовно совершенного человека 

связывается с понятием здорового поколе-

ния. Высокие идеалы настоящего мужчины 

уточнялись веками. В «Авесте», считающей-

ся одним из первых источников на Востоке, 

признается, что воспитание совершенного 

человека является главной задачей общества, 

и подчеркиваются идеи о том, что настоящих 

людей воспитывает учитель. Хорошие учи-

теля воспитывают «здоровых и умных детей, 

мальчиков и девочек, смелых, мудрых и 

знающих разные языки, мальчиков, способ-

ных защитить страну от бедствий, поколение, 

которое ясными глазами видит хорошее бу-

дущее и светлую жизнь» [6,  с. 24]. 

Мыслители эпохи Возрождения: Фараби, 

Беруни, Ибн Сина, Юсуф Хос Хаджиб и дру-

гие, жившие в IX-X вв., высказывали мнение 

о высоконравствен- ных людях своей эпохи. 

Степень образованности и совершенства 

добродетельного человека приводят его к 

морально-нравственной норме. Он подчер-

кивает, что если человек будет следовать 

этим нормам, он будет высоконравственным 

и станет живой совестью общества. Напри-

мер, по Фараби, совершенство, полное соот-

ветствие человечности требует от каждого 

человека двенадцати качеств. Когда мысли-

тель перечислил эти качества, он выработал 

свой моральный кодекс, потому что эта си-

стема качеств охватывает все виды человече-

ской деятельности. Идеалы совершенного че-

ловека Беруни уникальны, и он выдвинул 

идеи о том, что окружающая среда и люди 

влияют на человека и способствуют дости-

жению высокой нравственности. По мнению 

мыслителя, нравственность человека опреде-

В 
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ляется добросовестным выполнением им сво-

его долга перед обществом. Высший признак 

совершенства – идти по пути истины и прино-

сить пользу людям. Говорят, что человек со-

вершенен настолько, насколько он приносит 

пользу людям своими словами, практическими 

делами и намерениями, наставляет плохих 

людей на правильный путь и жертвует собой 

на пути Истины [5, с. 136]. Внешний вид чело-

века – это дар природы, изменить его невоз-

можно. Однако изменение нравственного об-

лика находится в руках человека. 

Итак, возможности превратить плохое по-

ведение в хорошие качества безграничны. 

По словам Алишера Навои, совершенный 

человек – это не воображаемая вещь, а ре-

ально существующий человек, однако такой 

человек должен быть настоящим дервишем, 

принявшим орден. Иными словами, идеаль-

ный человек – это человек, обладающий хо-

рошими качествами, внешними и внутрен-

ними знаниями и бедный материальной при-

родой. Суфизм, возникший в нашей славной 

истории, сыграл большую роль в истории 

народа и страны как духовно-нравственное 

воспитание. Религиозное учение выдвигает 

идеи, ведущие человека к совершенству, а 

приоритет отдается материальной и духов-

ной жизни человека, мечтам и надеждам, 

здоровому отношению к обществу. Он также 

призвал быть смело осознанными и бдитель-

ными, не оставаясь равнодушными к проис-

ходящим процессам. Учение Накшбанди, 

появившееся в XIV в., занимает важное ме-

сто в суфизме, пропагандировавшем такие 

благородные идеи. 

Суфизм, возникший в нашей древней ис-

тории, сыграл роль великого духовно-

нравственного воспитания в истории народа 

и страны. Основной идеей, выдвинутой в 

этом учении, является представление о со-

вершенном человеке, а такие вопросы, как 

воспитание и доведение человека до совер-

шеннолетия, были одними из главных, нахо-

дящихся в центре внимания мистиков. Мау-

лана Мухамад Кази, живший в условиях тя-

желейших социальных и политических кри-

зисов конца XV – начала XVI вв., развивал 

представления о совершенном человеке в 

гармонии идей шариата, тариката и футувата, 

то есть он практически связал его со временем 

и пространством. Алишер Навои, один из 

информаторов о Мауляне Мухаммад Кази, 

писал в своем труде «Мажолисун-нафаис»: 

«Мауляна Хусейн – сын проповедника». Ма-

улана Сафи описывается как «человек вели-

ких дервишских и смертных качеств и чело-

век с хорошим языком» [7, с. 79]. Прежде 

всего, Маулана Мухаммад Мутауаджих гово-

рил: «Сначала ты прими решение». Ему так-

же принадлежат слова: «Я выбрал его, твой 

мухтар будет стоять». Народ сказал: «Наш 

правитель беден». После этого народ указал 

на один из саркаров: «Я дал четыре тысячи 

шарруки Маулане Мухаммаду, выбранному 

бедняком, чтобы те, кто будет рядом с ним на 

благо граждан, дали их». 

Еще одним важным аспектом гуманисти-

ческой концепции совершенного человека 

мистиком является то, что он призывал лю-

дей быть добрыми и мирно жить в любой 

сложной ситуации. В его глазах любая де-

монстрация и протест, повлекшие за собой 

кровопролитие, являются бунтом против 

народа. Мистик раскрыл нравственные каче-

ства человека и указал ему важное место в 

воспитании всесторонне развитой личности. 

Это место прежде всего проявлялось в чув-

стве лояльности к райяту. Его учитель Ход-

жа Ахрор Вали, научивший Мухаммеда Кази 

быть самоотверженным на благо народа, 

должен, во-первых, служить людям в любой 

ситуации, облегчать трудности, защищать, 

помогать, улучшать положение, а во-вторых, 

исполнять просьбу Бога. Ходжа Ахрор реа-

лизовал эти две цели в течение своей жизни 

и подчеркивал, что долг каждого мусульма-

нина усердно служить другим и удовлетво-

рять их потребности. Таким образом, он 

впервые в истории суфизма сказал, что глав-

ная задача суфиев состоит не в том, чтобы 

благоволить мусульманам издалека, а в том, 

чтобы непосредственно служить обществен-

ным и государственным делам и заниматься 

деятельностью, приносящей пользу людям. 

Практический аспект этого описан в книге 

«Силсилат ул-арифин», написанной Маула-

ной Мухаммадом Кази: «Однажды, когда мы 

были в Ташкенте, меня, Мухаммада Кази, по-

звали к себе: на кухонных работах, в Самар-
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канд по важному делу. Теперь ты будешь от-

вечать за работу на кухне, приготовление 

пищи, а в конце своей жизни я хотел бы кор-

мить голодающих жителей Туркестана, по-

тому что в этот век в Туркестане голод, и по-

ложение вдов крайне тяжелое. Ты сделаешь 

это или я сделаю это сам? Я обещал это сде-

лать. Каждый день забивали семь овец и пек-

ли семьсот буханок хлеба. Я своими руками 

раздал бы их всем горожанам. Кроме того, 

таким же образом должны были быть рас-

пределены дыни, которые выращивались в 

селах вокруг Ташкента и не могли быть 

проданы» [6, c. 75]. Так как эта практика, то 

есть служение людям, была основным 

стержнем деятельности Его Святейшества 

Ходжи, то он везде и во все времена подхо-

дил к вопросам именно с этой точки зрения. 

«Хазрат Ходжа прочитал наизусть следую-

щий стих, – вспоминает Мухаммед Кази: 

Далери дар афзоиш, 

В садфи хоро бех аз ин нордбон махох»            

[2, с. 59].  

Перевод: трудолюбие вознесло тебя на 

вершину неба. Это высокий мир, если вы хо-

тите подняться в небо, нет лучшей лестницы, 

чем эта (химмат). 

При чтении этого стиха, авторство кото-

рого неизвестно, Хазрат Ходжа, исходя из 

своих убеждений, используя искусство, 

называемое в восточной литературе георги-

ном, заменил слово «химмат» в начале перво-

го стиха словом «служение» и сказал: 

Служба очень щедра, – то есть служба 

поднимет тебя на вершину неба. Другими 

словами, это повышает вашу репутацию. Ис-

ходя из этого, если толковать вторую стро-

фу, то она означает «если хочешь подняться 

на это высокое небо (репутацию, уважение), 

нет лучшей лестницы, чем служба» [1, с. 14]. 

По словам Мауланы Мухаммада Кази, со-

вершенный человек – это смиренный чело-

век, ожидающий божественного света, бла-

годати, помощи [6]. Он хочет служить всему 

человечеству и получать божественную бла-

годать, любовь и его одобрение [6]. Поэтому 

совершенный человек служит людям без гор-

дости. По мнению мистика, совершенный че-

ловек – это человек, полностью осознающий 

ответственность. Прежде всего он осознает, 

что человек – самое ценное, самое дорогое и 

самое почетное существо во всем существова-

нии, и он должен тратить оказанное ему дове-

рие – возможности, жизнь, время, дыхание, 

разум, понимание, речь, имущество и т. д., для 

добра. Маулана Мухаммад Кази как великий 

пири-муршид секты Накшбандийя, продолжил 

идеи своего учителя Ходжи Ахрара Вали: 

наше отношение к миру, к собственности 

направлено не на щедрость и милосердие, а на 

спасение людей от жадности – не утратило 

своего значения и сегодня. Мы не должны 

оставаться в неведении об опасности. Для того 

чтобы построить Третий Ренессанс в нашем 

новом Узбекистане, необходимо воспитание 

верующей и социально активной молодежи, 

что является приоритетным направлением в 

реализации важных задач сегодня. 
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В статье автор обосновал суть взглядов шейха Худойдода Вали на честность и справедливость. По 

мнению шейха Худойдода Вали, он побуждает своих собеседников и мюридов делать то же самое, 

жить честно и чистой пищей, твердой верой и бороться с несправедливостью. 

Ключевые слова: честность, справедливость, бедность, справедливая жизнь, молитва, правило са-

модостаточности. 

 

сламская цивилизация всегда занимала 

особое место в мире. Она представляет 

собой культурный аспект мусульманского 

мира. Формирование исламской цивилиза-

ции связано также с развитием духовной 

науки, в частности, с направлением суфизма. 

На территории Средней Азии немаловажную 

роль в развитии духовности сыграла плеяда 

великих ученых суфистов. Один из таких 

шейхов, Хазрат Султануль-Арифин, является 

ярким представителем секты Ходжи Ахмада 

Яссави, шейхом Туркестанского сословия, 

известным миру как поэт-мистик и ученый. 

Уровни нисбата Хазрата Азизона Шейха Ху-

дойдода Вали были очень высоки среди уче-

ных суфизма – муршидов. 

Шейх Худойдод Вали жил и творил в 

1461-1532 гг., а после изгнания Хазрата Ази-

зана Шейха Джамалуддина Хурасона Шай-

бани-ханом руководил этим орденом в тече-

ние полувека с 1484 г. под опекой своих ста-

рейшин [3, c. 32]. По мнению специалистов, 

это период, когда тарикат Яссавия в Средней 

Азии достигло наивысшего уровня. 

В последние годы возрастает интерес к 

изучению богатого духовного, культурного и 

литературного наследия, оставленного шей-

хом Худойдодом Вали. В частности, откры-

вается широкий путь для чтения и изучения 

произведений великого писателя, оставив-

шего неизгладимый след в духовности наше-

го народа. В частности, стало известно, что 

сохранилось более 25 редких рукописных, 

книг и исторических документов, редких ис-

точников о халифатах тариката [1, c. 136]. 

В юбилейные даты со дня рождения Хаз-

рата состоялись научные конференции с уча-

стием известных ученых-специалистов 

нашей республики, посвященные юбилей-

ным датам: 2 мая 1997 г. – 535-летию, 24 ав-

И 
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густа 2001 г. – 540-летию, 17 ноября 2006 г. – 

550-летию и 4 ноября 2011 г. – 555-лети  

Говоря о научном наследии этого велико-

го мистического творца, мы посчитали спра-

ведливым оценить его исторические заслуги 

по параметрам. Прежде всего, Худойдод Ва-

ли является ю знаменитого ученого и мисти-

ка. зрелым знатоком ислама и нескольким 

пропагандистом правил шариата в направле-

нии секты Яссавия. Ведь он – обладатель 

профессии, который своей мудростью внес 

несравненный вклад, призвав народ к вере и 

приобретению знания Ислама. 

Во-вторых, Пири Туркестан принял и раз-

вил тюркский мистический путь, основан-

ный Ходжой Ахмедом Яссави. В итоге лиде-

ром, усовершенствовавшим 50 влиятельных 

мюридов, стал шейх Вали Кутб [2, c. 23]. 

В-третьих, Худойдод Вали суфийский поэт, 

разработавший узбекскую суфийскую поэзию. 

Хикмат и газели шейха Худойдода Вали – 

народные, простые, многозначные и легко за-

поминающиеся стихотворения, несомненно, 

сыграли важную роль в духовно-просвети-

тельском развитии тюркских народов на про-

тяжении веков. 

В-четвертых, учение послужило основ-

ным мостом в развитии дружеских отноше-

ний между сектами накшбандия, кубровия и 

кадирия, широко распространенными в 

Средней Азии. 

В-пятых, даже после Шейха Худойдода 

Вали его традиция мудрости продолжалась 

до недавнего времени и развивалась его зна-

менитыми учениками как передовыми пред-

ставителями школы мудрости Яссавия. 

Именно поэтому тюркский язык возвысился 

до статуса религиозного языка, а каждое слово, 

каждая фраза в стихах обладает свойствами 

сакральных, светоносных и божественных 

многозначных черт, а также истин ислама [4]. 

Б. Валиходжаев, Б. Оринбоев, Н. Комилов 

внесли большой вклад в изучение и популя-

ризацию жизненного и научно-литератур-

ного наследия Хазрата Шейха Худойдода 

Вали, в воспитании подрастающего поколе-

ния. С. Иноятов, К. Каттаев, И. Салохи, Д. Са- 

лохи в течение следующей четверти века 

провели ряд добрых дел в области благо-

устройства усыпальниц Хазрата Шейха Ху-

дойдода Вали, сбора и публикации его науч-

ного и мистического наследия, широкой 

пропаганды в народе трудов великих уче-

ных. Это А.Мирзаев, И. Хаккулов, З. Муки-

мов, А. Кандахаров, Суюндик Мустафа Ну-

роти, М. Шукуров и др. Также в этом плане 

велики услуги Самаркандского отделения 

УзАН, Самаркандского государственного 

университета и других научных учреждений 

нашей Республики. 

Таким образом, при изучении жизни и 

творчества шейха Худойдода Вали необхо-

димо поднять на новый уровень рассмотре-

ние социальной, культурной и литературной 

среды времени его жизни и творчества. Это 

можно сделать на основе существующих ис-

следований и изучения древних произведе-

ний, посвященных Хазрату. В настоящее 

время ведется самоотверженная работа по 

созданию специальной библиотеки, музея и 

научного центра. Макаматы Хазрата перево-

дятся и издаются в виде сборника газелей и 

хикматов, включаются в программы и учеб-

ники высшего и среднего образования. 
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В статье исследуется вопрос общения с народом, который представлен в исламских идеях и хадисах. Ав-
тор также проанализировал роль исламских идей в развитии религиозно-суфийских наук. Рассматрива-
ются учения, разъяснение Корана, хадисов, логики, философии, а также вопросы, основанные на исламе, 
религии и разногласия религиозных ученых. Анализируется особенность пути суфия, держащегося по-
дальше от людей, остающегося в уединении. В заключение отмечается, что исламская религия пропаган-
дирует религиозные, суфийские, философские и методологические основы общения с народом. 
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 нашей стране процессы общения с наро-
дом и обеспечения интересов человека 

имеют свои нравственные основы. В какой 
стране вершится правосудие, на той земле лю-
ди живут свободно, царят процветание, мир, 
гармония. В основе справедливости всегда ле-
жит ряд принципов: близость к народу, диалог 
с ним и желание сосредоточить все усилия на 
интересах человека, конечной цели. 

Диалог с народом считается в исламе одним 
из великих человеческих качеств, благодаря 
общению каждый, независимо от своего соци-
ального происхождения, мировоззрения, по-
ложения, сближается с обществом, проявляет 
самые прекрасные стороны своей души, пони-
мает боль, желания и мечты людей. При этом 
также формируются отношения дружеского 
сотрудничества, солидарности, взаимопонима-
ния людей, повышается их доверие друг к дру-
гу. Там, где есть взаимное доверие, всегда есть 

прогресс, социально-экономическое, духовно-
образовательное развитие. 

Сегодня Президент Республики Узбекистан 
Ш. Мирзиёев главным политическим девизом 
новой эпохи поставил интересы общества пре-
выше всего и принял меры, направленные на 
облегчение бремени наших граждан. В част-
ности, он говорит: «Именно этот народ воспи-
тал нас всех. Именно этот народ дал нам хлеб 
и соль. Именно этот народ выразил нам дове-
рие и избрал нас лидерами. Поэтому с кем нам 
в первую очередь следует общаться – с нашим 
народом. С кем советоваться – в первую оче-
редь с нашим народом. Тогда наш народ будет 
доволен нами. Если народ будет доволен, 
наша работа будет плодотворной и благосло-
венной. Если люди довольны нами, то и Со-
здатель будет доволен нами» [4]. 

Непрерывный диалог с народом и служе-
ние интересам человека стало не только обя-

В 
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занностью, но и жизненным принципом для 
руководителей всех уровней, и то, что созда-
ны «Народные приемные», с помощью кото-
рых они нашли собственное решение проблем, 
свидетельствует об этом [2, с. 67]. На самом 
деле судить людей по справедливости – это 
повеление Аллаха. Об этом сообщается в 
Священном Коране: «Воистину, Аллах велит 
вам возвращать вверенное на хранение иму-
щество его владельцам и судить по справед-
ливости, когда вы судите среди людей …» 
(Коран, сура «Ниса», аят 58). Это означает, 
что лидеру, который вершит правосудие в 
слове Аллаха, обещаны великие награды. 
Кроме того, стремление принести пользу лю-
дям также является одной из практик, пропа-
гандируемых в религии. Об этом сообщается 
во многих хадисах. Передается от Абу 
Хурайры, Посланник Аллаха сказал: «Того, 
кто избавит верующего от одной из печалей 
мира этого, Аллах избавит от одной из печа-
лей Дня воскресения. Тому, кто облегчит по-
ложение несостоятельного должника, Аллах 
облегчит положение его и в мире этом, и в 
мире вечном. А того, кто покроет мусульма-
нина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире 
вечном. Аллах будет помогать Своему рабу до 
тех пор, пока сам он помогает своему брату по 
вере» (Передал имам Тирмизи) [1, с. 119]. 

Передают со слов Ибн Умара о том, что 
Посланник Аллаха сказал: «Самые любимые 
люди для Аллаха – это самые полезные из них, 
а самое любимое деяние перед Аллахом Все-
могущим и Великим – эта радость, которую 
ты приносишь мусульманину, помогая ему в 
беде или выплачивая за него долг или утоляя 
его голод. И, поистине, прийти на помощь 
своему брату мусульманину в том, в чём он 
нуждается любимее для меня, чем совершить 
затворничество в мечети в течение месяца» 
(Ибн Аби ад-Дунья, ат-Табарани) [7]. 

Со слов Джабира ибн Абдуллаха переда-
ется: «Верующий ищет дружбы и согласия с 
другими, и принимает дружбу сам. И нет 
блага в том, кто не может сдружиться с дру-
гими, и с кем невозможно сдружиться, а 
лучшие из людей (те, которые) наиболее по-
лезны для людей» [2, с. 23]. Недаром Пророк 
упоминает в этих хадисах слово «человек». 
Оно выражает общее значение, и применимо 
ко всем мужчинам и женщинам, молодым и 
старым, живущим в обществе, с ним обраща-

ются к народу. Слово «человек» в хадисе от-
носится к лучшему человеку среди народа. В 
хадисе сказано, что они приносят больше 
пользы. Если люди будут сотрудничать друг с 
другом, это будет в их интересах. Когда такие 
люди смешиваются с народом, и умный чело-
век помогает другим своими знаниями, а люди 
других профессий помогают другим своими 
талантами, тогда за добром приходит добро. 

По учению восточных мыслителей, лучше 
служить людям и жить их заботами, чем 
жить в горах и пустынях, избегая греха. 

Аль-Газали, которого в исламском мире 
превозносили как «Худжат ульислам» («До-
казательство ислама»), уходит из знати и 
анализирует отказ от присоединения к обще-
ству с теоретической и практической точки 
зрения [2, с. 132]. По его словам, истинный 
путь – это присутствовать на общественных 
молитвах и способствовать добрым делам 
народа. Если человек хочет полного уедине-
ния и хочет быть свободным от духовной 
ответственности обязательных молитв, то 
ему следует жить в труднодоступных местах, 
таких, как горные вершины и долины, вдали 
от людей. Это ошибка – сидеть в одиноче-
стве в городе и не присоединиться к людям, 
не быть вовлеченным в общество. Хотя воз-
можность того, что грехи, приобретенные 
из-за присоединения к людям, превысят доб-
ро, является оправданием. Однако доказа-
тельство, представленное в качестве оправ-
дания, может оказаться обратным, то есть 
добро может превзойти грех, и в этом случае 
оправдание не будет иметь хорошего резуль-
тата. Газалий приходит к выводу: «Верую-
щие, которые хотят быть благословенными, 
должны иметь соображения, связанные с 
блаженством, и стараться быть с народом, 
что лучше для них» [2, с. 109]. 

Кроме того, недопустимо, чтобы те, кто 
имеет знания, отрекались от мира, считает 
Газали. Ведь есть люди, которые являются 
учеными и следуют своим знаниям. Он ука-
зал верный путь своими проповедями и со-
ветами, побудить свой народ к добрым делам 
и заставить замолчать людей ереси. Владе-
ющими знаниями не позволено уединяться и 
не смешиваться с людьми. Наоборот, они 
обязаны посвятить себя тому, чтобы призы-
вать людей к добру, проповедуя и давая сове-
ты, исходя из Божьих заповедей и запретах, 
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направляя их на правильный путь, решая рели-
гиозные вопросы и избавляя их от сомнений. 
Доказательством в этом отношении могут 
служить следующие хадисы Пророка: «Да бу-
дет проклятие Аллаха над ученым, который 
молчит, не борясь с появившимися антирели-
гиозными обычаями)» [2, с. 45]. Ученые, кото-
рые следовали этому хадису, присоединились к 
обществу, боролись с ересями и пытались про-
светить людей, будут прощены. Однако уче-
ным, что уединяются и не смешиваются с 
народом, не будет прощения. Их следует по-
ощрять к возвращению в общество и выполне-
нию своего долга по мере необходимости. 

Газали призывает ученых быть с людьми, 
облегчить их бремена, и проповедует, что 
добрые дела, сделанные людям, будут угод-
ны Богу, то есть жить в обществе, но мо-
литься Всевышнему. Здесь Газали цитирует 
следующие мысли Хазрата Умара: «Если я 
буду спать ночью – я буду подчиняться сво-
им желаниям, а если я буду спать днем – я 
причиню вред своим гражданам. Могу ли я 
спать между этими двумя?» [2, с. 56]. Он за-
ставил людей задуматься. Это очень трудная 
задача для души быть с народом, а сердцем с 
Богом. Однако Газали всегда призывает лю-
дей следовать следующему хадису Пророка: 
«Отступление моего народа от миру и уеди-
нению в этом мире заключается в том, чтобы 
молиться в мечетях» [2, с. 72]. Из этого ха-
диса следует, что нельзя отделяться от лю-
дей. По словам Газали, цель молитвы в мече-
ти и общения с людьми – быть с людьми 
снаружи и с Истиной внутри [3, с. 71]. Это 
значит быть верующим, но не означает пол-
ного разрыва с народом. 

В частности, следующие стихи Алишера 
Навои призваны служить народу, защищать 
его интересы: 

Если мне сделают сто зол, раздастся крик,  
Если навредят народу, сто раз больше за-

кричу [6, с. 34]. 
В самом деле, высокая человеческая добро-

детель жить горем народа, понимать боль 
народа, быть для него спасением и жить с це-
лью, искать в каждом деле интересы народа. 
Конечно, быть обладателем такого качества 

непросто, для этого надо годами неустанно 
трудиться на благо народа, работать с терпе-
нием, решимостью и настойчивостью в до-
стижении цели. Навои интерпретирует извест-
ный хадис в «Арбаин» следующим образом: 

Если ты человек, то не называй человеком 
того,  

Кто не заботится о судьбе своего народа 
[5, с. 85]. 

Мы видим, что почти все хадисы, выбран-
ные Навои, отражают его взгляды на нрав-
ственность совершенного человека. В этих ха-
дисах людей призывают к добру, предостере-
гают от плохих поступков и в целом подразу-
мевают долг человека по отношению к обще-
ству. Например, Алишер Навои излагает хадис 
«Лучший из людей тот, кто самый полезный 
для народа» на турецком языке: 

Спросил ты: кто же лучший из людей?  
Вниманием к ответу, все сомнения развей.  
Тот лучший, кто живёт заботой о народе,  
Делами пользу принося превыше всех 

людей [6, с. 34]. 
Как мы видели, через этот комментарий 

прославляется служение человека обществу. 
Навои подчеркивает, что человеколюбие тре-
бует большого самопожертвования, ведь 
необходимо не только быть душой в теле лю-
дей века, но и быть источником исцеления 
для этих душ. А для этого необходимо всту-
пить в диалог с народом, быть ближе к нему. 

В суфизме одним из высших нравственных 
качеств человека, общающегося с людьми, яв-
ляется оказывать людям то добро, которое он 
видит, и никогда не ставить собственные инте-
ресы на первое место. Такое качество должно 
быть самым необходимым нравственным каче-
ством для каждого члена общества, не зависи-
мо от профессии, национальности, социально-
го происхождения, статуса и положения. В 
учениях суфизма главное место занимает чело-
веколюбие. В целом, учения Корана, хадисов и 
мыслителей, которые являются религиозной, 
философской и духовной основой реформ, 
проводимых в нашей стране для общения с 
народом, оказывают положительное влияние 
на эффективность реформ и повышают духов-
ную и нравственную зрелость нашего народа. 
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ервый Президент Республики Узбеки-
стан И. Каримов отмечал, что «особое 

место в нашем обществе занимает институт 
семьи, где закладывается фундамент таких 
качеств, как доброта, благородство, любовь, 
нравственность, благоразумие и тактичность, 
определяющих духовные критерии каждого 
человека. Здоровая семья гарантирует креп-
кое общество, а когда сильно общество, то 
стабильна вся страна» [3, с. 57]. 

Президент Узбекистана Ш. Мирзиёев в 
своем выступлении на собрании, посвящен-
ном концу 2016 г., обратил внимание на 
необходимость «… формирования стабиль-
ной социально-духовной среды, повышения 
духовных качеств молодого поколения, 
укрепления семьи и создания благоприятной 
атмосферы в махаллях во всех районах и го-
родах создаются центры духовности и про-
светительства» [1]. Также в своем выступле-
нии на заседании Совета глав государств 
СНГ он отметил, что «подрастающее поко-
ление учится получать духовно-нравствен-
ное воспитание в семье, быть ответственным и 
не быть равнодушным». В целях обмена опы-
том в этой важной сфере Узбекистан выступил 
с инициативой проведения международной 
конференции на тему «О роли органов само-
управления в укреплении семьи и воспитании 
подрастающего поколения» [2]. Президентская 
инициатива по укреплению семьи в нашей 
стране в период, когда в мире наблюдается 
глобальный кризис, является результатом 
практической работы в этой области. 

Семья является ячейкой общества. Семья 
имеет сложную структуру и основана на 
естественно-биологических (половые отно-
шения, продолжение рода), экономических 
(имущественные отношения, ведение до-
машнего хозяйства), духовных (любовь 
между супругами, родителями, детьми и др.) 
отношениях [4, с. 42]. 

Любовь является проявлением духовных 
отношений между людьми и является глав-
ным фактором, обеспечивающим крепость 
семьи. Вот почему любовь – самое важное и 
животворящее чувство человека с точки зре-
ния влияния на жизнь людей. Каждый чело-
век несет ответственность перед семьей, а 
семья перед обществом. Эти два социальных 
понятия связаны друг с другом. 

Помимо своего духовного мира, для чело-

века существует еще и мир общественной 
деятельности. Этот вопрос не ускользал от 
внимания мудрых философов, живших на 
протяжении всей истории человечества. Се-
годня в западных странах семьи, имеющие 
внебрачные отношения, разводы, матери-
одиночки, гомосексуальные и лесбийские 
однополые «семьи» считаются нормой. 

Махдуми Азам Касани уделил особое 
внимание вопросу семьи, которая является 
главным условием существования человека. 
В своем первом трактате под названием 
«Асрор ул – никах» («Тайны брака») он рас-
суждал об условиях и секретах брака в исла-
ме и шариате, а также о святости брака, о 
том, что все хорошие и плохие дела начина-
ются с семьи, и о духовной чистоте до и по-
сле брака. Причиной написания трактата бы-
ло то, что в семье, считавшейся в то время 
малой частью общества, происходили непро-
свещенные и нецивилизованные отношения. 
Анализируя свое время, суфий говорит, что в 
результате неправильного толкования кора-
нических аятов и хадисов представителями 
простонародья в вопросах семьи и брака у 
людей возникает много вопросов о браке, в 
большинстве случаев наблюдаются примеры 
невежества. «Поэтому этот трактат помогает 
понять смысл аятов и хадисов, связанных с 
вопросами семьи и брака», – говорит 
Махдуми Азам [4, 65]. Он подчеркивает, что 
труды представителей секты по вопросам 
семьи и брака являются результатом знания, 
данного Богом, и их недопустимо критико-
вать, если в них нет недостатка. 

В период, когда жил мыслитель, были се-
рьезные конфликты между шариатом и тари-
катом, и с точки зрения шариата, социальные 
проблемы в обществе оценивались и наказы-
вались или одобрялись в соответствии с Ко-
раном и хадисами. При этом лидеры тарика-
та более глубоко подходили к вопросу, не 
отступая от норм шариата. Махдуми Азам 
отнес представителей тариката к разряду 
пришедших от Бога и указывает, что они яв-
ляются плодом и результатом его знания. 

Даже сегодня серьезный анализ семейных 
отношений показывает, что знания молодежи 
о семье, браке, мужских и женских обязанно-
стях, социальных обязанностях недостаточны. 
Семейные конфликты вызывают рост разво-
дов. Поэтому мы считаем необходимым доне-

П 
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сти до молодежи суть рекомендаций Махдуми 
Азама Касани по укреплению семьи. 

1. Святость брака. Махдуми Азам назы-
вает женитьбу первым условием для созда-
ния семьи. Если брак незаконный, он нечист 
и нечестен, это не считается семьей, это 
большой грех. Суфист говорит о сексуаль-
ном влечении: «Что за человек тот, кто, со-
гласно требованию похоти, обрекает себя на 
вечные страдания». 

Махдуми Азама говорит, что брак важен 
для обеспечения стабильности семьи. Если 
женатый человек принесет домой порцию 
еды и питья, он будет вознагражден семью-
стами порциями. Даже секс супружеской па-
ры имеет свои достоинства. 

2. Компромисс. По словам Махдуми 
Азама, есть секреты, данные Богом относи-
тельно семьи, и один из них заключается в 
том, что Бог создал мир и создал Адама, 
чтобы мир был процветающим. Считая, что с 
одним Адамом мир не будет процветать, он 
создал Еву и сделал ее партнершей, послал 
их на рождение и размножение людей и этим 
призвал их к браку [4, с.125]. 

Махдуми Азам считает, что причиной 
распадения семьи является непонимание 
между мужем и женой в семье. По мнению 
мыслителя, мужчина должен быть как ребе-
нок со своей женой, а если его жена хочет 
доминировать, то он должен оставаться гла-
вой семьи. Если этой воле Божией воспре-
пятствуют или если будет попытка ее ре-
формировать, то эта семья прежде всего по-
теряет гармонию, что в конце концов приве-
дет к ее распадению. По мнению мистика, 
роль мужа и жены в семье четко определена. 
По законам шариата, муж в первую очередь 
отвечает за все финансовые и духовные ас-
пекты семьи и защищает ее от любых пося-
гательств извне. В обмен на это он считается 
главой семьи из-за таких качеств, как трудо-
любие и предприимчивость в семье. Хоро-
шая жена – это набожная женщина, которая 
улучшает дом своего мужа и предана ему на 
всю жизнь. Если девушка или юноша, всту-
пающие в брак, не знают об этой добродете-
ли, мулла должен сообщить им об этом в 
воспитательных целях. 

3. Толерантность. Суфист относится к 
признанию равенства между полами, почи-
танию и оценке женщин через принцип тер-

пимости в семье. В свое время Махдуми 
Азам выступил с инициативой в вопросе 
прав женщин. В произведении «Асрари ун-
никах» он обосновывает равноправие жен-
щины и мужчины в семье. Никто из потом-
ков Адама и Евы не выше, благороднее, 
изящнее женщин. 

При этом ученый вовремя поднимает 
проблему гендера современных наук соци-
альной психологии, социологии и биологи-
ческого детерминизма. Потому что, по мне-
нию сторонников гендерной теории, воспи-
тание различных квалификаций и психиче-
ских качеств в социальном процессе у маль-
чиков и девочек, разделение труда между 
мужчинами и женщинами, культурные нор-
мы, роли и стереотипы, принятые в обще-
стве, представляют собой процесс формиро-
вания гендерных различий. Это наличие не-
равенства и наличие социальной несправед-
ливости в гендерных отношениях послужило 
толчком к формированию нового теоретиче-
ского подхода к гендерной деконструкции. В 
результате этого формируется общество, 
свободное от пола, в котором устраняются 
все иерархические, статусные различия и 
предоставляются равные возможности для 
человеческого развития. Теоретические ос-
новы этого Махдуми Азам создал пять веков 
назад и разъяснил в своем учении. Согласно 
мистику, Бог предназначил Адаму спать, а во 
сне создал из его левого бока Еву. По словам 
Махдуми Азама, Адам очень нуждался во 
всех своих частях организма, Ева была 
настоящей частью организма Адама. 

Через эту дискуссию мистик выразил свое 
отношение к вопросу об уважении женщины 
в семейных отношениях. 

4. Справедливость. Махдуми Азам ак-
центировал внимание на проблеме полига-
мии, вызывающей много споров в исламе, и, 
описывая семью, состоящую из одного муж-
чины и одной женщины, подчеркивает, что в 
семье устанавливается справедливость и не 
препятствует ей в исполнении заповедей Бо-
га. Однако, если у одного мужчины есть 
причина жениться на нескольких женщинах, 
он всегда должен установить между ними 
справедливые отношения. Иначе в этой се-
мье никогда не будет мира. 

Мужчина должен относиться ко всем сво-
им женам одинаково. Если он не будет отно-
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ситься к своим женщинам в равной степени, 
семья останется в вихре конфликтов, что 
также противоречит повелению Бога. 

5. Создание чистой семьи и воспитание 
детей. По словам Махдуми Азама, Творец 
добавил в природу мужчины и женщины по-
хоть, и на основе этой похоти они хотят быть 
вместе и создать семью. По этой причине 
потомство человечества будет сохранено, 
согласно воле Божьей. Бог пожелал и обязал 
построить семью и оставить потомство. Од-
нако чрезмерное употребление запрещенной 
и добытой нечестным путем пищи порожда-
ет в человеке греховную похоть, в результате 
чего рождаются нездоровые дети. 

В работе ученого «Тайны брака» ставится 
вопрос: семья должна жить по своей воле или 
обязана выполнять требования общества? Се-
мье надо жить по законам общества. Если об-
щество обязывает быть семью чистой, то это-
му следует подчиниться. Государство нужда-
ется в умных детях, воспитание которых зави-
сит от семьи, что осознается далеко не всеми. 
Эти размышления философа помогают глубже 
понять важность государственных требований 
в семейных делах сегодня. 

По словам Махдуми Азама Косани, Бог со-
здал людей для совместной жизни, создания 
семьи, воспитания детей, продолжения рода 
человеческого, любви и сохранения жизни. 
Семья божественна, именно в ней человек 

формируется как божественное существо, по-
нимает Бога и мир, изучает поклонение Богу и 
религиозные ритуалы, обычаи, альтруизм и 
труд. Кто строит семью только для удовлетво-
рения своих животных потребностей, тот под-
вергает себя вечным страданиям и мукам. 

Женщина создана для мужчины – это Бо-
жий порядок. Поэтому кто живет в семье, 
строит семью, тот следует правилам Божьим. 
Если семья крепкая, члены семьи будут полу-
чать духовное удовлетворение не только от 
совместной жизни, но и от социального окру-
жения, сложившихся общественных отноше-
ний и государственной деятельности. Суть по-
литики нашего государства в том, что оно 
поддерживает укрепление семейных отноше-
ний, создает необходимые условия для обуче-
ния, приобретения жизненного опыта совре-
менными молодыми семьями, активного уча-
стия в модернизации страны. 

По словам Махдуми Азама Касани, по-
лезный труд для семьи является важным 
средством ее укрепления, понимания друг 
друга и сохранения мусульманских тради-
ций. Это соответствует принципу накшбан-
дийского тариката «Дил ба йор-у, даст ба-
кор», то есть «Пусть сердце твое будет в Бо-
ге, а рука твоя в работе». В научном насле-
дии мыслителя видное место занимают такие 
вопросы, как осознание ответственности че-
ловека перед Богом и обществом. 
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ществом и природой. Также предпринята попытка рассмотрения вопросов социальных проблем в 
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тика является одним из первичных ме-
ханизмов, регулирующих поведение че-

ловека и человеческие отношения. Этика науки 
основывается на объяснении и изучении этиче-
ских норм, применимых к процессу научных 
исследований, а также на анализе этических 
проблем, возникающих в обществе в процессе 
научной деятельности. В результате сложности 
социальных отношений в обществе возникает 
необходимость применения определенных 
этических правил к реальным областям жизни 
человека. Так начались практические исследо-
вания, в результате которых сформировались 
различные направления отраслевой практиче-
ской этики: научная, политическая, журна-
листская, деловая, медицинская, глобальная, 
экоэтика, биоэтика и другие. Возникла необхо-
димость пересмотреть старые проблемы этики, 
переосмыслить многие проблемы, связанные с 
жизнью и смертью. В результате начала за-
рождаться биоэтика. Этим вопросам и посвя-
щена современная практическая этика. 

Критерии, показывающие, в какой степе-

ни деятельность ученого соответствует при-
знанным обществом нравственным ценно-
стям, отражены в этике науки. «Важной за-
дачей научной этики является воспитание 
нравственного облика ученого, изучающего 
науку, воспитание в нем чувства ответствен-
ности, а значит, ответственности за судьбы 
человека и человечества» [6, с. 41]. 

Этика науки относится к области профес-
сиональной этики, которая гарантирует, что 
наука служит гуманистической цели. Его ос-
новная цель не допустить, чтобы наука была 
подчинена корыстным интересам, предотвра-
тить негативное влияние исследований и экс-
периментов на личность, общество, окружаю-
щую среду, обеспечить будущее человечества, 
общества и природы. Большая роль научной 
этики в развитии физики, химии, современ-
ных технологий (нанотехнологии, клониро-
вание, информационные технологии, лазер-
ные супертехнологии и др.), медицины, ге-
нетики, физиологии, микробиологии, психо-
логии и гуманитарных наук. 

Э 
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С социальной точки зрения основная про-
блема в этой области остается связанной с 
социальной ответственностью ученого. Если 
мы посмотрим на историю философии, то 
увидим, что разные мыслители высказывали 
свои взгляды на социальную ответственность 
ученых. В частности, Аль-Бируни утверждал, 
что фундаментальные основы научных цен-
ностей лежат в потребностях развития чело-
веческой природы и общества. Для того, 
чтобы исследования были эффективными, 
ученый должен передавать все открытия це-
ликом и не держать в секрете ни одного его 
аспекта [3, с. 288]. 

Западный философ Пол Фейерабенд так 
комментировал социальную ответствен-
ность ученого: «…современный ученый 
способен без труда отстаивать самые спор-
ные идеи. Он не испытывает чувства любви 
или ненависти к какому-либо институту или 
идеологии. Его цели могут быть стабиль-
ными или изменяться под влиянием обрат-
ной связи, смены опыта или стремления 
произвести сильное впечатление на окру-
жающих. Он может попытаться добиться 
цели как в одиночку, так и с помощью орга-
низованной группы. При этом может ис-
пользовать разум, эмоции. Всегда открыт 
для универсальных идей и универсальных 
стандартов. Способен превзойти любого 
нобелевского лауреата в защите научной 
честности» [1, с. 333]. 

Как в истории, так и сегодня в социальной 
ответственности современного ученого каж-
дый должен нести ответственность перед 
обществом как за методы и цели своей науч-
ной деятельности, так и за ее результаты и 
последствия. Хотя наука считает пользу своих 
открытий для общества своей собственной 
услугой, но она должна чувствовать вину за 
пагубные последствия этих открытий. Нейтра-
литет ученого должен ограничиваться его 
приверженностью научной истине, его стрем-
лением отстаивать эту истину вне зависимости 
от его отношения к определенным ценностям 
и социокультурным целям. При этом сами 
ученые должны оценивать цели и методы сво-
ей научной работы с этической точки зрения, 
воздерживаясь от исследований, связанных с 
нарушением этических норм. 

Вопрос о социальной ответственности уче-
ных стал особенно актуальным в связи с раз-
работкой ядерного оружия. Теперь возникает 

вопрос, могут ли научные достижения вызвать 
экологические, биологические или другие ка-
тастрофы. В настоящее время широко распро-
странена идея социальной ответственности 
ученых. Однако исследователи, добившиеся 
определенных успехов, не заинтересованы в 
быстром обмене существующими представле-
ниями, согласующимися с их вкладом в науку, 
в стремлении сохранить свои позиции. Физик, 
математик и философ Филипп Франк отмеча-
ет, что научных деятелей часто обвиняют в 
том, что они все упрощают. Правильно: наука 
не может существовать без упрощения. Задача 
ученого – найти простые определения. Как 
только он определил какое-либо простое поня-
тие, он должен извлечь наблюдаемые факты из 
этого определения, а затем изучить эти выво-
ды, чтобы убедиться, что они на практике со-
гласуются с наблюдением [2, с. 244]. 

С этической точки зрения потребность в 
биоэтике, являющейся разновидностью прак-
тической этики, возрастает в результате даль-
нейшей социальной ответственности ученого. 
Биоэтика – философская концепция, рассмат-
ривающая этические аспекты поведения че-
ловека с точки зрения практической этики, 
рассматривающая отношение человека к раз-
ным формам жизни, животным, и проявляю-
щаяся в ответственности человека перед 
окружающей средой, поведением и отноше-
нием по отношению к другим людям. Можно 
с уверенностью сказать, что биоэтика – это 
область знаний, изучающая этические, право-
вые и социальные проблемы, возникающие с 
развитием медицины и биологии, это наука о 
критериях нравственного отношения к бы-
тию, это институт, защищающий интересы 
общества от научной агрессии [5, с. 151]. Ос-
новной целью биоэтики является защита че-
ловека от негативного воздействия медицины 
и биологии на его жизнь и здоровье. 

Основными причинами возникновения 
биоэтики являются: 

 борьба с квазимедициной;  

 уважение и соблюдение прав пациентов;  

 обеспечение интересов медицинского 
персонала; 

 внедрение страховой медицины.  
Основные принципы биоэтики находят 

выражение в определении прав пациента, а 
не обязанностей специалиста. Это:  

 право на информацию, пациент должен 
знать о риске;  
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 пациент должен сам решать свою судьбу;  

 свобода личности, основанная на ува-
жении человеческого достоинства и права 
пациента на свободный выбор;  

 информированное согласие; 

 сострадание. 
Биоэтика – это наука, которая стремится 

решать этические дилеммы, возникающие как 
«трудные ситуации человечества». Вопросы и 
проблемы, которые он исследует и анализиру-
ет, связаны с двумя полюсами сущности чело-
веческого бытия – человеческой жизнью и 
смертью, проблемами, возникающими в ре-
зультате постоянно расширяющихся возмож-
ностей современной медицины, и ставят раз-
нообразные проблемы [4, с. 20]. 

Сегодня перед биоэтикой как новой обла-
стью стоят следующие угрозы человечеству:  

 экспериментирование с людьми, явля-

ющимися новыми формами тоталитаризма, 
насилия и манипулирование человеческими 
органами;  

 селекция людей;  

 потеря естественной способности к раз-
множению;  

 семейный кризис. 
Итак, важной социальной задачей этики 

науки является воспитание нравственного об-
лика ученого, изучающего науку, воспитание в 
нем чувства ответственности за свои исследо-
вания и понимание их значения и последствий 
в будущем, а значит, и ответственности за 
судьбу человечества в целом. Деятельность 
ученых, производящих химическое и биологи-
ческое оружие против человечества в погоне за 
различными личными доходами, никак нельзя 
оправдать. Задачи биоэтики становятся все бо-
лее актуальными в современном обществе. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ВОДА»  

В ОБРАЗНЫХ ЕДИНИЦАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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аспирант, ассистент кафедры русского языка и общего языкознания 
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Цель исследования – определить способы объективации и репрезентации концепта «Вода» в русской 
лингвокартине мира. Новизна работы заключается в детализированном лингвокультурологическом 
и когнитивно-дискурсивном анализе образных единиц, выступающих главными компонентами-
конструктами и репрезентаторами концепта «Вода» в русской языковой картине мира. В резуль-
тате выявлены его значимые концептуальные признаки, выделены ценностные компоненты, форми-
рующие ядро, центральную и периферийную зоны.  
Ключевые слова: вода, концепт, лингвокультурология, паремия, репрезентация, русский язык, фра-
зеологизм, языковая картина мира. 
 

 современную эпоху происходит актуа-

лизация антропоцентрических исследо-

ваний, в которых центральное место занима-

ет воссоздание лингвокартины мира. Они 

направлены на выявление механизмов фик-

сации и отражения в языке информации о 

мировоззрении его носителей. Этим и обу-

словлен стремительно активизирующийся в 

настоящее время интерес к изучению опре-

деленных областей и элементов концепто-

сферы (термин Д.С. Лихачева [8]), отдель-

ных концептов (антропоцентрических, ак-

сиологических, эмотивных, культурных, ху-

дожественных и т. д.) и некоторых других 

ментальных единиц. 

За последние несколько десятков лет 

наблюдается повышение интереса лингвистов 

к вопросам концептуализации и категориза-

ции предметов и явлений окружающего мира. 

В связи с этим в центре их исследовательско-

го внимания оказался концепт, получивший 

многоаспектное описание в трудах Н.Д. Apy- 

тюнoвой, C.A. Acкoльдoва, А. Вежбицкой,  

C.Г. Вopкaчeва, В.И. Кapacика, E.C. Кyб-pя-

кoвой, Д.C. Лиxaчeва, И.A. Cтepнина и дp. 

В настоящее время ни в отечественном, 

ни в зарубежном языкознании нет общепри-

нятых методов и способов исследования 

концепта. Отсутствие универсального под-

хода объясняется его полифункциональным 

характером и многомерностью структуры. 

Невозможность выработки единой концеп-

ции также обусловлена национально марки-

рованной природой и постоянной эволюцией 

3 данного ментального образования, что 

влечет за собой непрерывные поиски учены-

ми новых ракурсов и методологических ин-

струментариев его изучения. 

На сегодняшний день дискуссионными 

остаются вопросы, связанные с определени-

ем концепта, описанием его архитектоники, 

выявлением специфики содержательных и 

формальных свойств и признаков, вариантов 

структуризации и классификации. Вместе с 

тем наблюдается большое разнообразие спо-

собов и форм его репрезентации. 

В лингвистических источниках концепт по-

лучил различную интерпретацию, что обусло-

вило большое количество определений. В сво-

ем исследовании мы придерживаемся мнения 

А. Вежбицкой, согласно которому концепт со-

держит и отражает культурно-обусловленные 

(курсив наш. – Ф.Ш.) представления человека 

о мире [3, c. 23]. К обозначенной трактовке 

близко толкование Н.Д. Арутюновой, заклю-

чающееся в том, что концепт образует «своего 

В 
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рода культурный слой, посредничающий меж-

ду человеком и миром» [1, с. 37]. 

Концепт – понятие многомерное, в кото-

ром сосредоточена лингвистическая и 

экстралингвистическая информация о том 

или ином этносе. Следовательно, будучи но-

сителем этноментального и этнокультурного 

знания, объективированного в языке, кон-

цепт, по мнению Д.С. Матвеевой, является 

главной единицей языковой картины мира. 

«В лингвокультурологии концепт мыслится 

как “культурно-ментально-языковое” обра-

зование» [9, с. 94]. 

В работах С.А. Аскольдова-Алексеева 

концепт представлен как «мыслительное об-

разование, которое замещает в процессе 

мысли неопределенное множество предме-

тов одного и того же рода, также некоторые 

стороны предмета или реальные действия» 

[2, с. 270]. По М.В. Пименовой, концепт есть 

«когнитивная структура», в которой зафик-

сированы знания о мире [11, с. 45-47]. 

Интегрируя приведенные определения, 

под концептом мы понимаем ментальную 

единицу и элемент когниции, непосред-

ственно связанный с реалиями культуры. 

Концепт «Вода» представляет собой уни-

кальную ментальную единицу, объективиро-

ванную в языке. Присутствие его в разных 

языковых картинах мира 4 дает основание 

признать его универсальный характер и рас-

сматривать как общекультурный феномен. 

В научных источниках даны результаты 

многопланового анализа концепта «Вода» в 

плоскости разных лингвокультур (в том чис-

ле в сравнительном аспекте). 

Выбор эмпирического материала для 

нашего исследования не случаен. В фразео-

логических единицах и паремиях сконцен-

трирован наибольший объем этнокультурной 

информации, чем в каких-либо других еди-

ницах языка. Анализ фразеологических и па-

ремиологических единиц позволяет выявить 

особенности восприятия концепта «Вода» 

носителями русского языка на культурно-

семантическом и когнитивно-дискурсивном 

уровнях. Вышеизложенным обусловлена ак-

туальность настоящего исследования. 

Методика анализа включает наблюдение, 

описание, систематизацию и классификацию 

полученных фактов. 

В русском языке «вода» имеет несколько 

значений. В толковых словарях встречается от 

4 до 8 дефиниций данного понятия. Наиболее 

распространенная из них – описание природ-

ных свойств воды: «Прозрачная бесцветная 

жидкость, представляющая собой химическое 

соединение водорода и кислорода» [см.: 9; 13, 

с. 66]. Но в большинстве лексикографических 

работ отсутствует указание на стихийное нача-

ло воды и только в «Словаре живаго Велико-

рускаго языка» В.И. Даля в первом значении 

рассматриваемого слова отмечается: «Вода ж. 

стихiйная жидкость (курсив наш. – Ф.Ш.), 

ниспадающая в видѣ дождя и снѣга, образую-

щая на землѣ родники, ручьи, рѣки и озе́ ра, а 

въ смѣси съ солями, – моря» [5, с. 221]. Именно 

понимание воды как природной стихии, на 

наш взгляд, образует ядро одноименного кон-

цепта. Далее в центральной зоне располагают-

ся лексические единицы-носители информации 

о физических свойствах и различных состоя-

ниях воды (жидкость, газ: водород + кислород, 

лед, пар, сырость). Ближнюю периферийную 

зону образуют номинации водных массивов 

(ручей, река, озеро, море, пруд, водоем, водо-

пад), а в дальней периферийной зоне локали-

зуются лексические элементы, с которыми 

слово «вода» вступает в синтагматические и 5 

деривационные связи (1. прозрачная, питьевая, 

минеральная, целебная; 2. Водяной, водка, во-

дица, водичка, наводнение и т. д.). 

Структурно-содержательный анализ кон-

цепта «Вода» выявил доминантную семему 

«стихия», которая как самый информативно 

объемный и значимый ценностный компо-

нент располагается в ядре концепта. Она 

включает в себя разнообразие сем, состав-

ляющих ценностные компоненты других зон 

концепта. Эти смысловые элементы (семы) 

образуют три основные лексико-семантичес-

кие группы внутри исследуемого концепта. 

В первую группу входят единицы, объекти-

вирующие стихийное начало воды и репре-

зентирующие ее как враждебную, злую, раз-

рушающую силу: «Полая вода снесет воро-

та». (Смысл: вспыльчивый, может беду 

натворить) [12, с. 77], «Полая вода всяку 

нечисть несет» [12, с. 108], «Жди горя с мо-

ря, беды – от воды» [12, с. 112], «Вода силь-

на: мельницу ломает» [12, с. 124]. Вторая 

группа включает элементы, содержащие в себе 
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положительную характеристику воды: «Вода 

вымоет, хлеб выкормит» [12, с. 140], «Святая 

вода. По религиозным представлениям: освя-

щённая вода, обладающая исцеляющей силой» 

[14, с. 83] и т. д. Третью группу составляют 

нейтральные единицыноминации, обознача-

ющие водные объекты и пространства: 

«Уплыли годы, как вешние воды» [12, с. 142], 

«Суженого конем не объедешь и водой не 

обойдешь» [12, с. 92], «По которой воде 

плыть, ту воду и пить» [12, с. 117] и др. 

Большая часть образных единиц русского 

языка, в которых по природе изначально за-

ложена оценочность, относится к первой и 

второй из указанных групп. Однако ряд фра-

зеологических и паремиологических единиц 

составляют третью – нейтральную – группу. 

Исходя из этого, фразеологизмы, пословицы и 

поговорки, репрезентирующие рассматривае-

мый концепт, условно могут быть классифи-

цированы на три группы, которые обозначим 

как «Вода – зло», «Вода – добро» и «Вода – 

образ (нейтральный)». Вместе с тем следует 

признать, что семантических полей и лексико-

семантических групп, состоящих из образных 

единиц с компонентом «вода», в русской 

лингвокультуре гораздо больше. Не претендуя 

на полноту охвата эмпирического материала, 

выделим некоторые 6 группы, объективиру-

ющие и репрезентирующие концепт «Вода» в 

русской языковой картине мире: 

1. Вода – зло  

1.1. Разрушительная, враждебная, тем-

ная и одновременно мощная сила, стихия:  

Темная вода – слепота. В словаре В.И. Да-

ля: «… глазная болѣзнь, слѣпота почти всегда 

неизлечимая, основанная на параличѣ зритель-

ного нерва» [5, с. 222].  

Гдѣ вода напретъ, тутъ и ходъ найдетъ. 

И царь воды не уйметъ [4, с. 436].  

Бываетъ порою, течетъ вода горою (т.е. 

въ гору) или Бываетъ и то порою, что те-

четъ вода горою [4, с. 456]. 

Жди горя съ моря, бѣды отъ воды. Вода и 

мельницу ломаетъ [4, с. 559].  

Гдѣ вода, тамъ и бѣда. Отъ воды всегда 

жди бѣды [4, с. 559].  

Вода и землю точитъ, и камень долбить 

[4, с. 559].  

Огню не вѣрь, и водѣ не вѣрь. Огонь да 

вода – супостаты [4, с. 559].  

Огню да водѣ Богъ волю далъ. Съ огнемъ, 

съ водой не поспоришь [4, с. 559].  

Воды и царь не уйметъ [4, с. 560].  

Вода свое возьметъ. У воды носъ остеръ 

[4, с. 569].  

Огонь не вода – охватитъ, не выплывешь 

[4, с. 569].  

Огонь да вода – нужда да бѣда [4, с. 569].  

Вода камень точит. См. Капля камень 

долбит [6, с. 70] и т. д.  

1.2 Вода как нечто незначительное, 

несущественное, бессмысленное, не за-

служивающее внимания; бесполезное за-

нятие и пр.:  
Метафора «вода» чаще всего употребля-

ется в разговорной речи в значении «бессо-

держательный», «многословный», например: 

В докладе было много воды или не диссерта-

ция, а сплошная вода.  

Толочь воду в ступе (перен.: заниматься 

пустыми разговорами, бесполезным делом; 

разг.) [10]. В другом источнике: Воду (в сту-

пе) толочь – вода и будет. Сколько не зани-

майся чем-л. бесполезным, бессмысленным – 

результата не будет [6, с. 55]  

Воду решетом носить (перен.: заниматься 

пустяками, бесполезным делом; разг.) [10].  

Корова на дворѣ, а вода на столѣ [4, с. 94].  

Чужая слеза – вода (что съ гуся вода) 

[4, с. 120].  

Кровь – не вода / не водица, о значимости 

родства (букв. кровь – нечто значимое, важ-

ное, вода – что-то несущественное).  

Съ гуся вода, съ лебедя вода, а съ тебя, 

мое дитятко, вся худоба (когда спрыскива-

ютъ въ болѣзни водою) [4, с. 325].  

Рыба – вода, ягода – трава, а хлѣбъ – 

всему голова [4, с. 408].  

Десятая вода на киселѣ, бол. гов. (больше 

говорит. – Ф.Ш.) о дальнемъ родствѣ            

[5, с. 222]. Ср.: Седьмая вода на киселе. 

Быль что смола, а небыль что вода.          

1. Клевета не пристает к человеку, быстро 

проходит, изглаживается из памяти [6, с. 55].  

Буря в стакане воды. Возбуждение, пере-

полох, громкий шум по ничтожному поводу 

[7, с. 35].  

Вилами по (на) воде писано. Разг. Неиз-

вестно исполнится ли, удастся ли, как будет 

[7, с. 69] и др. 

1.3. Антропоцентрические образные 
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единицы с компонентом «вода», отража-

ющие разные состояния, характеры, по-

ступки, умения, навыки людей:  
Как (словно) воды в рот набрал (перен.: 

упорно молчит; разг.) [10].  

Как в воду глядел (предвидел, предупре-

ждал, как будто заранее знал, разг.) [10].  

Из воды сухим выйти (перен.: остаться 

безнаказанным или незапятнанным, не по-

страдать; разг. неодобр.) [10].  

Воду возить на ком-нибудь (перен.: поль-

зоваться чьей-нибудь безотказностью в де-

лах, поручениях; разг. неодобр.) [10].  

Лить воду на чью-нибудь мельницу (пе-

рен.: приводить доводы или действовать в 

чью-н. пользу) [12]. На чистую воду выве-

сти кого-нибудь (разг.) – раскрыть чьи-

нибудь темные дела [10].  

На упрямыхъ воду возять [5, с. 222]. Ср. 

На обиженных воду возят.  

Как (будто, словно, точно) в воду опу-

щенный (-ая, -ое, -ые). Разг. Быть расстроен-

ным, подавленным чем-либо [7, с. 195].  

Идти (пойти) в огонь и в воду за кого, за 

кем. Обст. Не раздумывая, жертвовать всем; 

пойти на самоотверженные поступки [7, с. 44].  

Водой не разольешь (не разлить) (1) кого. 

Разг. Об очень дружных людях; (2) кого. 

Разг. Сложно развести в стороны (о деру-

щихся, спорящих) [7, с. 78].  

Воды не замутит. Разг., одобр. Тихий, 

кроткий, покорный [7, с. 79].  

Как рыба в воде. Разг. Свободно, есте-

ственно и просто [7, с. 198].  

2. Вода – добро.  

Вода как источник жизни, целебная си-

ла, нечто ценное, божья благодать:  
метафора «стакан воды»: может употреб-

ляться как с положительной (в значении 

«поддержка», «забота», «помощь», «ухажи-

вание за пожилым человеком»: Не стремись 

к одиночеству, в старости некому будет 

подать стакан воды), так и отрицательной 

семантикой («неимение / отсутствие подан-

ного кем-либо стакана воды» символизирует 

«одиночество», «немощность», «болезнь»);  

Мертвая вода, сказчн. отъ котр. (сказоч-

ная, от которой. – Ф.Ш.) срастаются части 

изрубленнаго человѣка, оживающаго затѣмъ 

отъ живой воды [5, с. 222].  

Чистой воды – 1) о драгоценных камнях: 

лучшего качества. Бриллиант чистой воды; 2) 

самый настоящий, подлинный. Идеалист чи-

стой воды [9]. В словаре В.И. Даля: Алмазъ 

первой, лучшей воды. (чистой воды) [5, с. 222].  

Дрова да вода – безчастнымъ Богъ даетъ 

[4, с. 96].  

Будь здорова, какъ вода, плодовита, какъ 

земля [4, с. 322].  

Пей воду, вода не смутитъ ума [4, с. 386].  

Покуда есть хлѣбъ да вода, все не бѣда 

[4, с. 402].  

Что гусь безъ воды, то мужикъ безъ же-

ны [5, с. 222].  

3. Вода-образ (нейтральный).  

Отдельную группу («нейтральную») со-

ставляют образные единицы, в которых 

компонент «вода» лишен какой-либо экс-

прессии, но демонстрирует возможности 

русского языка в воссоздании тех или иных 

образов, отражении различных реалий, 

законов природы и т.д.:  
По воду ходить (за водой; прост.) [10].  

Прополоскать (промыть) в трех водах 

(трижды) [10].  

Много (немало) воды утекло (прошло 

много времени; разг.) [10]. 

Ехать водой (водным путем) [10].  

Разочлись – какъ вода разлилась (оба ни 

при чемъ) [4, с. 5].  

Народъ, какъ вода на волнахъ перелива-

ется [4, с. 37].  

Поехать на во́ ды / теплые во́ды – по-

ехать на целебные источники на лечение. 

Онъ уехалъ на́ воды. По́ѣхалъ на теплыя 

во́ды [5, с. 222].  

Много воды утекло – прошло много вре-

мени. Много съ тѣхъ поръ воды утекло (или 

утечетъ до того) [5, с. 222] и мн. др.  

Вышеизложенным подтверждается, что 

концепт «Вода» в русской языковой картине 

мира имеет множество и разнообразие форм 

объективации и репрезентации, зафиксиро-

ванных в образных единицах. В русской линг-

вокультуре вода, как и огонь, является силь-

ной стихией. В некоторых пословицах и пого-

ворках «распределены» роли всех четырех 

стихий в мире. В них отражена превосходящая 

над другими стихиями и неудержимая сила 

воды: «Огонь царь, вода царица, земля ма-

тушка, небо отецъ, вѣтеръ господинъ, дождь 

кормилецъ, солнце князь, луна княгиня»           
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[4, с. 559]; «Съ огнемъ, съ водой, съ вѣтромъ 

не дружись, а съ землею дружись» [Там же]; 

«Огонь силенъ, вода сильнѣе огня, земля силь-

нѣе воды, человѣкъ сильнѣе земли» [4, с. 569].  

В целом, в русской языковой картине ми-

ра наблюдается доминирование «положи-

тельных качеств» воды. Одноименный кон-

цепт репрезентируется с помощью различ-

ных лексических и синтаксических средств с 

положительной семантикой: «источник 

жизни», «целебный», «магическое очище-

ние», «чистая», «священная или освященная 

(в день Крещения)», «живая», «мертвая». И 

даже в крайнем значении – «мертвая» – в 

русской лингвокультуре (конкретно в 10 ска-

зочных сюжетах) подразумеваются цели-

тельные свойства воды – способность за-

живлять раны и оживлять усопшего.  

Таким образом, в образных единицах рус-

ского языка репрезентация концепта «Вода» 

непосредственно коррелирует ментальным 

мышлением этноса и чаще всего вода ассо-

циируется с женскими образами (царица, 

матушка, сестрица и т. д.). 
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В статье рассматривается проблема профессиональной ответственности учителя. Утверждается, 
что ответственность современного учителя сводится к обеспечению достижения сугубо формаль-
ных – прагматически выверенных результатов обучения и воспитания. Фиксируется отказ учителя 
от миссии, определенной ему отечественной историей – миссии формирования у воспитанников высо-
ких ценностей. Прогнозируется вытеснение учителя репетиторами и др. Очерчивается линия профес-
сионального противления происходящему в системе образования. Методология работы – субстрат-
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 научно-педагогической литературе 

крайне мало уделяется внимания исто-

рико-культурному контексту профессио-

нальной деятельности педагога. Сейчас вре-

мя технологий, оценочных средств, инфор-

матизации, успешности обучения, стимули-

рующих выплат, конкурентных результатов 

обучения и пр., что подтверждают ключевые 

слова статей по педагогике в научных и ме-

тодических журналах. Нам указанное видит-

ся педагогически неверным, зыбким, тем, 

что непременно уйдет, забудется как пери-

ферийное в воспитании, потому предметом 

своих размышлений делаем нечто последо-

вательно историко- и культурнозначимое и 

потому гносеологически оправданное в про-

фессии педагога, а именно ответствен-

ность современного учителя – педагога, 

воспитателя, руководителя школы – за про-

исходящее в учебном процессе в школе Рос-

сии, именно России, а не иной какой-либо 

культурной реалии. 

Работы по заявленной теме практически от-

сутствуют. Тема профессиональной ответ-

ственности педагога если и исследуется, то в 

контексте обозначенных в Законе об образо-

вании РФ целей обучения: общее развитие 

личности, овладение обучающимися теми или 

иными компетенциями, гражданское воспита-

ние, здоровье детей и некоторое другое. 

Опираться в работе будем на субстратную 

рефлексию А.А. Гагаева, согласно которой в 

предмете познания удерживается его едино-

множественная основа и характерное для не-

го стремление к персонификации и отвеча-

нию на обращение к себе со стороны позна-

ющего (идеалистическая рефлексия [1]). 

Ответственность учителя (педагогическо-

го работника) определена в статье 48 Закона 

Об образовании в Российской Федерации [5]. 

Не давая скрупулезный анализ содержания 

статьи, укажем, что если убрать упоминание 

Российской Федерации и Конституции РФ, то 

ее положения вполне можно отнести к реали-

ям обучения в любой цивилизованной стране. 

Содержание статьи внекультурно и в этом 

аморфно, не конкретно и соответственно не 

действенно с практической точки зрения. 

В 
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Ситуация усугубляется тем, что в другой 

важной статье Закона Об образовании в Рос-

сийской Федерации – № 3 в ряду основопола-

гающих положений государственной полити-

ки в сфере образования идея придания школь-

ному делу черт национально-культурных от-

сутствует [5]. Гуманистический характер об-

разования – этот принцип главенствует в со-

держании указанной статьи, что вызывает 

уважение и принятие, однако к истории и 

культуре нашей страны данный принцип 

имеет весьма косвенное, методологически не 

значимое отношение и, конечно же, не опре-

деляет полноту и целостность духовной 

жизни народов России. 

Нормативные документы в сфере образо-

вания ответственность учителя (педагогиче-

ского работника), с нашей точки зрения, 

трактуют весьма и весьма однобоко. Трак-

туют со стороны функционала труда педаго-

га как представителя профессии, не несущей 

в себе историко-культурное содержание. 

Укажем также на то, что общие процессы 

в отечественной системе образования в по-

следние годы, такие, как прагматизация со-

держания образования в целом, стандартиза-

ция содержания обучения, ориентированность 

его на формальный результат (сдачу ЕГЭ), 

технологизация обучения, оплата труда педа-

гога по принципу успешности обучения, т.н. 

принцип стимулирования, условия труда пре-

подавателя (учебная нагрузка и пр.), снижение 

социального статуса педагога, возникновение 

института репетиторства как замены феномена 

учителя – подвигают педагога игнорировать 

традиционное для учителя отечественной 

школы и следовать функционалу, выводимому 

из указанных реалий. 

Ответственность отечественного учителя 

есть ответственность человека малого праг-

матического функционала, человека, не ви-

дящего за своими обязанностями происхо-

дящего в стране и мире. 

Ответственность современного учителя 

убога и не значима для социума, поэтому 

учителя легко заменить репетитором, – таков 

наш печальный вывод. 

Происходящее в стране и в образовании в 

течение последних двух-трех лет нисколько 

не меняет ситуацию. Маховик отечественной 

системы образования, в основе своей праг-

матико-ориентированной, невозможно оста-

новить ни внесением отдельных дисциплин в 

учебный план школы, ни введением особых 

занятий во внеклассное время, ни постули-

рованием общей направленности школьного 

воспитания на поддержание у обучающихся 

патриотических чувств и пр. 

Учитель современной школы России ви-

дит свою малость, принимает ее и влачит 

убогое существование. Его не беспокоит 

факт вытеснения педагога из реалий воспи-

тания и образования, прихода на его место 

репетитора, тьютора, гувернера и прочих 

субъектов образовательных услуг. 

Традиция 

Традиционно учитель в России – фигура 

историческая. Его роль в жизни страны, гос-

ударства срединна. 

Древняя Русь, Московское царство, пет-

ровско-екатерининские времена, Россия XIX 

века, Советская Россия – все эти эпохи фор-

мировались при прямом и незаменимом уча-

стии русского учителя: монаха, мастера гра-

моты, учителя гимназии, народного учили-

ща, средней школы и пр., преподавателя кор-

пуса, инженерной школы и др., профессора 

университета и т. д. Учитель нес доброе и веч-

ное своим подопечным, что ему вменялось пи-

саными и неписаными законами русского и 

российского социума. И этим сберегалась 

Русь-Россия, приумножалась ее духовность и 

крепость, приумножалась ее образованность, 

та образованность, каковая вбирала в себя и 

западную, и восточно-русскую образователь-

ные традиции – идеи, высказанные в свое вре-

мя старшими славянофилами [3]. 

Учитель Руси-России осознавал свою мис-

сию и свято нес ее в истории. В особенности 

это проявилось в годы Советской власти, ко-

гда школа стала народной – общедоступной, 

средней, политехнической, бесплатной и 

стремящейся к абсолютным ценностям. Это 

глубоко русская идея. 

В чем конкретно выражалась ответствен-

ность учителя в приводимые периоды истории 

страны? В поддержании становления и разви-

тия психики обучающегося как некоего высо-

ко-высокого. Эту задачу страна, государство 

ставили перед учителем в указанные периоды 
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истории. Школа вместе с церковью в дорево-

люционный период и семьею воспринималась 

гражданами как важнейший институт введе-

ния маленького человека в мир высоких смыс-

лов и различных устремлений: православных, 

коммунистических, иных. На учителя, соот-

ветственно, возлагалась ответственность от-

крывать и поддерживать высокое и духовное в 

развитии личности обучающегося. 

Ответственность возлагалась на учителя и 

принималась им. В преподавании учебных 

дисциплин, в организации внеклассной ра-

боты – во всех своих действиях учитель ви-

дел в качестве своей цели восхождение уче-

ника (намеренно используем высокую сти-

листику) к себе как истинному в понимании 

православной духовности, строителю ком-

мунистического общества, творцу в сфере 

научной, хозяйственной, технической, соци-

альной, художественной и т.д. 

Учитель России принимал свою миссию и 

стремился быть достойным ее. Он учился, не 

искал себе выгоды, отдавал все свои силы лю-

бимому делу, свято исполнял долг служения 

стране и людям. По всему поэтому он духовно 

и профессионально рос и вставал вровень с 

обращаемым к нему со стороны общества и 

государства. Его мысль удерживала в себе 

драмы и радости всей России в ее прошлом, 

настоящем и будущем. И его родина могла 

быть спокойной, зная, что ее грядущее – 

младшие поколения граждан страны – в 

надежных руках. 

Страна в лице государства и общественных 

институтов, осознавая роль учителя в своей 

истории, всемерно способствовала поддержа-

нию статуса учителя, как социального, так и 

профессионального. Подготовка педагога, 

условия труда, положение в обществе, зара-

ботная плата, пенсионная старость – все это и 

другое важное в возможной мере обеспечива-

лось в отношении учителя. У учителя, под-

черкнем, была возможность сосредоточиться 

на главном для себя и страны – поддержании 

высокого у воспитанников, поддержании в них 

того, что так характерно как для них, так и для 

жизнедеятельности всей страны. 

Перспектива  

Как же быть с ответственностью современ-

ного педагога? У проблемы два аспекта: тео-

ретико-нормативный и практический. В соот-

ветствии с первым речь должна идти об изме-

нении нормативных текстов по искомой про-

блеме. В соответствии со вторым говорить 

приходится о противлении учителя происхо-

дящему в школе. Развернем намеченное.  

Нормативные тексты 

Давно назрело время внести в нормативные 

тексты: в Закон об образовании и другие до-

кументы положение о национально-культур-

ной традиции как ценностно-гносеологичес-

ком основании предпосылаемого воспитанни-

ку в воспитательном процессе. 

Внесение указанного положения в систе-

му принципов формирования содержания 

образования кардинально изменит, пусть и в 

теоретическом отношении пространство ду-

ховного развития обучающегося в школе 

России. Целеполагание воспитания резко рас-

ширится и углубится. На смену малым – праг-

матически (рыночно) обусловленным – смыс-

лам придут смыслы большие и неформализуе-

мые, традиционные для истории русско-

российской цивилизации. Задача школы ста-

нет, как это традиционно и было в русской ис-

тории, грандиозной, что отмечалось И.Т. По-

сошковым, Н.И. Пироговым, С.А. Рачинским 

и др. [См. подробнее: 2]. 

Изменение ценностно-гносеологической 

основы воспитания повлечет за собой необ-

ходимость в другом учителе, том, каковой в 

состоянии развертывать большие смыслы в 

сознании воспитанника. Так будет создана 

предпосылка к возвращению феномена учи-

теля в отечественную школу. 

Давно назрело время для постулирования и 

определения нормальных условий труда учи-

теля на законодательном уровне. Объем 

учебной нагрузки учителя, оплата труда за 

одну тарифную ставку, социальные льготы – 

это должно быть приведено в соответствие с 

ролью учителя в жизни страны и государства. 

Практика 

В настоящее время учителю школы Рос-

сии, в нашем прочтении, следует проти-

виться воздействию социума и школьной 

системы на его профессиональную деятель-

ность. Что это значит? Необходимо следо-

вать не формальным ориентирам воспита-

ния, а принятому в отечественной педагоги-
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ке поддержанию высокого в душах своих 

воспитанников. Выражается обозначенное 

прежде всего в игнорировании положения об 

организации своего труда как оплачиваемого 

по формальному результату (принцип наем-

ного труда). Быть не временщиком в своем 

деле, а работать как можешь – следовать 

этому кредо русского учителя (стилистика 

И.Т. Посошкова [4]). 

Понимаем, что следовать сформулиро-

ванному трудно в современной школе: низ-

кая оплата учебной ставки, большое количе-

ство учебных часов, что является обычная 

практикой работы в школе, жесткая ориен-

тация на формальный результат, общая кон-

курентная атмосфера школьной среды, низ-

кий социальный статус учителя и пр. Друго-

го пути, однако, нет. Противиться и проти-

виться предпосылаемому социумом и 

школьной системой – в этом возможность 

сберечь как себя самого, как учителя, так и 

детище отечества – школу. В этом ответ-

ственность учителя нашего времени.  

Учитель школы России призван поддер-

живать в сознании и поведении своих воспи-

танников органичные для них как выразите-

лей и продолжателей дела своих отцов (сти-

листика Н.Ф. Федорова) ценности и формы 

мышления. В этом его миссия, и миссия ни-

кем не заменимая. 
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дним из аспектов обучения студентов в 

педагогических вузах является форми-

рование у них готовности к педагогическому 

взаимодействию с родителями учащихся в 

их дальнейшей деятельности. Обозначим 

условия формирования данной компетентно-

сти будущих учителей в ходе общепедагоги-

ческой подготовки:  

 теоретическое освещение вопросов вза-

имодействия школы и семьи, учителя и ро-

дителей учеников;  

 проведение и обсуждение в рамках обо-

значенной проблемы психолого-педагоги-

ческих упражнений и игр, а также создание 

педагогических ситуаций и их разрешение на 

практических занятиях; 

 организация учебно-педагогической прак-

тики студентов, при которой объектом анализа 

являются трудности, возникающие при орга-

низации педагогического взаимодействия, а 

сам анализ осуществляется с точки зрения 

ценностей студентов [5, с. 182]. 

Нами выделены 3 уровня сформированно-

сти готовности будущего учителя к взаимо-

действию с семьями обучающихся: недоста-

точный, базовый, повышенный. 

Недостаточный уровень подготовки буду-

щего учителя к взаимодействию с родителями 

характеризуется тем, что студенты пока не 

умеют использовать методы педагогической 

диагностики для изучения опыта семейного 

воспитания и индивидуальных особенностей 

ребенка; не считают нужным взаимодейство-

вать с родителями, не умеют правильно опре-

делять общие цели воспитания школьников. 

Кроме этого, не могут согласовывать воспита-

тельное воздействие педагога и родителей в 

различных ситуациях; демонстрируют низкий 

уровень владения техникой родительского об-

щения; некритично оценивают результаты вза-

имодействия, затрудняются их анализировать. 

Недостаточный уровень характеризуется от-

сутствием готовности будущего учителя к вза-

имодействию с родителями ученика [3, с. 106]. 

Следующий уровень – базовый. Находясь 

на нем, будущий учитель осознает цель и важ-

ность взаимодействия с семьями учащихся. Он 

умеет формулировать цель воспитания, орга-

низовывать совместную деятельность для ре-

шения задач индивидуального развития, уста-

навливать эмоционально-положительные от-

ношения с родителями; анализировать и оце-

нивать результаты взаимодействия с семьей 

учащихся. Базовый уровень проявляется го-

товностью к организации и осуществлению 

взаимодействия с родителями. 

О 
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Говоря о повышенном уровне готовности 

к взаимодействию, следует отметить, что на 

нем будущий учитель демонстрирует осо-

знание цели и важности общения с родите-

лями; а также умения четко определять об-

щие воспитательные цели семьи и школы, 

выстраивать позитивные отношения в про-

цессе общения с родителями, творчески под-

ходить к организации совместной деятельно-

сти по решению задач развития ребенка, а 

также к другим вопросам, которые решают 

члены семьи. Он обладает способностью 

внимательно анализировать, критически и 

адекватно оценивать свою профессиональ-

ную деятельность, результаты взаимодей-

ствия с родителями. Такой уровень характе-

ризуется готовностью будущего учителя к 

взаимодействию с семьей ученика на основе 

творческого подхода. 

В процессе подготовки будущих учителей 

особое значение приобретают компетенции, 

связанные с взаимодействием с различными 

субъектами образовательного процесса 

(учащимися, коллегами, родителями, соци-

альными партнерами и т. д.) [2, с. 85]. 

Одной из важнейших задач современного 

образования является установление партнер-

ских отношений с родителями учащихся. Они 

предполагают высокий уровень взаимного до-

верия, умение организовать конструктивный 

диалог и определить способы эффективной 

помощи детям. Без партнерства даже квали-

фицированный педагог, использующий самые 

современные методы, не добьется больших 

успехов. Большинство педагогов считают ра-

боту с семьей наиболее сложной частью своей 

педагогической деятельности. 

Для организации эффективного педагоги-

ческого воздействия на родителей и учащихся 

учителю важно иметь информацию о семье, 

об отношении родителей к неудачам своего 

ребенка, об их участии в дополнительных 

сферах его жизни и т. д. Такая информация 

позволяет учителю быть тактичным в обсуж-

дении некоторых вопросов [1, с. 215]. 

При этом следует учитывать, что будущие 

педагоги овладели умением анализировать 

сложные ситуации и подходить к их практи-

ческому решению при контактном обучении 

в форме упражнений, тренинга, просмотра 

фильма, обсуждения и других форм и мето-

дов организации деятельности. Поэтому 

средствами обогащения опыта будущего 

учителя являются моделирование ситуации в 

игре, выполнение психолого-педагогических 

упражнений, проведение тренингов, участие 

в дискуссиях, наблюдение за семьями, реше-

ние педагогических ситуаций [4, с. 44]. 

В рамках представленной деятельности 

студенты приобретают умение применять 

знания, полученные на теоретических заня-

тиях. В целом практическая направленность 

такого обучения коррелирует с успешным 

подбором и применением разнообразных пе-

дагогических приемов и средств. 

В ходе практической деятельности будущие 

педагоги решают различные социально-

педагогические задачи, в том числе связанные 

с взаимодействием с семьей, так как одна из 

функций деятельности педагога – социально-

педагогическая, предполагающая работу с 

людьми, требующими особой заботы и внима-

ния. Эта функция проявляется в системе цен-

ностных ориентаций в единстве духовной, 

творческой, организационной и праксиологи-

ческой ориентаций будущих педагогов. 

Для эффективного развития готовности 

будущего учителя к педагогическому взаи-

модействию с родителями нами предлагается 

программа курса для их подготовки. Плани-

руется решение различного рода задач, кото-

рое позволит: 

 знать понятие конструктивного взаимо-
действия, способы его организации; 

 уметь применять полученные знания на 
практике; 

 владеть навыками конструктивного вза-
имодействия в педагогической системе. 

Программа подготовки будущих учителей к 

конструктивному взаимодействию с родите-

лями учащихся предполагает цикл из 10 

встреч, каждая из которых будет повторяться 

дважды для закрепления полученных знаний и 

навыков. На первой встрече студенты получат 

теоретические знания, которые они подкрепят 

в дальнейшем практическими упражнениями. 

Будущие учителя должны обладать знани-

ями, чтобы научить детей разрешать кон-

фликты мирным путем. Разногласия, недове-

рие, недостаток общения и неумение общать-
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ся часто являются источниками конфликтов. 

В ходе занятий студенты учатся учитывать 

эмоционально-личностные особенности на 

примере таких состояний, как неуверенность 

в себе, повышенная утомляемость, повышен-

ная потребность во внимании, повышенная 

двигательная активность, затруднения при 

переключении с одного вида деятельности на 

другой, заторможенность. 

В качестве практических советов и упраж-

нений студенты разбирают игры: на познание, 

отдых, развитие чувства собственного досто-

инства и уважения к другим, общение, вер-

бальное и невербальное самовыражение, вос-

приятие чувств, сотрудничество. Опишем по-

добранный нами комплекс упражнений, эф-

фективных в формировании готовности обу-

чающихся – будущих учителей к конструктив-

ному взаимодействию с родителями учащихся. 

В играх на развитие чувства собственного 

достоинства и уважения к окружающим – 

«Мои любимые занятия», «Добрый гномик» – 

особенно важно участие родителей, других 

членов семьи и самого учителя. В этих играх 

участники познают свою индивидуальность и 

ценность другого человека. Привлечение ро-

дителей усиливает положительный эффект. 

Играя в «Мои любимые занятия» во время 

тренинга, будущие педагоги выходили в 

центр, изображали свое любимое занятие и 

просили других участников его угадать. 

Упражнение «Добрый гномик» выполнялось 

будущими педагогами в двух вариантах: в 

студенческой группе и дома в семье. Смысл 

игры состоит в следующем: все играющие 

пишут свои имена на отдельных листах бу-

маги, складывают их и перемешивают, затем 

они случайным образом вытаскивают любое 

имя, кроме своего. В течение десяти дней 

каждый участник должен был сделать что-то 

хорошее для того, чье имя ему досталось. 

Главное условие совершения доброго дела – 

анонимность и отсутствие финансовых за-

трат. В обоих случаях эта игра способство-

вала укреплению чувства дружбы, любви, 

уважения и доброжелательности. 

Общение также важно. Упражнение «Как 

сделать бутерброд» помогает осознать, что 

все люди разные и могут по-разному вос-

принимать действительность, оценивать и 

мыслить. Это упражнение учащиеся выпол-

няли в парах, попеременно играя в роли ре-

бенка или взрослого, которые меняются по 

ходу игры ролями. Один из партнеров дает 

подробные инструкции по выполнению это-

го задания (приготовление бутерброда), а 

второй участник выполняет их максимально 

неточно. По мнению будущих педагогов, са-

мое сложное – не допустить конфликтной 

ситуации, сохранять спокойствие и разви-

вать в себе толерантность. 

Упражнения на вербальное и невербаль-

ное самовыражение – «Язык тела», «Чья это 

голова?» – помогают понять разницу между 

содержанием и выразительной формой. В 

первом упражнении ученик молча, исполь-

зуя только позу, мимику и жесты, показыва-

ет, что он может испытать в данной ситуа-

ции. Для выполнения упражнения «Чья это 

голова?» студенты подготовили графические 

изображения людей в различных эмоцио-

нальных состояниях, которые выражались в 

мимике. Партнер должен был правильно вы-

брать соответствующую эмоцию. 

Упражнение на восприятие чувств – «Нари-

совал чувства» – позволяет объяснить детям 

роль эмоций в конфликтах. Упражнение со-

стоит из графического изображения чувств, 

которые испытывает участник. Трудность для 

некоторых учащихся при выполнении этого 

задания заключалась в распознавании отрица-

тельных эмоций. 

Такие упражнения расширяют социальный 

контекст высшего педагогического образова-

ния, и, как следствие, способствуют решению 

задач профессиональной подготовки педаго-

гов. Они включают в себя подготовку к транс-

ляции и сохранению педагогических основ 

культуры родителей учащихся и их поликуль-

турной толерантности, накопление и развитие 

ресурсного потенциала для организации сов-

местной социально-педагогической деятель-

ности школы и семьи. 

На основе проделанной работы в рамках 

программы подготовки будущих учителей к 

конструктивному взаимодействию с родите-

лями учащихся нами были составлены реко-

мендации для педагогов и студентов в про-

цессе их обучения. 

Во-первых, студентам целесообразно со-
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бирать «Портфолио», «Педагогические ре-

комендации для родителей» (по актуальным 

проблемам семейного воспитания), конспек-

ты и сценарии родительских собраний.  

Во-вторых, в группах можно предложить 

решение кейсов, педагогических ситуаций и пр.  

В-третьих, одной из эффективных форм ра-

боты на практических занятиях будут являться 

организация и проведение будущими педаго-

гами мастер-классов по ведению родительских 

собраний, деловых игр и тренингов. 

В-четвертых, необходимо проанализиро-

вать собственный опыт, полученный в ходе 

педагогической практике, и представить 

свои наблюдения на научно-практической 

конференции в вузе.  

Выполнение предложенных рекомендаций, 

на наш взгляд, будет способствовать форми-

рованию готовности будущих учителей к кон-

структивному педагогическому взаимодей-

ствию с родителями учащихся в предстоящей 

профессиональной деятельности. 
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В статье приведены результаты исследования критического мышления у подростков, согласно кото-

рым у большинства респондентов имеет место достаточно высокий уровень развитости логического 

мышления. Между тем отмечены трудности в использовании гибкости мышления в процессе анализа 

той или иной информации, недостаточная креативность в работе с данными, что существенно снижа-

ет способности к самостоятельному освоению навыков критического мышления в учебе.  
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уществует несколько определений тер-

мина «критическое мышление». В кни-

ге «Психология критического мышления» 

Д. Халперн выделяет одно из самых про-

стых, передающее суть идеи: критическое 

мышление – это использование когнитивных 

техник или стратегий, которые увеличивают 

вероятность получения желаемого конечного 

результата [4]. Это определение характери-

зует мышление, как нечто отличающееся 

контролируемостью, обоснованностью и це-

ленаправленностью – такой тип мышления, к 

которому прибегают при решении задач, 

формулировании выводов, вероятностной 

оценке и принятии решений. 

В состоянии критического мышления че-

ловек старается достигнуть нужного резуль-

тата самыми эффективными для этого спо-

собами, выбор которых основан на долгих 

логических заключениях и просто разумном 

подходе. При этом нужно не просто позво-

лить потоку мыслей произвольно двигаться в 

выбранном направлении, а постоянно отсле-

живать его и контролировать, стараясь мак-

симально быстро выделять из своего созна-

ния ненужные элементы, препятствующие 

решению поставленной задачи. 

Современные авторы отмечают, что для 

характеристик критического мышления лич-

ности следует выделять такие компоненты как 

направленность на обнаружение и коррекцию 

противоречий, ошибок, точность формулиров-

ки утверждений, рациональную обоснован-

ность имеющихся рассуждений [1; 2]. 

Проблема формирования критического и 

самостоятельного мышления достаточно 

стара, но стала актуальной лишь в последнее 

время. Формирование критически мыслящей 

личности происходит еще в ранний период 

детства. Все потребности ребенка удовле-

творяются взрослым, и от него почти ничего 

не требуется. Однако, по мере того, как раз-

вивается его моторика и способность управ-

лять своим поведением, родители начинают 

ограничивать и направлять его активность. 

Исследование особенностей критического 

мышления у современных подростков прово-

дилось на базе МКОУ «Липковского ЦО № 1» 

(с. Липки, Тульская область). В диагностике 

приняли участие 26 обучающихся 8 класса. 

Возраст участников исследования: 14-15 лет, 

половое распределение: 11 девочек, 15 маль-

чиков. Разрешение родителей было получено. 

Для оценки уровня развития критического 

мышления у современных подростков в об-

щеобразовательной организации, использо-

ваны следующие методики: 

1. Тест-опросник интеллектуальных уме-

ний Ю.Ф. Гущина [7].  

2. Тест по критическому мышлению (СТТ-1) 

Н. Непряхина [6].  

3. Тест системного мышления SRT [5].  

4. Методика «Тип мышления» Г.В. Резап-

киной [3].  

С 
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Приведем результаты исследования. 

7 опрошенных (27%) имеют низкий уро-

вень интеллектуальных умений. Для таких 

учащихся характерно недостаточное разви-

тие мыслительных качеств, избегание ум-

ственной деятельности, опора на окружаю-

щий пример и подражание.  

8 человек (31%) со средним уровнем ин-

теллектуальных умений. Для таких детей ха-

рактерна достаточно выраженная привычка 

использовать самостоятельное мышление, 

анализировать и сравнивать поступающую 

информацию, но в некоторых ситуациях они 

проявляют пассивность и избегают самосто-

ятельности мышления.  

11 испытуемых (42%) с высоким уровнем 

интеллектуальных умений. У них достаточно 

высоко развита мыслительная сфера, харак-

терно активное использование различных 

логических приемов при получении и обра-

ботке информации, они склонны рациональ-

но и адекватно воспринимать данные, про-

исходящие из внешней среды. 

10 респондентов (38%) имеют низкий уро-

вень развития критического мышления – под-

ростки не привыкли использовать те или иные 

операции при анализе поступающей информа-

ции, заинтересованы скорее во внешней форме 

получения данных, нежели в их содержании, 

ими довольно легко манипулировать.  

13 человек (50%) со средним уровнем 

критического мышления. Для таких детей 

характерно умение распознать однозначно 

недостоверную информацию, но в случае, 

если присутствую внешние факторы мнимой 

истинности высказывания, они, скорее всего, 

доверятся ложному источнику.  

3 испытуемых (12%) с высоким уровнем 

критического мышления. Для подростков с 

высоким уровнем критического мышления 

типична развитая рациональность ума, по-

следовательность мышления, подросток не 

поддается на манипуляции и привык само-

стоятельно проверять получаемую информа-

цию на подлинность. 

В то время, как при оценке сформирован-

ности логических операций у большинства 

обучающихся, участвующих в исследовании, 

преобладает средний уровень, непосред-

ственно при оценке критического мышления, 

результаты оказались намного ниже. Таким 

образом, в выборке практически не представ-

лены подростки с высокими показателями 

критического мышления, а также достаточно 

многочисленной является подгруппа подрост-

ков с низким уровнем критичного мышления. 

4 опрошенных (15%) имеют низкий уро-

вень системного мышления. Эти подростки 

плохо способны увидеть последовательность и 

логику в некоторых событиях, редко видя за-

кономерность, испытывают сложности в том, 

чтобы найти выход из ситуации н основании 

применения логических операций мышлений.  

13 человек (50%) со средним уровнем си-

стемного мышления. Для таких детей харак-

терно умение применить логическое мышле-

ние, но далеко не всегда они используют 

приемы рационального мышления правиль-

но, нередко допускают ошибки.  

9 испытуемых (35%) с высоким уровнем 

системного мышления. Они не испытывают 

сложности в применении логического мыш-

ления при анализе ситуации, могут обнару-

жить закономерность в некоторых повторя-

ющихся ситуациях и разработать такой план 

действий, который позволит достигнуть по-

ставленную цель.  

8 человек (31%) со средним уровнем креа-

тивности мышления. Для таких подростков 

характерна удовлетворительная гибкость 

мышления, но в ситуации выбора они пред-

почитают работать по готовому шаблону и 

алгоритму несмотря на то, что могли бы 

справиться и без него.  

11 испытуемых (42%) с высоким уровнем 

креативности мышления. Они достаточно лег-

ко адаптируются к тем или иным изменениям 

в ситуации, могут мыслить с учетом дефицита 

информации, не испытывают трудностей, ко-

гда требуется что-то самостоятельно додумать, 

обобщить, либо понять. 

Таким образом, на констатирующем эта-

пе исследования обнаружен недостаточно 

высокий уровень развитости критического 

мышления среди большинства подростков – 

участников исследования. Несмотря на то, 

что у многих подростков на констатирую-

щем этапе присутствует достаточно высо-

кий уровень развитости логического мыш-

ления, они испытывают трудности в ис-

пользовании гибкости мышления в процессе 

анализа той или иной информации, недоста-
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точно креативны в работе с данными, что 

существенно снижает способности к само-

стоятельному освоению навыков критиче-

ского мышления в учебе. 

Для решения выявленных в результате 

диагностики проблем нами была разработана 

программа, направленная на развитие крити-

ческого мышления у подростков. Задачи 

программы:  

1. Повышение осведомлённости в вопро-

сах развития и определения критического 

мышления.  

2. Воспитание ценностного отношения к 

самостоятельности мышления в современной 

образовательной среде.  

3. Развитие отдельных компонентов кри-

тического мышления, таких как навыки ана-

лиза информации из различных типов источ-

ников, пояснения ситуации с помощью во-

просов, логических рассуждений, анализа и 

построения аргументов, установления при-

чинных связей и т. д.  

4. Формирование навыков работы с кон-

цептуальной информацией.  

5. Обучение подростков использованию 

критического мышления в работе с инфор-

мацией. 

Для работы с участниками программы 

предлагаются следующие методики коллек-

тивной работы: тренинговая технология при 

работе с подростками, беседы по заявленной 

тематике, ролевые игры, визуализация и са-

мопрезентация и др. Программа включает в 

себя 20 занятий, общая длительность каждо-

го из которых составляет 40-45 минут, заня-

тия для группы реализуются по 2-3 раза в 

неделю. Программа направлена на повыше-

ние осведомлённости в вопросах развития и 

определения критического мышления; вос-

питание ценностного отношения к самостоя-

тельности мышления в современной образо-

вательной среде; развитие отдельных компо-

нентов критического мышления, таких как 

навыки анализа информации из различных 

типов источников, пояснения ситуации с по-

мощью вопросов, логических рассуждений, 

анализа и построения аргументов, установ-

ления причинных связей и т. д. 
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фликтного поведения. Подросток подобным образом пытается утвердить свою позицию как в от-
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ктуальность темы исследования обуслов-

лена тем, что решающее значение на вы-

бор поведения в конфликте имеют установки, 

потребности, образ мышления, привычки под-

ростков и модели их поведения. При профи-

лактике конфликтов в подростковом возрасте 

важно формировать мораль как значительный 

фактор, позволяющий предупредить развитие 

конфликта, переход его в экстремальные эмо-

циональные формы. На эффективность профи-

лактики конфликтов влияют индивидуально-

личностные особенности подростков.  

Рассмотрим более подробно, что такое 

конфликт. Итак, конфликт выступает как би-

полярное явление, противостояние двух 

начал, проявляющее себя в активности сто-

рон, направленной на преодоление противо-

речия, причем стороны конфликта представ-

ляются активным субъектом (субъектами).  

А.В. Гур считает, что в конфликтном пове-

дении подростков могут проявляться харак-

терные черты противодействия состоянию за-

висимости и стремлению отделиться от взрос-

лых в своей самостоятельности [1, с. 211].  

Одна из наиболее острых современных 

проблем, стоящих перед учителями и роди-

А 
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телями – проблема повышенной конфликт-

ности подростков.  

Одной из задач нашего исследования бы-

ло проведение психодиагностического об-

следования подростков с целью выявления 

уровня конфликтности подростков и уровня 

их эмпатийных способностей.  

Эмпирическое исследование проявлений 

конфликтности у подростков проходило на 

базе МБОУ Центр Образования № 12 г. Тулы. 

Диагностика особенностей проявления 

конфликтности у подростков проводилась 

среди учеников 7-х классов. В исследовании 

приняло участие 30 подростков в возрасте 

12-13 лет, из них 14 мальчиков и 16 девочек.  

Целью эмпирического исследования явля-

лось изучение проявлений конфликтности 

подростков и выявление взаимосвязей между 

конфликтностью подростков и проявлением 

у них эмпатии и толерантности.  

Диагностическая программа исследования 

приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

МЕТОДИКИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ И УРОВНЯ ИХ ЭМПАТИЙНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Название методики, ее автор Цель проведения методики 

Тест К. Томаса «Поведение в конфликтной 

ситуации» 

Изучение личностной предрасположенности 

к конфликтному поведению человека 

Тест на оценку уровня личного конфликта 

(методика Д.М. Рамендик) 

Выявление степени конфликтности личности 

в процессе деятельности 

Опросник уровня агрессивности Басса-Дарки Выявление форм агрессивных и враждебных 

реакций 

Методика В.В. Бойко «Диагностика уровня 

эмпатии» 

Выявление доминирующего канала эмпатии 

и определение общего уровня эмпатии 

Опросник измерения уровня толерантности 

(В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура) 

Выявление общего уровня толерантности 

 

Результаты эмпирического исследования 

свидетельствуют о том, что у подростков по-

вышенный уровень агрессивности и кон-

фликтности, и большинство (18 подростков) 

не выбирают адекватную стратегию поведе-

ния в конфликте. Профилактика конфликтов 

выступает наиболее оптимальным и целесо-

образным способом в практике воспитатель-

ной работы с подростками, поскольку от-

крывает для них возможность разрешения 

противоречий на стадии зарождения кон-

фликтной ситуации, не допуская углубления 

и разрастания пространства конфликта, не-

сущего негативно травмирующие послед-

ствия для неустойчивой психики подростка и 

его отношений с окружающими. 

Психолого-педагогическая профилактика, 

отношение к конфликтам включают в себя 

всестороннее психологическое и педагогиче-

ское изучение личности подростка. Сюда же 

включаются и выявление, и изучение небла-

гоприятных факторов окружающего социу-

ма, выбор методов, корректирующих окру-

жающую среду. Здесь идет речь о методах 

воспитания и учете индивидуальных особен-

ностей [3, с. 56]. 

Наиболее эффективной формой профи-

лактики конфликтов является предупрежде-

ние их причин. Данная деятельность прояв-

ляется на разных уровнях: 

 социальный уровень представляет рабо-

ту с группой и внешней средой по установ-

лению позитивных отношений на основе 

принципов уважения прав личности, дове-

рия, поддержки и др.; 

 психологический уровень предполагает 

личностную ориентацию в упреждении кон-

фликтов, воздействие на мотивационно-

ценностные образования каждого подростка 

[2, с. 341]. 

Формой профилактики конфликтов вы-

ступает поддержание сотрудничества в меж-
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личностном общении подростков, а к мето-

дам профилактики конфликтного поведения 

в подростковом возрасте также относятся 

различные программы по профилактике 

конфликтов подросткового возраста.  

Нами была разработана программа про-

филактики конфликтов в подростковом воз-

расте «Стоп конфликт». Примеры планиро-

вания нескольких занятий программы пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Название и цель занятия Содержание Оборудование 

«Мотивы агрессивного  

поведения» 

Цель: изучить мотивы 

агрессивного поведения 

Упражнение «Здравствуйте» 

Упражнение «Шла Саша  

по шоссе» 

Карточки  

со скороговорками 

«Отношение к конфликтам». 

Цель: научиться адекватно 

реагировать на конфликтные 

ситуации 

Упражнение «Ассоциация со 

встречей».  

Упражнение «Смена акцентов». 

Упражнение «Ладошки дружбы». 

Бумага, ручки. 

«Управление конфликтами»  

Цель: сформировать  

отношения к конфликтам, 

как к новым возможностям 

самосовершенствования 

Упражнение «Ревущий мотор» 

Упражнение «А или Б» 

Упражнение «Бесплатные советы» 

Бумага, ручки. 

 

Организация психологической работы 

по снижению уровня профилактики кон-

фликтности является наиболее эффектив-

ной в том случае, если эта работа прово-

дится с учетом форм, причин и особенно-

стей проявления конфликтного поведения 

у подростков, а также направлена на фор-

мирование эмпатийных способностей в со-

вокупности со снижением конфликтности 

поведения и формированием новых форм 

поведения.  

Разработанная нами программа по профи-

лактике конфликтов «Стоп конфликт» может 

быть использована в работе педагогов с целью 

создания условий деятельности и взаимодей-

ствия подростков, которые минимизировали 

бы вероятность возникновения и деструктив-

ного развития противоречий между ними. 
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В статье рассмотрен вопрос агрессии, в частности, у детей дошкольного возраста. Данный возрастной 
период рассматривается как один из самых важных в становлении личности человека, именно в этом 
возрасте проблема агрессии становится актуальной. В статье раскрывается понятие агрессии и агрес-
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лово «агрессия» происходит от латин-

ского слова «aggredi», что означает 

«нападать». Эта дефиниция издавна бытует в 

европейских языках, однако значение ее бы-

ло не всегда одинаковым. До начала XIX в. 

агрессивным поведением считалось любое 

активное поведение как доброжелательное, 

так и враждебное. По истечении времени 

значение этого слова стало носить более уз-

кий характер. Под агрессивным поведением 

стали понимать именно враждебное поведе-

ние по отношению к окружающим [8, с. 32].  

Вопросы агрессии и агрессивного поведе-

ния в психологической литературе характе-

ризуются сложностью и многогранностью, 

так как, несмотря на значительное число ис-

точников, приводящих анализ данного фе-

номена, в психологии на настоящий момент 

не сформулировано как единого и общепри-

нятого определения агрессии и агрессивного 

поведения, так и определения границ их 

сущности и проявлений. 

Например, в психологическом словаре 

определение агрессии звучит так: «агрессия – 

мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам и правилам сосуще-

С 
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ствования людей в обществе, наносящее 

вред объектам нападения (одушевленным и 

неодушевленным), приносящее физический 

ущерб людям или вызывающее у них психо-

логический дискомфорт (отрицательные пе-

реживания, состояние напряженности, стра-

ха, подавленности)» [5, с. 131].  

К. Лоренц писал: «Агрессия, проявление 

которой часто отождествляется с проявлени-

ем “инстинкта смерти”, – это такой же ин-

стинкт, как и все остальные, и в естествен-

ных условиях также, как и они, служит со-

хранению жизни и вида. У человека, кото-

рый собственным трудом слишком быстро 

изменил условия своей жизни, агрессивный 

инстинкт часто приводит к губительным по-

следствиям, но аналогично хотя не столь 

драматично обстоит дело с другими ин-

стинктами» [4, c. 154]. 

Согласно ученому, агрессия берет начало, 

прежде всего, из врожденного инстинкта 

борьбы за выживание, который присутствует у 

людей также, как и у любых других живых 

существ. Он считал, что агрессивная энергия, 

имеющая своим источником инстинкт борьбы 

за выживание, генерируется в организме спон-

танно, непрерывно, в постоянном темпе, регу-

лярно накапливаясь с течением времени. Чем 

большее количество агрессивной энергии име-

ется в данной момент, тем меньшей силы сти-

мул требуется для того, чтобы агрессия «вы-

плеснулась» во вне [4, с. 116].  

Агрессивность, по Р.С. Немову, понима-

ется как враждебность – поведение человека 

в отношении других людей, которое отлича-

ется стремлением причинить им неприятно-

сти, нанести вред. Психолог предполагал, 

что за агрессивным поведением лежит осо-

бого рода мотив, получивший название мо-

тив агрессивности. Также он произвел ана-

лиз различных точек зрения о происхожде-

нии агрессивного поведения и описал моти-

вационные тенденции, связанные с агрес-

сивным поведением [6, с. 456].  

Несмотря на то, что определений такого 

явления как «агрессия» очень много, и в 

каждом из них свое толкование, своя интер-

претация, идея причинения ущерба другому 

субъекту присутствует практически везде. 

Существует множество теоретических 

обоснований возникновения агрессии, ее 

природы и факторов, влияющих на ее прояв-

ление. Агрессию можно отнести:  

 к враждебным побуждениям и задаткам;  

 к потребностям, активизируемым внеш-
ними стимулами;  

 к познавательным и эмоциональным 
процессам;  

 к актуальным социальным условиям в 
сочетании с предшествующим научением. 

Как и любое психическое явление, она 

имеет свою структуру, отражающую ее сущ-

ностные характеристики. 

Каждая личность обладает определенным 

уровнем агрессивности, так как агрессия яв-

ляется неотъемлемой частью активности и 

адаптивности человека. 

Данные современных исследований в обла-

сти психологии, медицины и социологии по-

казывают, что в наше время возросло количе-

ство людей, которые все чаще проявляют в 

поведении агрессивные тенденции и стремле-

ния. В первую очередь, на наш взгляд, это 

связанно с социально-психологическим фо-

ном жизни, который и определяет выбор это-

го типа коммуникативного взаимодействия – 

агрессивного. Именно рост эмоционального 

напряжения среди взрослых и приводит к 

распространению психического напряжения 

среди детей [8, с. 67]. 

Дети, особенно дошкольного возраста, ча-

сто перенимают поведение взрослых, в том 

числе агрессивное и, как следствие, демон-

стрируют его среди сверстников, например, в 

дошкольных учреждениях, просто во дворе 

или на детской площадке. В связи с этим очень 

актуален вопрос в современной педагогике о 

профилактике и поиске путей выявления и 

преодоления агрессивного поведения [8, с. 135]. 

Самое главное, на наш взгляд, необходимо 

развивать умение детей с раннего возраста 

жить в обществе, понимать и правильно вос-

принимать чувства и эмоции других, а также 

научиться управлять своими чувствами и эмо-

циями. В дошкольном образовании эта задача 

одна из важнейших и первостепенных, так как 

именно в дошкольном периоде и закладыва-

ются основы социальных норм. 

В поведенческой норме проявление агрес-

сивности не считается нарушением: агрес-
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сивность выполняет защитную функцию и 

помогает адаптироваться. Есть возрастные 

особенности, когда агрессивность детей уси-

ливается: в год, три, семь. Настороженность 

должна вызывать ситуация, когда агрессия 

становится надситуативным, постоянным 

переживанием ребенка. У определенной ка-

тегории детей наблюдается агрессия как 

устойчивая форма поведения и впоследствии 

превращается в качество личности. В итоге 

это приводит к массе проблем не только для 

окружающих, но и для самого ребенка. У не-

го снижается продуктивный потенциал и 

возможности полноценного общения, де-

формируется личностное развитие.  

У психологов и педагогов нет однознач-

ного мнения о природе агрессии. Например, 

К. Лоренц и З. Фрейд в своих работах, посвя-

щенных агрессии, в качестве источников 

называли биологические особенности и эмо-

циональную возбудимость [4, с. 131; 7, с. 112]. 

Другие исследовали, например А. Бандура, от-

мечали социальные причины: положение в 

коллективе, семье, умение общаться со сверст-

никами, развитие игровых навыков [1, с. 127]. 

Значительное место в формировании агрес-

сивного поведения у детей, особенно до-

школьного возраста, занимают особенности 

социальной среды. Дети берут знания о моде-

лях агрессивного поведения из трех основных 

источников: семья, сверстники и СМИ.  

Огромное количество исследований таких 

ученых как, Д. Ричардсон, Р. Бэрон, показы-

вают зависимость между негативными взаи-

моотношениями в системе «родитель – ребе-

нок», эмоциональной депривацией в семье и 

детской агрессией. Например, установлено, 

что если у ребенка сложились негативные 

отношения с одним или обоими родителями, 

то тенденции развития позитивности само-

оценки и «Я – концепции» не находят под-

держки в оценках родителей. Также если ре-

бенок не ощущает родительской опеки или 

поддержки, то вероятность противоправного 

поведения существенно возрастает. Кроме 

этого, ухудшаются отношения со сверстни-

ками, проявляется агрессивность по отноше-

нию к собственным родителям [2, с. 135]. 

На социализацию агрессии оказывают 

влияние два основных фактора: 

 образец отношений и поведения роди-

телей;  

 характер подкрепления агрессивного 

поведения со стороны окружающих. 

Важную роль в поведении ребенка также 

играют его социальные контакты со сверстни-

ками. Дети учатся вести себя агрессивно, 

наблюдая за подобным поведением других де-

тей. Проявление агрессивных реакций у до-

школьников в ответ на насмешки детей, кон-

фликты с другими людьми и прочих ситуациях 

– явление достаточно распространенное. В его 

основе лежит целый комплекс личностно зна-

чимых переживаний, которые могут быть свя-

заны с обидой, ущемленным самолюбием и др. 

Реакции такого типа всегда имеют избиратель-

ную направленность. Впервые они возникают 

в ситуации психотравмирующего характера.  

Иногда агрессивность стимулируется у 

детей косвенно: через компьютерные игры, 

мультфильмы и фильмы, телепередачи и т. д. 

В настоящее время демонстрация в сред-

ствах массовой информации моделей агрес-

сивного поведения усилена, поэтому необ-

ходимо ограничивать просмотр детей носи-

телей с такой информацией.  

К сожалению, не все причины возникно-

вения агрессивного поведения можно устра-

нить. Важно создать для ребенка эмоцио-

нальный комфорт, пытаться разъяснить ему 

его переживания, а затем на этой основе 

формировать адекватное отношение к сло-

жившейся ситуации, вырабатывать адекват-

ные способы поведения и решения.  

Для того чтобы работать эффективно в 

данном направлении необходимо знать ха-

рактерные особенности проявления агрессии 

у детей. Ведь эти проявления можно наблю-

дать уже в самом раннем возрасте ребенка. В 

первые годы жизни агрессия проявляется в 

импульсивных приступах упрямства, кото-

рые не поддаются управлению взрослыми. 

Об агрессии нельзя судить только по внеш-

ним ее проявлениям. Необходимо выявлять 

мотивы для правильной и своевременной диа-

гностики, а на основе нее уже разработать кор-

рекционные программы. Мотивационная 

направленность в детском возрасте может быть 

различна: демонстрация себя, достижение сво-

их целей, подавление и унижение другого [3].  
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Агрессия – сложное явление, имеющее 

свои формы выражения, причины и цели. 

Кроме того, что агрессивное поведение 

направлено на причинение вреда другим, 

оно накладывает отрицательный отпечаток 

на личностное развитие ребенка, осложняет 

взаимоотношения с окружающими. Поэтому 

в дошкольный период детства необходимо 

предпринять своевременные меры, которые 

будут направлены на преодоление внутрен-

ней изоляции, на формирование в ребенке 

способности видеть и понимать других. 
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 научном знании существует множество 
исследований, посвященных проблеме 

уверенности в себе. Данная проблема явля-
ется актуальной на сегодняшний день, по-
скольку уверенность, по определению со-
временных ученых, это свойство личности, 
которое обеспечивает эффективность дея-
тельности и общения, успешность адаптации 
в социальной среде [8, с. 58].  

В наше время человеку приходится управ-
лять карьерой, быть ответственным, так как 
конкуренция на рынке труда имеет жесткий 
характер, и за человека никто не сделает его 
работу [11, с. 56].  

Навыки уверенного поведения могут быть 
очень важным подспорьем для студентов в 
процессе поиска себя как молодого специа-
листа. Важно отметить, что эти навыки мож-
но получить в любом возрасте, если поста-
вить перед собой такую цель. Уверенность в 
себе является более глубинной личностной 
характеристикой, нежели уверенное поведе-
ние. Уверенность находится внутри челове-
ка, а уверенное поведение является след-
ствием этого состояния. Тем не менее через 
изменение своего поведения можно повлиять 
и на собственное ощущение уверенно-
сти/неуверенности.  

Термин «уверенность в себе» был впервые 
использован Дж. Вольпе [4, с. 12], а ученые      
А. Бандура и Уолтес Р., А. Сальтер, Э. Селиг-
ман и др. определили его основные струк-
турно содержательные и описательные ха-
рактеристики [2, с. 56; 18, р.11; 19, р. 16]. 
Так, например, И.В. Вайнер уверенность в 

себе рассматривает как психическое состоя-
ние, эмоции, чувство [3, с. 6]; В.Г. Ромек как 
черту характера [13, с. 96]; А.И. Крупнов и 
М.А. Селиверстова как многомерную харак-
теристику субъекта, включающую в себя 
эмоциональный, поведенческий, когнитив-
ный и самооценочный ее компонент [8, с. 
180]; Д.А. Леонтьев как терминальную ин-
дивидуальную ценность [9, с.11].  

Уверенность в себе как психологический 
конструкт в разные годы трактовался иссле-
дователями по-разному. К началу 70-х годов 
ХХ века сформировалось представление об 
уверенности в себе как о комплексной ха-
рактеристике личности, включающей в себя 
три компонента: 

 эмоциональный компонент, который за-
ключается в смелости личности в социаль-
ных контактах и, таким образом, в отсут-
ствии социальных страхов; 

 когнитивный компонент, который «от-
ражает силу убежденности человека в соб-
ственной эффективности»;  

 поведенческий компонент, который со-
держит в себе «использование личностью 
конкретных правил, складывающихся из от-
дельных навыков демонстрации уверенно-
сти» [17, с. 1310].  

Д. Добсон и К. Добсон в рамках когни-
тивной модели выделяют два источника 
нашего восприятия: 1) факты и обстоятель-
ства, связанные с конкретной ситуацией, в 
которой мы оказались; 2) наши убеждения, 
допущения и схемы. Взаимодействия между 
ними формируют мыслительный процесс в 

В 
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конкретной ситуации – то, что мы называем 
автоматическими мыслями. С точки зрения 
когнитивно-поведенческого подхода, именно 
автоматические мысли человека влияют на 
уверенное поведение [6, с. 28].  

Джудит Бек считает, что эмоциональное со-
стояние и поведение людей связано с тем, как 
они интерпретируют происходящее. Сама си-
туация не определяет напрямую наши чувства 
и поступки; эмоциональные реакции опосре-
дованы восприятием ситуации [1, с. 87]. 

Для выявления возможных проблем, свя-
занных с недостаточной уверенностью в пове-
дении, в общеобразовательной организации 
было проведено эмпирическое исследование.  

Исследование проводилось на базе Тульско-
го государственного педагогического универ-
ситета им. Л.Н. Толстого. В нем приняло уча-
стие 16 человек (девушки).  

Диагностическую базу исследования соста-
вили следующие методики: В.Г. Ромек «Тест 
уверенности в себе» [11]; Ч.Д. Спилберг – 
Ю.Л. Ханин «Шкала личностной и ситуатив-
ной тревожности» [16]; О.А. Сагалакова,      
Д.В. Труевцев. «Опросник социальной тревоги 
и социофобии» [14]; Т.В. Дембо-Рубинштейн, 
«Метод определения самооценки» [5]; Рай-
монд Кеттелл (адаптация: В.И. Похилько,   
А.С. Соловейчик, А.Г. Шмелев) «Стандартный 
многофакторный личностный опросник Кет-
телла 16PF» форма А/В [7].  

Анализ результатов исследования студен-
тов по методике «Тест уверенности в себе» 
[11] показал, что большая часть опрошенных 
показывает средний уровень уверенности в 
себе – 12 человек, что составляет 75%. По 
показателю «социальная смелость» группа 
разделилась пополам:  

50% имеет высокий уровень, а 50% – низ-
кий. Проявление инициативы в социальных 
контактах дается легко только 50% респонден-
тов, 37% студентов имеет средний показатель, 
а 13% – испытывают трудности в проявлении 
инициативы в социальных контактах.  

Результаты, полученные по методике 
«Шкала личностной и ситуативной тревож-
ности» [16] выглядят следующим образом: 
50% респондентов имеет высокий уровень 
ситуативной тревожности, которая проявля-
ется не только уровнем актуальной тревоги 
испытуемого, но и показывает, находится ли 
он под воздействием стрессовой ситуации и 
какова интенсивность этого воздействия на 

него. У 38% студентов уровень ситуативной 
тревожности средний, и у 12% – низкий.  

63% опрошенных имеют высокий показа-
тель по шкале «личностная тревога», что го-
ворит о тревожности как о конституцио-
нальной черте, обусловливающей склон-
ность воспринимать многие ситуации как 
угрожающие, что влечет за собой определен-
ную реакцию. Как предрасположенность 
личная тревожность активизируется при вос-
приятии определенных стимулов, расценива-
емых человеком как опасные для самооценки, 
самоуважения. При высокой личностной тре-
вожности каждая из этих ситуаций будет об-
ладать стрессовым воздействием на субъекта 
и вызывать у него выраженную тревогу. 
Средний уровень личностной тревоги показа-
ли 37% респондентов, а низкого уровня нет 
ни у кого из группы опрошенных.  

Исследование уровня тревоги студентов 
было также проведено по методике «Опрос-
ник социальной тревоги и социофобии» [14], 
в результате чего были получены следующие 
данные: 31% респондентов имеет высокий 
уровень социальной тревоги и социофобии, 
44% – средний, и 25% – низкий.  

«Метод определения самооценки» [5] по-
казал следующие результаты в группе: 88% 
студентов имеют высокий уровень притяза-
ний, и только 12% – средний. Это говорит о 
том, что большинство опрошенных адекват-
но оценивают свои возможности и ставят 
перед собой амбициозные цели. Высокий 
уровень самооценки имеют 69% респонден-
тов, средний – 6%, низкий – у 25% девушек.  

Исследуя расхождения между уровнем 
притязаний и самооценкой, обнаружены 
следующие данные: 44% имеют большой 
разрыв, что говорит о конфликте между 
стремлением и возможностями респонден-
тов. При таком сильном расхождении уро-
вень притязаний не только не стимулирует, 
но, напротив, тормозит личностное развитие. 
50% имеют средний разрыв, что свидетель-
ствует об адекватной постановке целей, ко-
торые побуждают развиваться. 6% (один че-
ловек) имеют низкий уровень разрыва между 
уровнем притязаний и самооценкой, что ука-
зывает на недостаточные амбиции и мотива-
цию к росту.  

Для исследования некоторых личностных 
качеств, которые могут влиять на уверенное 
поведение, был использован «Стандартный 
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многофакторный личностный опросник Кет-
телла 16PF» форма А/В [7]. По интересую-
щим нас в исследовании качествам были по-
лучены следующие результаты.  

По шкале «замкнутость/общительность» 
69% респондентов имеют средний уровень, 
19% – высокий и 12% – низкий. Чем выше 
уровень, тем ближе респондент ко второй 
составляющей шкалы (в данном случае у 
общительности) и наоборот.  

По критерию «подчиненность/доминант-
ность» большинство опрошенных (75%) по-
казали средний уровень, на низком уровне 
19% и на высоком 6%.  

По показателю «робость/смелость» 19% 
студентов имеют высокий уровень, 62% – 
средний и 19% – низкий.  

Большая часть группы (56%) показала 
среднее значение в исследовании критерия 
«доверчивость/подозрительность», а 25% 
студентов скорее доверчивы (низкий уро-
вень), 19% – имеют тенденцию к подозри-
тельности.  

Более половины опрошенных (56%) ско-
рее тревожны, чем спокойны. Об этом гово-
рят результаты исследования по шкале «спо-
койствие/тревожность». Средний показатель 
у 31% опрошенных, а низкий (что говорит о 
спокойствии) лишь у 13%.  

При анализе «расслабленности/напряжен-
ности» выявлено 31% студентов с высоким 
показателем, 56% – со средним и только 13% – 
с низким.  

По результатам исследования было выяс-

нено, что в целом у студентов группы доста-
точно адекватный уровень уверенности в се-
бе (средний и высокий), однако есть сложно-
сти с социальной смелостью и инициативой 
в социальных контактах. Довольно высокий 
уровень личной и ситуативной тревожности 
может быть помехой в уверенном поведении 
и реализации целей. В связи с этим мы раз-
работали и реализовали программу, позво-
ляющую снизить уровень тревожности и по-
высить социальную смелость, а также полу-
чить навыки уверенного поведения студен-
там, участвующим в исследовании.  

Проведенное исследование позволило вы-
явить проблемные зоны и наметить мишени 
психологического воздействия. Результатом 
проведения данного исследования стала про-
грамма формирования навыков уверенного 
поведения у студентов педагогических спе-
циальностей.  

Основу данной программы составляет 
тренинг уверенного поведения.  

Когнитивно-поведенческий тренинг осу-
ществляется в два этапа. На первом этапе 
формируется когнитивная основа навыка, на 
втором она реализуется в ролевой игре или 
реальном взаимодействии с другими людьми 
[12, с. 14]. В программу также включен цикл 
семинаров и индивидуальные задания для 
самоанализа. Результатом данной работы 
должно быть приобретение новых навыков 
уверенного поведения студентами: вначале в 
виде схем и описаний, а далее в виде присво-
ения новых моделей поведения. 
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роблеме изучения эмоционально-воле-

вой сферы личности посвящены фун-

даментальные труды Л.С. Выготского [5], 

К.Э. Изарда [7], Е.П. Ильина [8], А.Н. Леон-

тьева [9], С.Л. Рубинштейна [13] и других 

ученых, в которых теоретически обоснована 

и экспериментально доказана неразрывная 

связь эмоциональной и волевой сфер лично-

сти, поскольку эмоции обеспечивают общую 

мобилизацию всех систем организма.  

Одним из ведущих зарубежных ученых, 

исследовавших человеческие эмоции в раз-

личных аспектах, является американский 

психолог К. Изард. Он старался объяснить, 

каким образом эмоции образуют существен-

ную часть человеческого сознания, познания 

и действия; рассматривал человеческие эмо-

ции в непосредственной связи с познава-

тельной способностью и деятельностью че-

ловека [7, с. 73].  

По мнению отечественного психолога 

А.Н. Леонтьева, эмоции не только соответ-

ствуют той деятельности, в которой они воз-

никают, но и возникают вслед за актуализа-

цией мотива (потребности) и до рациональ-

ной оценки субъектом своей деятельности 

[9, с. 194].  

Эмоции (от лат. emovere – возбуждать, 

волновать) – особый класс психических про-

цессов и состояний, которые связаны с ин-

стинктами, потребностями и мотивами. Они 

отражают значимость действующих на чело-

века явлений и ситуаций для осуществления 

его жизнедеятельности в форме непосред-

ственного переживания (удовлетворения, 

радости, страха и т. д.). Эмоции человека от-

ражают состояние, процесс и результат удо-

влетворения потребности. По эмоциям мож-

но определить, какие в данный момент для 

человека актуальны потребности и интересы 

[6, с. 580]. Сопровождая практически любые 

проявления активности субъекта, эмоции 

служат одним из главных механизмов внут-

ренней регуляции психической деятельности 

и поведения, направленного на удовлетворе-

ние актуальных потребностей.  

Необходимо также отметить влияние на 

эмоционально-волевую сферу личности та-

кого внешнего воздействия, как космическая 

погода, в частности, электромагнитного поля 

Земли. Ученые, проводя многочисленные 

исследования, показали, что при умеренном 

снижении электромагнитного поля, утрачи-

ваются навыки социального поведения, про-

является агрессия. На сегодняшний день 

климатологи отмечают, что за прошедшее 

столетие интенсивность электромагнитного 

поля упала более чем на 10%, и это измене-

ние может длиться в течение тысячи лет                 

[16, с. 247]. Поэтому исследования эмоцио-

нально-волевой сферы личности на сего-

дняшний день актуально как никогда.  

Проблему волевой сферы рассматривают 

многие ученые, порождая дискуссии и споры. 

Одним из первых о проблеме преодоления пи-

сал известный русский физиолог И.П. Павлов. 

Важное условие достижения цели автор 

называет не что иное как существование 

П 
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препятствий. Если препятствия отсутствуют, 

то человек не получает должного стимули-

рования для осуществления деятельности. 

Чем больше возникает препятствий, тем 

сильнее срабатывает инстинкт «преодоле-

ния». И.П. Павлов считал, что данным ин-

стинктом «преодоления» определяется вся 

сила, вся интенсивность жизни. Только в 

случае наличия препятствий на пути к цели 

активизируется «рефлекс цели», без которо-

го достижение поставленной цели невоз-

можно [13, с. 72]. По мнению И.М. Сечено-

ва, просто так человек не станет проявлять 

силу воли, для этого нужна веская причина, 

мотив [14, с. 181].  

По мнению Г.Л. Тульчинского, для чело-

веческого поступка такой преградой может 

быть не только внешнее препятствие, огра-

ничивающее двигательную активность, но и 

содержание его собственного самосознания, 

контролирующие интересы и т. д. Воля как 

инстинкт свободы проявляется на всех уров-

нях личности, выполняет функцию подавле-

ния одних потребностей и стимулирования 

других, способствует проявлениям характера, 

самоутверждению личности от умения посто-

ять за себя до самопожертвования [15, с. 120].  

Воля предполагает самоограничение, сдер-

живание некоторых достаточно сильных 

влечений, сознательное подчинение их дру-

гим, более значимым и важным целям, уме-

ние подавлять непосредственно возникаю-

щие в данной ситуации желания и импульсы. 

Существенными признаками волевого дей-

ствия являются усиленное внимание к тако-

му действию и отсутствие непосредственно-

го удовольствия, получаемого в процессе и в 

результате его выполнения. Имеется в виду, 

что волевое действие обычно сопровождает-

ся отсутствием эмоционального, а не мо-

рального удовлетворения. Нередко усилия 

воли направляются человеком не столько на 

то, чтобы победить и овладеть обстоятель-

ствами, сколько на то, чтобы преодолеть са-

мого себя [11, с. 430].  

Проблемами подросткового возраста за-

нимались Л.И. Божович [3], В.С. Мухина 

[10], Л.С. Выготский [4], и др. Подростковый 

возраст ими определяется как сложный, пе-

реходный, критический, имеющий в станов-

лении личности важнейшее значение. В под-

ростковом возрасте расширяется объем дея-

тельности, закладываются основы сознатель-

ного поведения, формируются нравственные 

представления, качественно меняется характер. 

В ходе бурного роста и физиологической пере-

стройки подросткового организма могут воз-

никнуть тревоги, повышенная возбудимость, 

изменчивость настроений, эмоциональная не-

устойчивость. Из-за неумения управлять свои-

ми эмоциями у подростка происходит борьба 

за признание своих прав и самостоятельности, 

что приводит к конфликтам со сверстниками и 

взрослыми. В результате возникает кризис 

подросткового возраста [1, с. 314]. О необхо-

димости регулировать эмоциональное состоя-

ние детей писал В.М. Бехтерев, считая, что 

необходимо устранять отрицательные (угне-

тающие) эмоции, а переживание положи-

тельных эмоций способствует нормальному 

развитию ребенка, в том числе и интеллекту-

альному [2, с. 230].  

Подростковый возраст – это самый ответ-

ственный период времени жизни, так как в ре-

бенке стабилизируются черты характера, фор-

мируются нравственные основы, социальные 

установки, отношения к себе, к людям, к об-

ществу; появляется новая черта – более высо-

кий уровень самосознания [3, с. 32]. Поэтому 

для подростка важна не только поддержка и 

понимание со стороны взрослых, но и пони-

мание сложных процессов зарождения эмо-

ций, использование этих знаний в управле-

нии своей эмоционально-волевой сферой. 
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 настоящее время система образования 

в России ставит в качестве доминирую-

щего принципа обучения принцип гуманиза-

ции и дифференциации обучения детей. Дан-

ный принцип заключается в том, что образо-

вание должно быть ориентировано на интере-

сы, способности и потребности детей непо-

средственно с заботой об их здоровье и эмо-

циональном состоянии. Следовательно, фор-

мирование оптимальной среды для развития 

личности ребенка – одна из главных задач об-

разовательной политики государства, что и 

декларируется в законе «Об образовании». 

Понятие «среда» является предметом изу-

чения многих наук, например, таких, как 

философия, социология, психология, педа-

гогика и др. Понятие образовательной сре-

ды рассматривается с разных позиций, раз-

ными авторами. 

По мнению А.Г. Асмолова, понятие образо-

вательной среды – одно из ключевых психоло-

гических и педагогических понятий [1, с. 6]. 

Г.Ю. Беляев, рассматривая понятие «образова-

тельная среда» с педагогической точки зрения, 

понимает его как учебно-воспитательную сре-

ду конкретного образовательного учрежде-

ния, моделируемую педагогической деятель-

ностью педагогов-предметников и управлен-

ческого персонала учреждения [4, с. 10].  

С.Л. Новоселова же трактует данное понятие 

как единство социальных и предметных 

средств обеспечения разнообразной деятель-

ности ребенка [5, с.11]. 

Рассматривая данный контекст, особенно 

важно отметить выявленные психологами ос-

новные потребности и возможности развития, 

которые обеспечивает детям личностно-ориен-

тированная среда [1, с. 2]. Это возможности 

удовлетворения и развития потребностей 

личности в безопасности; любви, уважении и 

признании; труде и значимой деятельности; 

сохранении и повышении самооценки и др. 

Раскрывая понятие «образовательная среда» 

нельзя не затронуть вопрос ее психологиче-

ской безопасности и комфортности. 

В целом, психологическая безопасность и 

комфортность изучается в трех направлениях:  

1) исследования социальных, экономиче-

ских, психологических последствий чрезвы-

чайных ситуаций, аварий, катастроф;  

2) исследования различного рода рисков: 

политических, экологических, инвестицион-

ных, кредитных, технологических и прочих;  

3) исследования культуры безопасности 

как свода норм, убеждений, ценностей, уста-

новок людей, уменьшающих возможность 

попадания их в опасные условия. 

Под «психологической безопасностью обра-

зовательной среды» понимается состояние об-

разовательной среды, способствующее удовле-

творению потребностей в личностно-довери-

тельном общении, свободное от проявлений 

психологического насилия во взаимодействии, 

создающее референтную значимость среды и 

обеспечивающее психическое здоровье вклю-

ченных в нее участников [3, с. 44]. 

В 
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Если рассматривать концепцию психиче-

ской безопасности образовательной среды, 

то можно выделить несколько основных по-

ложений:  

1. Образование есть отрасль человекопро-

изводства. Это означает, что школа как со-

циальный институт по формированию лич-

ности должна стараться создавать стабиль-

ные условия, чтобы снизить риск нанесения 

вреда в процессе формирования и развития 

личности.  

2. Образовательная среда как часть обра-

зовательного пространства. Единое образо-

вательное пространство создается за счет 

образовательной политики, направленной на 

сохранение и укрепление физического, пси-

хического, социального здоровья всех субъ-

ектов системы образования.  

3. Угрозы психологической безопасности 

образовательной среды. Основной угрозой во 

взаимодействии участников образовательной 

среды является получение психологической 

травмы, в результате которой наносится 

ущерб позитивному развитию и психическо-

му здоровью, отсутствует удовлетворение ос-

новных потребностей, то есть возникает пре-

пятствие на пути к самоактуализации. 

4. Обеспечение психологической безопас-

ности образовательной среды. Обеспечение 

психологической безопасности образова-

тельной среды должно быть приоритетным 

направлениям деятельности психологиче-

ской службы в системе образования. 

Также крайне важен принцип психологи-

ческой комфортности, который является од-

ним из доминирующих принципов образова-

ния согласно современным представлениям 

педагогики и психологии. В соответствии с 

данным принципом происходит снятие всех 

стрессобразующих факторов учебного про-

цесса, а также формирование во время заня-

тий такой атмосферы, которая раскроет по-

тенциал детей, предоставит им чувство пол-

ного доверия и уверенности в себе, при этом 

они не должны бояться или стесняться дру-

гих членов коллектива. 

Для того чтобы выделить особенности 

формирования комфортной среды в ДОУ, 

необходимо уточнить, что такое дошкольное 

образовательное учреждение. 

Дошкольное образовательное учреждение – 

это тип образовательного учреждения, реа-

лизующего общеобразовательные програм-

мы дошкольного образования различной 

направленности, обеспечивающего воспита-

ние, обучение, уход, присмотр и оздоровле-

ние детей дошкольного возраста. 

Основной целью ДОУ является удовле-

творение запросов и потребностей семьи в 

уходе за детьми: их гармоничное развитие на 

основе общекультурных и национальных 

ценностей; подготовка ребенка к начальной 

ступени среднего общего образования; со-

здание необходимых условий родителям для 

продолжения своей работы и учебы, актив-

ного участия в общественной жизни. 

Обозначим факторы риска, которые могут 

повлиять на формирование психологически 

безопасной и комфортной образовательной 

среды в ДОУ. К ним можно отнести недоста-

точное финансирование и отсутствие мате-

риально-технической базы; невысокий уро-

вень профессионализма педагогических ра-

ботников; низкую степень удовлетворенно-

сти родителей результатами образования и 

психологическим климатом; наличие психо-

логического насилия над детьми, в ряде слу-

чаев самими педагогами, реже – родителями. 

Подводя итог, подчеркнем, что окружаю-

щая ребенка образовательная среда являясь 

главным источником его знаний и социально-

го опыта, основным средством его разносто-

роннего развития и воспитания, несомненно, 

должна быть психологически комфортной и 

безопасной. Поэтому так важно учить детей, 

родителей и педагогов разрешать конфликт-

ные ситуации в образовательной среде мир-

ным путем, без использования насильствен-

ных методов (оскорблений, применения фи-

зической силы). Участникам конфликта необ-

ходимо уметь выслушать друг друга, иметь 

возможность выразить свою точку зрения и 

предложить варианты решения проблемы. 

Воспитание терпимости и толерантности друг 

к другу дает возможность узнать различные 

точки зрения на решение той или иной труд-

ной ситуации. Именно такая работа, на наш 

взгляд, будет наиболее способствовать фор-

мированию психологически комфортной сре-

ды в дошкольном учреждении. 
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овременный мир переживает значи-

тельные и глобальные изменения в эко-

номической, политической и других сферах. 

Трансформация общего и профессионально-

го образования также необходима для со-

временного общества, ведь школа должна 

отвечать запросам государства. Сегодняш-

ний выпускник – это знающий, компетент-

ный во многих сферах человек. Задача 

взрослых – помочь старшекласснику в выбо-

ре будущей профессии, так как именно само-

стоятельный и активный выбор будущей 

профессии поможет сделать карьеру, найти 

свое место в жизни, реализовать свои мечты, 

планы, свой творческий потенциал. 

Создание психолого-педагогических клас-

сов в школах России способствует этому 

процессу. Появлению таких классов содей-

ствовало письмо Министерства просвещения 

России «О направлении методических реко-

мендаций» от 07.05.2020 № ВБ-976/04 «О 

реализации курсов внеурочной деятельно-

сти, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих про-

грамм с использованием дистанционных об-

разовательных технологий». В частности, в 

нем говорится об использовании образова-

тельных технологий (мастер-классы, разви-

вающие занятия, консультации, тренировки, 

тематические классные часы, конференции) 

при реализации внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации. 

В 2021 г. на территории города Тулы и 

Тульской области 17 школ принимали уча-

стие в эксперименте, на сегодняшний мо-

мент их количество постоянно растет. Стар-

шеклассники получают знания по психоло-

гии, педагогике, английскому и русскому 

языку, философии, истории. Данные дисци-

плины позволят углубить знания, лучше 

подготовиться к сдаче ЕГЭ, выбрать профес-

сию в соответствии со своими интересами и 

склонностями. 

Профессиональная самореализация явля-

ется важным фактором в жизни каждого че-

ловека. В психологии данное явление изуча-

ли такие ученые как, А.А. Григорьева [1], 

Э.Ф. Зеер [2], И.В. Кулагина [4], А.А. Печер-

кина [5] и др. 

Целью данного исследования является 

рассмотрение работы одного из психолого-

педагогических классов. Занятия проводи-

лись с сентября 2021 г. в 10 А классе МБОУ 

ЦО № 18. В классе обучаются 20 учащихся. 

Дети очень активны и коммуникабельны. 

Занятия сочетали в себе как теоретический, 

так и практический материал. Использова-

лись различные психологические игры, 

упражнения, была осуществлена диагности-

ка. Учащиеся узнали много нового о себе, 

своих индивидуальных особенностях, инте-

ресах, склонностях. 

Так, было проведено профориентационное 

мероприятие на тему: «Учет индивидуаль-

ных особенностей при выборе профессии». 

Школьников познакомили с типами темпе-

рамента человека, рассказали о том, что ве-

ликие писатели и другие выдающиеся люди 

обладали разными типами темперамента и 

как это повлияло на их профессиональную 

деятельность. Затем была представлена ин-

формация о влияние типа темперамента на 

профессию. Лекция была проведена с ис-

пользованием средств мультимедиа. Презен-

тация способствовала систематизации и за-

поминанию материала. 

Учащимся рассказали о том, что на базе 

Тульского государственного педагогическо-

го университета действует Центр профори-

ентации и профессиональной подготовки, 

где можно пройти психологические тестиро-

вание, которое поможет им в профессио-

нальном самоопределении. 

Большой интерес у школьников вызвало за-

нятие о вреде стресса и способах его профи-

лактики. Навык эмоциональной регуляции 

очень пригодится учащимся в их будущей 

жизни. Одним из первых серьезных испытаний 

этих навыков станет предстоящая сдача ЕГЭ. 

Профориентационное мероприятие «Моя 

будущая профессия – учитель» имело свой 

целью познакомить учащихся с историче-

ской справкой о возникновении профессио-

нальной деятельности учителя и о великих 

педагогах прошлого, с различными интерес-

ными фактами о данной профессии. Старше-

классникам рассказали о требованиях, про-

фессиональных обязанностях и важных ка-

чествах педагога, в ходе дискуссии мы обсу-

дили плюсы и минусы такой сложной про-

С 



Научный потенциал, 2023, № 1(40) 

 

55 

фессии, как учитель. Занятие было приведе-

но с использованием компьютерных техно-

логий. Презентация в Power Point способ-

ствовала тому, что материал был насыщен 

разнообразной и интересной информацией, 

соответствующей возрастным особенностям 

старшеклассников. Учащимся была предо-

ставлена информация о вузах, где можно по-

лучить педагогическую профессию. Было сде-

лано объявление о дне открытых дверей в 

Тульском государственном педагогическом 

университете им. Л.Н. Толстого, посетив уни-

верситет в этот день, будущие абитуриенты 

смогут больше узнать о факультетах и специ-

альностях, об условиях обучения, получить 

ответы на все интересующие их вопросы. 

Профориентационное мероприятие «Я – 

профессионал» познакомило учащихся с 

различными профессиями, они узнали об от-

личии профессии и специальности, о клас-

сификациях профессий, на уроке была про-

демонстрирована презентация, которая поз-

волила закрепить изученный материал. Также 

был затронут вопрос о важности самостоя-

тельного выбора профессии. Занятие носило 

практико-ориентированный характер. Уча-

щимся были предложены упражнения, целью 

которых являлись актуализация и расширение 

знаний о мире профессий и профессиональ-

ной деятельности; развитие логического 

мышления, коммуникативных навыков, уме-

ния анализировать, работать в группе, пре-

зентовать себя; формирование уважительного 

отношение к мнению других. Также был про-

веден тест «Дифференциально-диагностичес-

кий опросник» Е.А. Климова [3]. 

Полученные знания в ходе занятия будут 

способствовать осознанному профессио-

нальному самоопределению. Они позволят 

лучше развить универсальные учебные дей-

ствия, а именно:  

1) личностные универсальные учебные 

действия, обеспечивающие ценностно-смыс-

ловую ориентацию учащихся (умение соот-

носить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях;  

2) познавательные универсальные дей-

ствия, включающие общеучебные, логиче-

ские, действия постановки и решения про-

блем, а также действия саморегуляции;  

3) регулятивные действия, обеспечиваю-

щие организацию учащимся своей учебной 

деятельности;  

4) коммуникативные действия, обеспечи-

вающие социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по обще-

нию или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми.  

Уроки планомерно и методически обос-

нованно позволяют:  

 сформировать у детей необходимую по-
ложительную учебную мотивацию; 

 сформировать необходимые и доступ-
ные школьникам на данном этапе развития 
навыки самоанализа и саморефлексии;  

 дать учащимся возможность познать свои 
сильные стороны и научиться опираться на них 
в процессе учебной деятельности и в дальней-
шем профессиональном самоопределении. 

Уроки психологии в школе помогают уче-

никам научиться распознавать свои эмоции и 

владеть ими, грамотно решать возникающие 

конфликтные ситуации, что является гаранти-

ей сохранения психического здоровья уча-

щихся во время обучения в школе, а также со-

зданию социально-психологических условий в 

образовательной среде, способствующей со-

циализации личности и успешному обучению. 

Они носят практико-ориентированный харак-

тер, что принесет пользу в жизни и поможет с 

выбором будущей профессий. 
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 современном обществе особое значе-

ние уделяется вопросам профессио-

нального самоопределения, личной и про-

фессиональной эффективности, планирова-

нию карьеры. Поиски смысла собственного 

существования, выбор жизненной стратегии, 

будущей профессии – трудная и актуальная 

задача для молодежи. 

По мнению И.В. Дубровиной, готовность 

к самоопределению предполагает формиро-

вание устойчивых, сознательно выработанных 

представлений о себе и других людях, пони-

мание долга, ответственности, умение анали-

зировать собственный жизненный опыт и др. 

[2, c. 15]. Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков от-

мечают, что за порогом школы личностное и 

профессиональное самоопределение прове-

ряется жизнью [11, с, 138]. 

Молодому человеку важно подтвердить 

правильность выбора профессии, построить 

новые отношения с другими, поэтому акту-

альным является определение содержания и 

форм профессионально-личностного само-

определения старшеклассников.  

Проблема профессионального самоопре-

деления особенно актуальна для учащихся 

старших классов. При этом старшеклассники 

характеризуются недостаточным жизненным 

и практическим опытом работы в какой-либо 

профессиональной деятельности; неустойчи-

выми познавательными интересами, частой 

сменой желания «кем быть»; слабым пред-

ставлением о содержании избираемой профес-

сии; знаниями о своих возможностях и т. д. 

Данный возрастной этап, по мнению      

В.И. Слободчикова и Е.И. Исаева, знаменуется 

открытием ступени индивидуализации и сов-

падает с кризисом юности (17-21 год). Сту-

пень индивидуализации представляет этап в 

духовной жизни человека, связанный с вы-

работкой собственного мировоззрения, с 

определением своей самобытности и уни-

кальности [11, с. 140].  

Старший школьный возраст – пора важ-

ных изменений в жизни человека. Слож-

ность подросткового периода уже позади, 

однако впереди не менее интересные и зна-

чимые события на жизненном пути школь-

ника. Многие в это время всерьез задумыва-

ются о том, что ждет их в будущем, начина-

ют интересоваться профессиями и строить 

дальнейшие планы. Именно в этом возрасте 

происходит вступление во взрослую, само-

стоятельную жизнь. В психологической и 

педагогической литературе возраст, который 

следует за подростковым, носит название 

«юность». Возрастные границы данного пе-

риода можно отнести к временному проме-

жутку в 14-15 и 17-18 лет. 

В период юности для человека самое 

главное найти свой личный путь, обрести 

свое внутреннее «Я» и подобрать подходя-

щее для себя окружение (друзья, однокласс-

ники, партнеры по отношениям) [10, с. 53]. 

Если в подростковом возрасте часто фиксиру-

ется снижение познавательной мотивации, то 

в старшем школьном возрасте ученики вновь 

начинают интересоваться теми или иными 

дисциплинами. Все зависит от того, сформи-

ровалось ли у школьника представление о 

своих профессиональных интересах, знает ли 

он, чем хочет заниматься и какие умения и 

навыки ему для этого нужны [4, с. 21].  

В старшем школьном возрасте происходит 

сравнение «Я-идеальный» с «Я-реальный», 

соотнесение идеального представления о 

профессиональной деятельности и реальной 

профессии.  

Для исследования психологических типов 

профессионально-личностного самоопределе-

ния была составлена диагностическая про-

грамма исследования: тест Куна – Макпарт-

ленда «Кто Я» (модификация Т.В. Румянцевой 

[4, с. 33]), дифференциально-диагностический 

опросник (Е.А. Климов, [9, с. 20]), анкетирова-

ние, тест «Цель-Средство-Результат» (А.А. Ка-

раманов [2, с. 5]). 

Исследование проводилось на базе МБОУ 

ЦО № 4, г. Тула. В исследовании приняли 

участие 12 старшеклассников. Было уста-

новлено, что большая часть испытуемых об-

ладает адекватной самооценкой (68%), что 

является наиболее благоприятным компо-

нентом для успешного профессионально-

личностного самоопределения. Респонденты 

учитывали свои способности и особенности 

личности при выборе профессии и соотнесли 

свои психологические характеристики с 

профессиональным выбором (82%). У боль-

шинства старшеклассников личностный рост 

В 
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нормально динамичен (39%). При этом есть 

старшеклассники, которые нуждаются в по-

мощи в самопознании и саморазвитии (32%).  

Исходя из полученных результатов, был 

разработан и апробирован профориентацион-

ный проект «Живи и процветай, профессия 

мечты!», целью которого является формирова-

ние у школьников готовности и способности к 

осознанному и самостоятельному выбору жиз-

ненного и профессионального пути. Целевой 

аудиторией проекта были обучающиеся   

МБОУ ЦО № 4 г. Тулы в возрасте 16-17 лет.  

Актуальность проекта связана с обращени-

ем к персонализации образования (А.Г. Асмо-

лов [1], Е.И. Исаев и В.И. Слободчиков [11]), 

появлением программ, направленных на 

формирование осознанности и способности к 

выбору обучающимися профессиональной 

траектории, развитие личностного потенциа-

ла, профориентацию и личностный выбор, 

например, Н.С. Пряжникова [7], Н.В. Самоу-

киной [8] и др.  

Для того чтобы повысить вовлеченность 

учеников школы в программы профориента-

ции, можно использовать геймификацию, 

которая должна отвечать следующим харак-

теристикам: быть увлекательной и научно 

обоснованной [5, с. 253]. Применение гейм-

технологий позволит индивидуализировать 

процесс профессионального самоопределе-

ния, при этом не заменяя традиционные тех-

нологии профориентации школьников. 

Анализ ситуации на рынке труда показал 

значимость формирования индивидуальных 

траекторий жизненного и профессионально-

го самоопределения и построения карьеры 

для молодых людей с учетом их интересов, 

способностей, личностных особенностей и 

требований рынка труда. В связи с этим во-

просы профессионального становления моло-

дежи и сопровождение данной работы стано-

вятся чрезвычайно важными. Реализация 

проекта позволит сформировать у школьни-

ков важность построения карьеры в регионе с 

учетом их интересов, способностей, индиви-

дуально-личностных особенностей.  

В рамках проекта разработана и апроби-

рована тематика и содержание профориента-

ционный занятий. Занятия проводились с 

использованием диалоговых, тренинговых, 

игровых, информационных, арт-технологий, 

кейс-технологий. Данный проект содержал 

вводный, основной и заключительный этапы.  

Вводный этап проекта предусматривал 

проведение анкетирования и тестирования 

старшеклассников, анализ продуктивности 

профориентационной работы в школе.  

Основной этап предполагал проведение 

следующих мероприятий: интерактивная лек-

ция о современном рынке труда и востребо-

ванных профессиях в регионе, профориента-

ционное занятие с элементами тренинга «Я 

профессионал», интерактивная мини-лекция 

«Вы приняты!», занятие с элементами тренин-

га «4К: креативность, коммуникативность, ко-

операция, критическое мышление», деловая 

профориентационная игра «Профконсульта-

ция», написание эссе «Кем я хочу стать?» и др. 

Заключительный этап проекта предусматривал 

проведение анкеты обратной связи и разработ-

ку рекомендаций по выбору профессии для 

старшеклассников.  

Для классных руководителей составлены 

рекомендации по работе со школьниками, ко-

торым только предстоит сделать выбор свое-

го профессионального пути. Рекомендации 

включают в себя следующее: проведение 

внеучебных мероприятий, нацеленных на со-

здание комфортной психологической среды в 

классном коллективе; активизацию научного 

и творческого потенциала школьников; ин-

формирование школьников о специфике обу-

чения в вузе; получение обратной связи; ока-

зание помощи в выборе профессии. 
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онфликт – это нормальное проявление 

социальных связей и отношений между 

людьми, а также способ взаимодействия при 

столкновении несовместимых взглядов, точек 

зрения и интересов. Главное, вовремя завер-

шить «войну», выйти из конфликта [3, с. 13].  

Конфликты занимают существенное ме-

сто в нашей повседневной жизни. Это нор-

мально и естественно. Назначение конфлик-

та состоит в том, чтобы через его решение 

снять назревшее в нем противоречие. Для 

современного мира характерна смена нега-

тивного отношения к конфликтам на пози-

тивное его восприятие.  

Конфликт, согласно определению В.В. Ав-

деева, это один из наиболее экстремальных 

способов разрешения, возникающих в процес-

се межличностного взаимодействия противо-

речий в целях, методах, способах достижения 

поставленной цели [1, с. 9]. При этом, выход из 

конфликта далеко не всегда является конструк-

тивным, так как он нарушает целостность и 

комфортность психологического климата во 

взаимоотношениях, задерживает объективное 

развитие личности или коллектива как спло-

ченной группы, и делает достижение постав-

ленной цели менее возможным. Как пишет об 

этом Е.П. Русакова, участие той или иной лич-

ности в конфликте зависит от ее личностных 

характеристик, темперамента, особенностей 

воспитания и качества социального опыта, ко-

торый она уже обрела во взаимодействии с 

другими людьми [5, с. 11].  

Е.Н. Иванова выделяет следующие группы 

подростов; склонных к конфликтам. Первую 

группу подростков характеризует устойчивый 

комплекс аномальных, аморальных, прими-

тивных потребностей, стремление к потреби-

тельскому времяпровождению, деформация 

ценностей и отношений [2, с. 47]. Эгоизм, рав-

нодушие к переживаниям других, неуживчи-

вость являются типичными особенностями 

этих детей.  

Вторую группу составляют подростки с 

деформированными потребностями, ценно-

стями. Они обладают обострённым индиви-

дуализмом, желанием занять привилегиро-

ванное положение за счёт притеснения сла-

бых или младших. Их характеризует им-

пульсивность, быстрая смена настроения, 

лживость, раздражительность. У этих детей 

извращены представления о мужестве, това-

риществе. Им доставляет удовольствие чу-

жая боль. Стремление к применению физи-

ческой силы проявляется у них ситуативно и 

лишь против тех, кто слабее. Агрессивность 

в подростковом возрасте можно рассматри-

вать как подражание «негативным взрос-

лым» образцам поведения.  

Третью группу подростков характеризует 

конфликт между деформированными и пози-

тивными потребностями, ценностями, отно-

шениями, взглядами. Они отличаются одно-

сторонностью интересов, приспособленче-

ством, притворством, лживостью. Эти дети 

не стремятся к достижению успеха, апатич-

ны. В их поведении преобладает вербальная 

агрессия и негативизм.  

К 
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В четвертую группу входят подростки, 

которые отличаются слабо деформирован-

ными потребностями, но в то же время от-

сутствием определённых интересов и весьма 

ограниченным кругом общения. Они без-

вольны, мнительны. Заискивают перед более 

сильными товарищами. Для таких детей ти-

пична трусливость и мстительность. В их 

поведении преобладают вербальная агрес-

сивность и негативизма [2, с. 47].  

Разработанная нами программа ставит 

своей целью научить подростков: 

 предотвращению конфликтов, грозящих 

погубить добрые отношения между людьми, 

затянуть их в спираль выяснения отношений, 

небезопасную для деловых отношений, здо-

ровья, а иногда и жизни; 

 управлению конфликтами, чтобы сни-

зить их накал, ограничить их социальную 

среду и минимизировать их последствия;  

 урегулированию конфликтов с 

наименьшими потерями и разрешению их на 

пользу обеим сторонам.  

Анализ уровня конфликта в подростковой 

среде проводился на базе «Липковского ЦО   

№ 1» (с. Липки, Тульская область). В иссле-

довании приняли участие ученики 7 класса в 

количестве 27 человек. Подростки были по-

делены на 2 группы (конфликтные и мало 

конфликтные). Разрешение родителей было 

получено.  

Для оценки уровня конфликта в подрост-

ковой среде в общеобразовательной органи-

зации, использованы следующие методики:  

1. Опросник коммуникативной толерант-

ности В.В. Бойко.  

2. Опросник К. Томаса «Стиль поведения 

в конфликте».  

3. Методика «Определение направленно-

сти личности» Б. Басса.  

4. Анкетирование «Самооценка конфлик-

тологической компетентности» [4].  

На основании результатов исследования, 

можно сделать следующие выводы:  

1. По результатам методики «Опросник 

коммуникативной толерантности» В.В. Бой-

ко на констатирующем этапе показатель 

коммуникативной толерантности у большей 

части выборки (56%) – средний.  

2. В результате анализа по опроснику К. То-

маса «Стиль поведения в конфликте» на кон-

статирующем этапе исследования можно сде-

лать вывод о предпочтении 48% выборки «со-

перничества» как стиля поведения. Конфликт-

ная личность в том числе и в подростковом 

возрасте прибегает именно к этому стилю реа-

гирования в конфликте, так как стремится 

подтвердить собственный статус и закрепить 

авторитет даже в том случае, если для этого 

отсутствуют соответствующие указания.  

3. По результатам методики «Определе-

ние направленности личности» Б. Басса на 

констатирующем этапе 54% испытуемых об-

ладают удовлетворительными показателями 

в отношении теоретических знаний и пред-

ставлений о специфике поведения в ситуа-

циях конфликтного противостояния.  

4. По результату анкетирования «Само-

оценка конфликтологической компетентности» 

был обнаружен преобладающий уровень чуть 

выше среднего у 16% респондентов, средний 

уровень самооценки конфликтологической 

компетентности – у 25%. В выборке также вы-

явлены респонденты с уровнем выше среднего 

и низким уровнем – 16% и 24% соответствен-

но. Именно последняя категория подростков – 

основные «мишени» нашего воздействия в 

процессе реализации формирующей работы.  

Рекомендации педагогам  
Проявлять уважение, толерантность. 

Классный руководитель должен питать теплые 

чувства ко всем своим подопечным, даже если 

они «мятежники», и это очень трудно. Несмот-

ря на плохое поведение, можно пытаться ока-

зывать внимание такому ученику. Очень важно 

уметь слушать. Подросткам есть что сказать. 

Порой это неприятные слова. Но следует запа-

стись огромным терпением. Надо дать понять 

ребенку, что его не просто слушают, но и слы-

шат. В беседе с трудным учеником важно дать 

ему понять, что преподавателю небезразличны 

его внутренние переживания, что он принима-

ет искреннее участие в нем.  

Быть миротворцем. Учитель не просто 

должен утешать, успокаивать или говорить 

приятные слова. Невозмутимость преподава-

теля очень важна. Его спокойствие должно 

быть заразительным. Если в ответ на выход-

ки учеников классный руководитель не мо-

жет совладать с собой, он не сможет пода-
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вить бурю негативных чувств в других. 

Между тем, сохранение спокойствия в ответ 

на проявление ярости со стороны подростков 

поможет умерить их гнев.  

Быть понимающим. Понимание причин 

возникновения конфликтов и успешное ис-

пользование механизмов управления ими 

возможны только при наличии у педагогов 

знаний и умений соответствующих личност-

ных качеств, знаний и умений.  

Создать безопасность. Подросток дол-

жен чувствовать себя в безопасности в шко-

ле. Нужно дать ребенку понять, что вы на 

его стороне и способны организовать его как 

морально-духовную, так и физическую без-

опасность.  

Таким образом, нами проанализировано 

понятие конфликт, его специфика в подрост-

ковой среде, проведено исследование оценки 

уровня конфликта в подростковой среде, 

предложены рекомендации педагогам. На 

констатирующем этапе исследования были 

обнаружены следующие вероятные типы и 

виды конфликтов с участием подростков: 

конфликты, затрагивающие особенности меж-

личностного восприятия и оценки собеседника 

или партнера по общению, особенности си-

стемы потребностей личности, поведения в 

условиях конфликта и личностной направлен-

ности. Конфликтные подростки ориентирова-

ны на инициацию и поддержание конфликта в 

условиях школы, заинтересованы в формиро-

вании и удержании собственного авторитета 

зачастую за счет подавления и унижения 

окружающих лиц. В конфликте личность по-

добного типа направлена на соперничество, 

присутствует недостаток уважения и принятия 

своеобразия личности собеседника. 
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ема развития лидерских качеств у студен-
тов в период обучения в вузе становится 

все более актуальной, так как от этого во мно-
гом зависит формирование их личности и ак-
тивной жизненной позиции в будущем.  

К выпускникам предъявляются высокие 
требования: инициативность, настойчивость, 
вера в себя и успех общего дела, умение ор-
ганизовать себя и свою работу, преодолеть 
препятствия внутреннего и внешнего харак-
тера на пути повышения ее эффективности. 
Современный студент – это формирующаяся 
социально активная личность. Именно в пе-
риод студенчества проявляется готовность к 
профессиональному самоопределению, воз-
никает потребность самоопределения и са-
мореализации, рождаются и начинают реали-
зовываться жизненные планы [4, c. 54].  

Исследованию лидерских качеств студентов 
посвящены научные труды таких отечествен-
ных ученых как, Т.В. Бендас [2], Н.П. Фетис-
кин [7], А.С. Чернышов [6; 8; 9] и др. По 
мнению педагогов-психологов, проблема ли-
дерских качеств в современном мире акту-
альна, так как они являются неотъемлемой 
частью личности. Эффективное формирова-
ние лидерских качеств и компетенций зави-
сит от содержательных, организационных, 
психолого-педагогических условий развития 
личностного потенциала молодого поколе-
ния. Для полноценного анализа данного во-
проса необходимо остановиться на таком 
понятии, как лидерские качества.  

Лидерские качества – это совокупность 
навыков, знаний, умений, позволяющих лич-

ности собирать команду единомышленников и 
воздействовать на них. Лидером считают че-
ловека, обладающего наибольшим авторите-
том и признанием в своей группе. Он должен 
обладать следующими качествами:  

1. Целеустремленность. Вести за собой 
людей, четко видеть цель и знать способы ее 
достижения.  

2. Умение мотивировать. Добиваться вы-
полнения указаний, объясняя целесообраз-
ность принятых решений. Находить подход к 
любому человеку.  

3. Уверенность в себе. Брать на себя 
управление группой людей и отвечать за ре-
зультат.  

4. Ответственность. Отвечать не только за 
себя, за свои мысли, поступки и решения, но 
и за других.  

5. Решимость. Способность принимать ре-
шения, которые влияют на личную репутацию, 
успех всей кампании и жизнь других людей.  

6. Компетентность в деле. Знать работу 
«изнутри», все технические нюансы, произ-
водственные и технологические процессы.  

7. Аналитические способности. Уметь 
анализировать динамику процессов, чтобы 
своевременно вносить изменения для дости-
жения успеха в деле.  

8. Самодисциплина. Делать, что должен в 
любых обстоятельствах. Уметь сосредото-
читься в экстремальных условиях, чтобы 
принять правильное решение. Не зацикли-
ваться на неудачах, а двигаться дальше. Пре-
одолевать себя и свои страхи.  

9. Коммуникабельность. Уметь общаться 

Т 
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с людьми – говорить, слышать, убеждать. 
Легко адаптироваться к новым условиям.  

10. Желание постоянно развиваться в вы-
бранной сфере деятельности.  

Говоря о психолого-педагогических осо-
бенностях студентов, можно отметить две 
тенденции, определяющие данную возрастную 
группу: 1) повышенный интерес к собственной 
личности, самопознанию, самовоспитанию и 
стремление к расширению социальных связей; 
2) социально-интеллектуальная зрелость, кото-
рая предполагает не только выработку системы 
взглядов на мир, но и на занимаемое в нем ме-
сто, осознание себя носителем определенных 
социальных ценностей и, следовательно, об-
щественно полезной личностью [3, с. 75]. 
Именно поэтому в студенческий период за-
метно укрепляются такие качества, как целе-
устремленность, настойчивость, самостоя-
тельность, инициативность и др.  

Важнейшим из новообразований студен-
ческого периода является характерное 
стремление к саморазвитию, проявляющееся 
в усилении осознанных поведенческих мо-
тивов, активизации самосознания как основы 
профессионального становления личности.  

Существуют факторы, которые способны 
повлиять на развитие лидерских качеств сту-
дентов. Опишем каждый из них.  

Технологический фактор связан с измене-
нием ценностной направленности общества, 
стремительным появлением новых техноло-
гий и знаний, что влечет за собой необходи-
мость их быстро замечать и адекватно реаги-
ровать на обновления и изменения.  

Креативный фактор определяется тем, что 
многие проблемы требуют творчества и новых 
подходов к их решению. Современная дей-
ствительность характеризуется запросом на 
нестандартные схемы при принятии решений.  

Этический фактор характеризуется тем, 
что в современной действительности отно-
шения между людьми во всех профессио-
нальных сферах требуют безукоризненного 
выполнения взятых на себя обязательств.  

Изменились также традиционные ценности 
в обществе, что привело к корректировке лич-
ных убеждений людей и их морально-
этических норм. По этой причине лидера 
должны отличать высокий уровень ответ-
ственности, нравственная культура, честность, 
порядочность и умение ценить других людей.  

Развитие лидерства у студентов педагоги-

ческих вузов предполагает единство трех 
этапов. Кратко опишем каждый из них.  

Первый этап – это то, что мы называем 
стадией «знакомства с проблемой». На данном 
этапе наша работа изначально предполагает 
решение блока информационно-образователь-
ных задач, направленных на знакомство с су-
тью проблемы, основными теориями и поло-
жениями, а также современными подходами к 
проблеме лидерских качеств.  

Второй этап направлен на углубление 
понимания формирования качеств лидера, а 
также проверку имеющихся у участников 
знаний, навыков и готовности управлять 
приобретенными навыками, а также способ-
ности к совместной деятельности.  

Третий этап – практический, предполага-
ет апробацию обучающимися накопленных 
знаний, навыков и умений на практике.  

Необходимо отметить психолого-педагоги-
ческие условия становления и развития лидер-
ских качеств у студентов, а именно:  

 индивидуализация процесса, т. е. учет 
особенностей студента, его интересов, про-
блем и ценностей; 

 компетентностный подход учебно-
воспитательного процесса; 

 поэтапное развитие лидерских качеств;  
 взаимосвязь компонентов модели фор-

мирования лидерских качеств;  

 включение учащихся в реальные ситуа-
ции развития лидерства; 

 постепенное усложнение вида деятель-
ности;  

 вариативность направлений и форм реа-
лизации условий;  

 направленность на личностный рост и 
самоактуализацию студентов [6, с. 46].  

Обратимся непосредственно к технологии 
реализации модели развития лидерских ка-
честв студентов педагогических вузов:  

1) формирование когнитивного компонен-
та – минимальный теоретический уровень 
подготовки, предполагающий общие знания 
о лидерстве, способах его формирования и 
использования в качестве базовой стратегии;  

2) формирование личностного компонента – 
формировании у студентов самооценки, ин-
дивидуального стиля, уверенности в себе, 
коммуникабельности, открытости;  

3) формирование коммуникативного ком-
понента – анализ готовности студентов к взаи-
модействию в рамках образовательной среды, 



Научный потенциал, 2023, № 1(40) 

 

65 

типа взаимоотношений в коллективе и т. д.;  
4) формирование поведенческого компо-

нента – исследование уровня эмпатии, толе-
рантности.  

Для развития лидерских качеств был разра-
ботан обучающий семинар для студентов «Как 
научиться быть лидером», цели которого:  

 сформировать представление о лидерстве;  

 осознать и проявить свои сильные сто-
роны, активизировать возможности;  

 развить лидерские качества и способно-
сти, лидерский потенциал;  

 сформировать умение работать в команде;  

 научиться самостоятельно принимать 
решения и нести за них ответственность.  

Формы и методы проведения семинара: 
мини-лекции, получение новых знаний, за-
крепление их на практике. Упражнения, спо-
собствующие развитию лидерских качеств, 
ролевые и ситуативные игры. Обсуждения, 
ответы на вопросы и обратная связь. Все за-
дания и упражнения были подобраны с уче-
том возрастных особенностей участников.  

Приведем материалы одного из занятий 
курса на тему «Совокупность способов фор-
мирования лидерских качеств» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 

Изучение совокупности 
способов, которые поз-
воляют сформировать 
качества лидера 

1. Упражнение «От меня тебе привет»  
2. Упражнение «Коридор критики»  
3. Упражнение «Был злой – стал добрый»  
4. Упражнение «Проблема и ее решение»  
5. Упражнение «Лидер»  
6. Упражнение «Дневник побед»  
7. Обсуждение занятия, рефлексия, риту-
ал прощания 

Листы формата А4, 
восковые мелки, мел 

 
Для оценки динамики развития лидерских 

качеств, предполагающих наравне с теорети-
ческой подготовкой способность находить 
решения в нестандартных ситуациях, спо-
собность влиять на других людей, умение 
распределять работу в коллективе, нами ис-
пользована методика определения уровня 
лидерского потенциала [7, с. 52]. Результаты 
диагностики уровня лидерского потенциала 
студентов на констатирующем и контрольном 
этапах исследования представлены в таблице 2 

и на рисунке 1. В диагностике приняло участие 
20 студентов ТГПУ им Л.Н. Толстого, обуча-
ющихся на факультете психологии. В рамках 
учебного заведения оправдано привлечение 
студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого в Про-
грамму стратегического академического ли-
дерства «Приоритет-2030». Студенты нашего 
университета принимают участие в работе со-
вета обучающихся на Межрегиональном обра-
зовательном семинаре лидеров студенческих 
объединений ЦФО «Перспектива». 

 

 

Таблица 2  

 

УРОВЕНЬ ЛИДЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ (ДАННЫЕ В %) 

 

Этап 
эксперимента 

Степень выраженности лидерства 

Склонность 
к диктату 

Лидерство 
выражено 
в сильной 
степени 

Средняя 
выраженность 

лидерства 

Лидерство 
выражено 

слабо 

Констатирующий 0 26 48 26 

Контрольный 0 39 48 13 
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Рисунок 1. Уровень лидерского потенциала студентов (данные в %) 

 
Результаты, приведенные в таблице 2 и на 

рисунке 1, позволяют сделать вывод о поло-
жительной динамике развития лидерских ка-
честв у студентов. Положительная динамика 
проявляется в изменениях количества респон-
дентов, у которых лидерство выражено в 
сильной степени: их количество увеличилось 
на 13%. Количество респондентов, у которых 
отмечается слабая степень выраженности ли-
дерства, снизилось: с 26% до 13%.  

Оценка эффективности развития лидерских 
качеств у студентов позволяет констатировать 
эффективность реализованной нами последо-
вательности действий.  

При оценке динамики изменений, касаю-
щихся развития непосредственных лидер-
ских качеств, выявлено изменение числа ре-
спондентов, у которых лидерство выражено 
в сильной степени и, наоборот, выражено 
слабо. В выборке уменьшилось число ре-
спондентов, у которых отмечается слабая 
степень выраженности лидерства.  

Таким образом, реализация модели при-
вела к тому, что у студентов начали прояв-
ляться склонности быть во главе, вести за 
собой. Положительная динамика проявляет-
ся также в увеличении числа студентов, у 
которых лидерство 0 5 10 15 20 25 30 35 40 
45 50 Склонность к диктату Лидерство вы-

ражено в сильной степени Средняя выра-
женность лидерства Лидерство выражено 
слабо Степень выраженности лидерства 0 26 
48 26 39 48 13 Констатирующий Контроль-
ный выражено в сильной степени. Приведем 
ряд рекомендаций, способствующих разви-
тию лидерских качеств студентов.  

Во-первых, это проведение семинара, 
направленного на выявление, развитие и 
подготовку молодежных студенческих лиде-
ров для эффективной работы и деятельности 
органов студенческого самоуправления и 
студенческих объединений. Участники при-
обретают знания, умения и навыки в области 
организационной деятельности студенческо-
го объединения, получают современные и 
актуальные знания и инструменты по орга-
низации деятельности организаций и бизнеса 
с последующей их адаптацией к работе сту-
денческого объединения.  

Во-вторых, создание условий для эффек-
тивного взаимодействия и налаживания ком-
муникаций между советами обучающихся и 
другими студенческими объединениями обра-
зовательных организаций высшего образова-
ния. Предлагается выстраивание межведом-
ственного взаимодействия, отношений сотруд-
ничества со всеми общественными объедине-
ниями и структурными подразделениями 
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учебного заведения с целью создания опти-
мальных условий для учебной и внеучебной 
деятельности.  

В-третьих, обучение студентов лидерским 
качествам посредством тренингов, игр, 
упражнений, через лекции, беседы, мастер-
классы. На занятиях необходимо использо-
вать активные методы обучения (ролевые, 
деловые игры), методики активизации поис-
ка решений творческих задач – мозговой 
штурм, кейстехнологии и пр. Применение 
активных методов обучения способствует 

формированию таких лидерских качеств, как 
умение выстраивать отношения, формиро-
вать команду, распределять полномочия, де-
легировать их в случае необходимости, про-
водить переговоры, нивелировать риски, 
разрешать возникающие противоречия. Та-
ким образом, проведение подобных занятий 
наравне с вышеперечисленными рекоменда-
циями будут стимулировать развитие твор-
чества, ориентированность на результат, мо-
тивацию, организованность, креативность, 
инициативность.
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В статье приведены результаты превенции буллинга в среде подростков с учетом позиций участников 
травли. Технология превентивной деятельности предполагает, что работа с каждым ребенком, незави-
симо от занимаемой позиции проходит в три этапа. Ведение профилактики включает индивидуальную 
работу с жертвами и агрессорами буллинга и групповые занятия для наблюдателей. Специфика напол-
няется содержанием с учетом выявленного предпочтения ребенком той или иной роли на диагностиче-
ском этапе. После реализации программы была отмечена положительная динамика.  
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уллинг – это насилие, систематическое, 
долговременное нанесение физического, 

психологического, социального вреда со 
стороны одного или несколько человек более 
слабому, не способному постаять за себя ин-
дивидууму, с целью получения удовлетворе-
ния от преимущества над ним [2, с. 91] в по-
следнее время в практике школьной жизни 
явление весьма распространенное.  

Анализ работ отечественных [1; 7; 10] и 
зарубежных авторов [13; 14; 15], а также 
собственные исследования по проблеме бул-
линга [11; 12] позволяет утверждать, что 
каждый компонент и позиция социальной 
структуры буллинга имеет ряд свойственных 
только им характеристик. У сторонних 
наблюдателей позиция характеризуется низ-
кой эмпатией, безразличием, пассивностью, 
низкой самооценкой и т. д. Боясь стать жерт-
вой насмешек, дети, занимающие данную 
позицию, просто закрывают глаза на прояв-
ления травли и насилия по отношению к 
окружающим их людям, а иногда и сами мо-
гут становиться участниками насилия. Жерт-
вы буллинга чаще всего относятся к «прене-
брегаемым» или «изгоям» класса, т.е. соци-
ально отрешенным. Таким учащимся свой-
ственны такие черты характера, как бескон-
фликтность, тревожность, замкнутость, за-
стенчивость, эскапизм. Они могут быть со-
матически ослабленными, неуверенные в се-
бе. Обидчики же, наоборот, могут иметь от-
носительно высокий социальный статус в 
коллективе сверстников, который они могли 
заполучить, принижая достоинства других, из-
деваясь над учащимся слабее их. Для таких 

доминирующих подростков характерна высо-
кая общая агрессивность, недостаток эмпатии, 
самоуверенность [3, с. 91; 7, с. 152; 9, с. 32].  

Разработанная нами модель профилактики 
буллинга с учетом позиций участников трав-
ли подразумевает вовлечение в работу всех 
участников образовательного процесса. Пси-
хологическая работа, согласно данной моде-
ли, заключается в профилактической дея-
тельности, направленной на изучение и при 
необходимости изменения позиции участни-
ков буллинга в образовательной среде. Рабо-
та по профилактике предполагает, что каж-
дый ребенок, независимо от занимаемой по-
зиции проходит три этапа. Специфика 
наполняется содержанием с учетом выяв-
ленного предпочтения ребенком той или 
иной роли на диагностическом этапе.  

Первый этап – информационно-просве-
тительский, он ставит перед собой цель ин-
формирование учащихся, педагогов, родителей 
о буллинге, его видах, причинах, предпосылках 
и последствиях, расширение знаний о видах 
конфликтов и способов их разрешения.  

Второй этап обозначен в модели как «ди-
агностический». Он является обязательным в 
работе с каждым компонентом социальной 
структуры буллинга. Его цель – исследова-
ние личностных особенностей и факторов, 
оказывающих влияние на возникновения 
буллинга в образовательной среде, опреде-
ление социальных позиций.  

Третий этап – формирующий, включает 
групповую и индивидуальную формы работы. 
Этап направлен на приобретение учащимися 
навыков конструктивного реагирования в кон-
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фликте, снижение агрессивности и оптимиза-
ции межличностных и межгрупповых отноше-
ний, развитие коммуникативных навыков и 
формирования положительной «Я-концепции», 
развитие эмпатии, улучшение психологиче-
ского климата в группе, повышение сплочен-
ности класса, формирование умения отставить 
свои границы, изменение своей позиции в от-
ношении буллинга и т. д.  

Сравнительный анализ результатов после 
проведения превентивной программы позво-
ляет проследить динамику снижения риска 
формирования буллинга в образовательной 
среде от констатирующего к контрольному 
этапу исследования.  

По методике «Опросник риска буллинга» 
А.А. Бочевар [1, с. 152] среднее значение по 
шкале небезопасности в классе понизилось и 
стало 8 баллов из 16, что является средним 
значением по данной шкале. Психологиче-
ская атмосфера в коллективе подростков по-
сле реализации программы стала более бла-
гоприятной, позитивно окрашенной, уровень 
фонового напряжения в группе снизился.  

Среднее значение по шкале благополучия 
после формирующего этапа равно 5.8, что яв-
ляется нормой. В выборке присутствует дове-
рие и открытый диалог среди подростков, что в 
свою очередь снижает вероятность травли.  

Шкала разобщенности стала ниже, ее по-
казатель равен 1,5 баллов. У некоторых под-
ростков из класса показатель по этой шкале 
был равен нулю, а самый высокий показа-
тель в группе достигал 3-х баллов. Низкие 
показатели по данной шкале характеризуют 
контролируемость группы, возможности ве-
дения конструктивного диалога в классе.  

По результатам методики «Опросник 
эмоциональной эмпатии» [4] в выборке уве-
личилось число респондентов со средним 
уровнем эмпатии. Подросткам со средним 
уровнем эмпатийных тенденций свойственно 
редкое проявление эмоций, в большинстве 
своем они находятся под самоконтролем, их 
эмпатия зависит от внешней ситуации, при 
излишнем излиянии чувств другими людьми 
они теряют терпение.  

Процент детей, имеющих низкий уровень 
эмпатийных тенденций, не изменился, ре-
спонденты с очень низким уровнем эмпатии 
в выборке после формирующего этапа ис-
следования отсутствует.  

Согласно полученным результатам по мето-
дике «Оценка социально-психологического 
климата в коллективе» [6] после формирую-
щего этапа исследования большинство под-
ростков в классе дали высокую и среднюю – 
15% – оценку уровня благоприятности пси-
хологического климата в коллективе. Всего 
один ребенок отметил неблагоприятность 
психологического климата, еще один уча-
щийся – низкую благоприятность психоло-
гического климата в классе.  

Согласно полученным результатам по ме-
тодике «Тест агрессивности» [8] на контроль-
ном этапе присутствует один подросток, чьи 
показатели равны или превышает 25 баллов, 
это означает высокую степень агрессивности, 
его низкие адаптационные возможности. 61% 
испытуемых обладает средним уровнем агрес-
сивности и адаптированности.  

После проведения профилактической про-
граммы в классе понизилось число детей с 
высоким уровнем по шкалам вербальной 
агрессии и самоаграссии.  

По методике «Социометрия» Дж. Море-
но» [5] на контрольном этапе исследования 
социометрические позиции в классе оста-
лись прежними. Изменилась коэффициент 
сплоченности в классе в сторону повышения.  

По результатам индивидуальной психоло-
гической работы с потенциальной жертвой и 
агрессором буллинга можно сделать сравни-
тельный анализ между констатирующим и 
контрольным этапом исследования. Учащийся 
Артем Б. из позиции «инициатора» перешел в 
позицию «свидетеля». У Глеба Д. позиция 
«жертва» осталась неизменной, но в процессе 
поведенной работе были заметны улучшения в 
межличностных отношениях со сверстниками. 
Некоторые из учащихся из сторонних наблю-
дателей перешли в позицию «защитников 
жертвы» – Алиса Б., Злата С., Тимур Б.  

После реализации программы была отмече-
на положительная динамика, которая выража-
лась в изменение позиций учащихся в ситуа-
ции буллинга, в уменьшении риска его возник-
новения в коллективе подростков (повышение 
коэффициента сплоченности в группе, сниже-
ние агрессивного поведения учащихся, улуч-
шение показателей благоприятности климата в 
классе, снижение по шкале небезопасности и 
разобщенности, повышение баллов по шкалам 
равноправия и благополучия в классе). 
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ктуальной проблемой современного че-
ловечества является взаимодействие 

человека с природой. Экологическая культу-
ра определяет способы и формы взаимоот-
ношений людей с окружающей средой и яв-
ляется своеобразным кодексом поведения, 
которое лежит в основе экологической дея-
тельности. Экологическую культуру состав-
ляют экологические знания, познавательные, 
морально-эстетичные чувства и пережива-
ния, экологически целесообразное поведение 
в окружающей среде.  

Современные проблемы экологии явля-
ются крайне актуальными, так как качество 
взаимодействия человека с окружающей 
средой вызывает все больше вопросов и 
проблем, которые проявляются в том, чтобы, 
с одной стороны, использовать имеющиеся 
ресурсы, с другой – делать это рационально 
и гуманно, чтобы сохранить планету для бу-
дущих поколений. Бережное, ответственное 
отношение к природе – потребность настоя-
щего времени, а развитие экологической куль-
туры у детей – насущная необходимость. Чем 
раньше будет заложено осознанное и ценност-
ное отношение к природе, тем более органич-
но будут сформированы экологические тради-
ции и экологическое мышление у подрастаю-
щего поколения. Отношением к природе, ко 
всему живому определяется внутренняя куль-
тура и духовность человека.  

Период дошкольного детства является 
важным в формировании личности и инди-
видуальности ребенка. Дошкольное образо-
вание направлено на формирование экологи-

ческой культуры, развитие у детей чувства 
уважения и любви к природе. Расширение 
представлений в области окружающей среды 
является одним из приоритетных направле-
ний работы с детьми дошкольного возраста.  

Психолого-педагогическое обоснование 
проблем экологического воспитания детей 
дошкольного возраста отражено в работах      
О.М. Газиной [1], С.Н. Николаевой [6], В.А. Яс- 
вина [8]. Главной целью экологического вос-
питания является формирование экологиче-
ской культуры, рассматриваемой как совокуп-
ность экологического сознания, экологических 
чувств и экологической деятельности.  

Экологическая культура строится на знани-
ях экологии и включает в себя заинтересован-
ность в природоохранной деятельности, гра-
мотное ее осуществление, богатство нрав-
ственно-эстетических чувств и переживаний, 
порождаемых общением с природой [4, с. 21].  

Контакт с окружающей средой должен 
основываться на психологических особенно-
стях дошкольников, для которых важными 
является повышенная эмоциональная чув-
ствительность, несформированность позна-
вательной и волевой сфер. В отношении к 
природе ребенок не дифференцирует свое 
«Я» от окружающего мира, не различает 
границу между «человеческим» и «нечело-
веческим»; у него преобладает познаватель-
ный тип отношения к окружающей действи-
тельности. Психологические особенности 
отношения дошкольников к природе опреде-
ляют психолого-педагогическую стратегию 
формирования экологической культуры.  

А 
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Экологическая культура направлена на вос-
питание эмоциональной эстетической культу-
ры, в которую входят пробуждение у детей ин-
тереса к природе, растениям, животным, к са-
мому себе; освоение элементарных природо-
ведческих знаний о растениях и животных; 
приобщение ребенка к элементарному труду 
по созданию благоприятных условий для жиз-
ни живых существ; формирование элементар-
ных представлений о природе как о величай-
шей ценности; понимание ее неприкосновенно-
сти; воспитание у ребенка элементарного чув-
ства ответственности за все живое. Под разви-
тием экологической культуры дошкольника 
понимается процесс, направленный на синтез 
элементов: экологических знаний, экологиче-
ского отношения к природе и культуры эколо-
гически оправданного поведения [2, с. 97].  

Существенное значение в разработке нап-
равлений развития экологической культуры 
имеют труды педагогов прошлого, исследо-
вавших процессы ознакомления детей с 
предметным миром и природой (Е.Н. Водо-
возова, Е.Н. Тихеева, К.Д. Ушинский и др.). 
Их исследования определили современные 
научные направления изучения влияния 
процесса ознакомления с окружающим ми-
ром на психическое развитие ребенка.  

В настоящее время имеют место противоре-
чия между актуальной потребностью в разви-
тии экологической культуры дошкольников и 
необходимостью проектирования модели 
управления ее процессом; между возросшей 
потребностью современного общества в фор-
мировании личности, обладающей высоким 
уровнем экологической культуры, и недоста-
точной разработанностью теории и практики 
развития экологической культуры дошкольни-
ков в процессе игровой деятельности. Резуль-
татом экологического воспитания является 
экологическая культура личности. Составные 
экологической культуры личности дошкольни-
ков – это элементарные знания о природе и их 
экологическая направленность, умение исполь-
зовать их в реальной жизни, в разнообразной 
деятельности, в играх, труде, быту [3, с. 36-38].  

Актуальным является определение содер-
жания, психолого-педагогических условий и 
средств развития экологической культуры 
дошкольников.  

Для исследования уровня экологической 
культуры старших дошкольников применялись 

следующие методики: методика Н.Н. Кондра-
тьевой, направленная на выявление характера 
представлений ребенка о живом [4]; методика 
О.А. Соломенниковой, направленная на выяв-
ление уровня экологических знаний у до-
школьников [7]; методика С.Н. Николаевой, 
направленная на выявление уровня сформиро-
ванности положительного отношения детей к 
объектам природы [6]. В результате апробации 
диагностической программы на базе МБДОУ 
«Црр-д/с № 6» (г. Тула) с детьми дошкольно-
го возраста в количестве 15 детей, средний и 
ниже среднего уровень экологической куль-
туры показали 70%, что свидетельствует о 
необходимости разработки программы по ее 
развитию у старших дошкольников. Также 
остается низкой и осведомленность педаго-
гического состава дошкольных учреждений 
о направлениях современного экологическо-
го образования дошкольников с использова-
ние игровых технологий.  

Программа развития экологической куль-
туры включает работу с дошкольниками, их 
родителями и воспитателями. Программа 
предполагает консультации педагогов по раз-
витию экологической культуры у старших 
дошкольников; мастер-класс «Бумажная пере-
загрузка» с целью развития познавательной 
активности детей дошкольного возраста по-
средством экспериментирования с бумагой; 
создание коллекции детских костюмов «Вре-
мена года», выполненных в экостиле с исполь-
зованием переработанных материалов; позна-
вательно-исследовательский проект «Экоого-
род экспериментов»; экокабинет для обогаще-
ния развивающей предметно-пространствен-
ной среды. Свою эффективность показали 
конкурс «Огород на окошке», экологический 
праздник «День Земли» с целью привлечения 
внимания детей и их родителей к проблемам 
окружающей среды. Проведенная работа поз-
волила повысить уровень экологической куль-
туры у старших дошкольников. По результа-
там нашей работы 60% детей показали сред-
ний уровень и 40% – высокий.  

Таким образом, основой формирования 
экологической культуры у старших до-
школьников, на наш взгляд, являются знания 
о бережном отношении к природе и полезная 
эмоционально-положительная деятельность, 
которую выполняют дети при активном уча-
стии взрослых и особенно родителей. 
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ажнейшим элементом эффективного 

развития государства является человече-

ский ресурс. Функционирование любой сфе-

ры экономики невозможно без деятельности 

человека. От того, как эта деятельность будет 

осуществляться, от степени профессионализ-

ма кадров зависит степень развития той или 

иной отрасли. Уровень профессионализма 

специалиста зависит во многом от его моти-

вации к труду, а также заинтересованности в 

профессиональной сфере деятельности, что, в 

свою очередь, определяется соответствием 

выбранного профессионального направления 

индивидуальным склонностям и предпочте-

ниям. В связи с этим развитие эффективной 

профориентационной системы является акту-

альной задачей кадровой политики государ-

ства [4, с. 25]. 

Одной из важнейших задач современной 

системы образования является создание не-

обходимых условий для подготовки высоко-

квалифицированных кадров как непосред-

ственных участников трудовых отношений 

на российском и международном рынке тру-

да. Современный человек живет в мире воз-

можностей и с правом выбора дошкольного, 

школьного, среднего специального, высшего 

и дополнительного образования, всевозмож-

ных секций, кружков и других вспомога-

тельных учреждений, содействующих при-

обретению необходимых знаний и навыков, 

расширению кругозора, выбору интересую-

щего направления. Одной из задач государ-

ства является повышение доступности таких 

учреждений, а также реализация сквозных 

программ профессиональной ориентации на 

всех уровнях образования: дошкольном, 

школьном, среднем специальном, высшем. 

Под сквозной программой подразумевает-

ся единая система мероприятий ранней про-

фессиональной направленности, проводи-

мых на всех ступенях образования, различа-

ющихся в зависимости от возрастных осо-

бенностей подрастающего поколения. 

На уровне дошкольного и школьного об-

разования важным аспектом является озна-

комление детей с профессиональными спе-

циальностями, а также тесное сотрудниче-

ство с семьей, направленное на формирова-

ние основополагающих ценностей, таких, 

как трудолюбие, дисциплинированность, 

любовь к учебе, познанию нового, ответ-

ственность и других необходимых качеств. 

Немаловажным является выявление и разви-

тие талантов детей, их интересов и наклон-

ностей. На стартовом этапе очень высока 

роль семьи в воспитании ценностей и уста-

новок детей как будущих участников совре-

менного рынка труда. Социальное партнер-

ство системы образования с семьей является 

стратегически важным основополагающим 

элементом профессионального становления 

и развития личности. 

Ознакомление детей с различными про-

фессиями разумно проводить с привлечени-

ем соответствующих профессиональных 

кадров по специальностям (врачей, меди-

цинских сестер, пожарных, спасателей и др.). 

Это могут быть и волонтеры соответствую-

щих отраслей, и студенты профильных 

учреждений, и ушедшие на заслуженную 

пенсию лица, обладающие колоссальными 

знаниями и опытом в своей сфере деятельно-

сти. На подобных мероприятиях нужно не 

просто рассказывать о профессии, но и про-

водить практические занятия, мастер-классы, 

а также особое внимание уделять личности 

самого специалиста и необходимым для вы-

бранной профессии качествам. 

Учитывая возрастные особенности детей 

дошкольного возраста важно задействовать 

элементы игры. Полезным и интересным для 

них будет проведение тематических ролевых 

игр по профессиям («На приеме у врача», 

«Спасатели», «Пожарные спешат на помощь», 

«Я – стилист», «Я – дизайнер», «В мире ком-

пьютера» и др.). Подобные игровые меропри-

ятия интересно проводить в виде квестов, те-

матических спортивно-эстафетных мероприя-

тий по специфике профессий. При составле-

нии программы мероприятий важно учиты-

вать актуальность профессий и развитие рын-

ка труда [2, с. 37]. 

Важным элементом профориентационной 

работы школьного периода является профо-

риентационное тестирование, выявление 

склонностей и предпочтений обучающихся. 

Педагогами и методистами отмечается 

особая значимость изменения традиционных 

образовательных технологий на практико-

В 
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ориентированное обучение [3, с. 32]. В связи 

с этим на уровне среднего специального и 

высшего образования особенно важно мак-

симальное погружение в профессиональную 

среду с первого курса с привлечением орга-

низаций-работодателей. С этой целью раци-

онально использовать экскурсии на пред-

приятия (в учреждения), тематические семи-

нары с представителями работодателей, ма-

стер-классы, совместные конференции, науч-

но-исследовательские работы, стажировки. 

Для студентов участие в подобных мероприя-

тиях обеспечит вовлечение в профессиональ-

ную среду, выступит в роли мотивирующего 

на успешную учебу фактора, а также предо-

ставит возможность проявить свои знания, 

навыки, умения и выбрать потенциальное ме-

сто работы. Для работодателей – это возмож-

ность привлечь студентов к реализации име-

ющихся или потенциальных проектов, полу-

чить свежие и креативные идеи молодежи, 

отобрать лучших специалистов для трудо-

устройства в свои организации. 

Отдельно необходимо отметить актуаль-

ность социального партнерства, создания и 

регулярной деятельности рабочих групп 

представителей системы образования, органи-

заций и государственных структур, занимаю-

щихся вопросами трудоустройства, кадровой 

политики, профориентации, образования. Ре-

гулярное проведение совместных рабочих 

групп представителей образования, организа-

ций и государства обеспечит обмен информа-

цией о востребованных специалистах, пробле-

мах подготовки кадров и практических по-

требностях в кадровых ресурсах и их компе-

тенциях у работодателей, позволит своевре-

менно корректировать программы подготовки. 

С целью содействия профориентации, 

расширения информирования и привлечения 

внимания к профессиональной деятельности 

важно увеличивать число музеев по профес-

сиям как на базе организаций, так и на 

уровне городского масштаба. Современные 

материально-технические средства и компь-

ютерные программы позволяют реализовы-

вать на базе таких музеев интерактивные ме-

тоды и технологии виртуальной реальности, 

что позволит повысить их востребованность 

и эффективность. В музеях профориентаци-

онной направленности можно воссоздать и 

продемонстрировать, как появилась и как 

развивалось данная профессия, какие специ-

альности нужны и востребованы в настоящее 

время. Подобные музеи могут стать местом 

сбора, хранения и популяризации уникальных 

предметов профессиональной деятельности, 

форм специальной одежды, продемонстриро-

вать историческую динамику изменений и 

подчеркнуть актуальность профессий. Соеди-

нение разных профессиональных направлений 

в одном месте, а также дополнительная профо-

риентационно-просветительская деятельность, 

возможность пройти профориентационное те-

стирование позволят реализовать профориен-

тационную работу данных учреждений. 

В исследовании, проводимом с целью 

изучения ключевых мотивов посещения 

научно-технического музея, отмечается, что 

одним из ведущих мотивов посещения стал 

будущий выбор или желание освоения про-

фессии инженера и знакомство с экспозици-

ей музея, возможность погрузится в буду-

щую профессиональную среду [1, с. 40]. Это 

подчеркивает значимость развития музеев 

профессий и реализации на их базе программ 

профориентационной направленности. 

На всех уровнях образования необходимо 

максимальное информирование о реализую-

щихся программах, творческих, спортивных, 

интеллектуальных конкурсах и соревновани-

ях, грантовых проектах, мероприятиях по 

развитию различных навыков, в том числе 

по профориентации, как местного, городско-

го масштаба, так и российского, и междуна-

родного. Руководителям учебных заведений 

всех ступеней образования эффективно 

предусмотреть в своем штате должность или 

лицо, ответственное за сбор сведений о по-

добных мероприятиях, информирование и 

содействие подготовки к участию. Возможно 

предусмотреть развитие отдельного инфор-

мационного канала внутри учреждения, стен-

да для сообщений о подобного рода событиях 

с размещением своевременной и актуальной 

информации. Воплощение подобного проекта 

позволит учащимся реализовать свои знания 

и навыки (найти им практическое применение 

еще на этапе обучения), получить новый опыт 

и компетенции, быть активнее, стать успеш-
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нее, что будет способствовать повышению 

мотивации к обучению. Использование тако-

го информирующего и содействующего к 

участию подхода позволит самим учебным 

заведениям повысить собственный имидж с 

помощью успехов и разностороннего разви-

тия их учеников. 

Из всего вышесказанного следует вывод, 

что важна слаженная работа всех структурных 

звеньев системы воспитания и образования 

будущего поколения профессионально-ориен-

тированных высококвалифицированных кад-

ров, начиная с института семьи до высшего 

профессионального образования. При этом 

на начальном этапе особенно важным явля-

ется формирование основополагающих цен-

ностей и установок, а также ознакомление с 

возможными профессиональными направле-

ниями. На более высоких ступенях образова-

ния важным является максимальное практи-

ческое профессиональное погружение с при-

влечением представителей организаций-

работодателей. Особенно важным будет уве-

личение программ профориентационной нап-

равленности на всех уровнях образования и 

расширение сфер их применения. 
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