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«25 ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!»:  

К ЮБИЛЕЮ ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 
 

СТЕПАНОВА Наталия Анатольевна 

кандидат психологических наук, доцент 

декан факультета психологии 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, Россия 

 
Статья посвящена 25-летнему юбилею факультета психологии Тульского государственного педаго-

гического университета имени Л.Н. Толстого. В ней раскрыты основные вехи становления факуль-

тета, представлен современный этап развития факультета, определены его перспективы. 

Ключевые слова: факультет психологи, 25-летний юбилей, структура факультета, направления под-

готовки. 

 

ля факультета психологии 2025 год явля-

ется особенным – юбилейным. Ему ис-

полняется 25 лет! Что такое 25 лет? В мас-

штабах истории – четверть века, в единицах 

измерения социологии – это поколение, по че-

ловеческим меркам - это треть жизни. 

А для факультета 25 лет – это четверть 

века – века перемен и перипетий, это поко-

ление студентов, тысяч студентов таких 

разных и одинаково благодарных за прове-

денные здесь годы. 

25 лет – это выработанные привычки и 

сложившиеся традиции, когда уже прошла 

череда проб и ошибок, есть уверенность и 

амбициозность, желание постоянно разви-

ваться, быть активным, интересным и интере-

сующимся. Вместе с тем, 25 лет – это жиз-

ненный путь, наполненный взлетами и паде-

ниями, победами и достижениями, открытия-

ми и наградами. На этом пути менялся фа-

культет, менялись люди, но одно оставалось 

неизменным: подготовка востребованных 

квалифицированных специалистов для сферы 

образования, медицины и социальной работы. 

Официальной датой создания факультета 

психологии Тульского государственного пе-

дагогического университета им. Л.Н. Тол-

стого считается 18 февраля 2000 г. (решени-

ем ученого совета, приказ № 426 от 6 нояб-

ря). Первым деканом факультета психологии 

становится кандидат психологических наук, 

доцент Татьяна Ильинична Лях. Важнейшей 

задачей того времени было создание научного 

и учебно-методического обеспечения новых 

дисциплин, компьютеризация образовательно-

го процесса, переход на реализацию компе-

тентностного подхода в обучении, повышение 

квалификации преподавателей. Преподавате-

лями факультета подготовлены и изданы 

учебные пособия, тетради для самостоятель-

ной работы, дневники по практике [3]. 

Первой факультетской кафедрой стала 

кафедра практической психологии (2002 г.), 

затем появилась кафедра специальной пси-

хологии (2003 г.), в конце 2006 г. в структуре 

факультета психологии появилась третья ка-

федра – кафедра детской психологии и до-

школьного образования. 

С 2012 г. факультетом руководит Степа-

нова Наталия Анатольевна, кандидат психо-

логических наук, доцент.  

Сегодня факультет занимает ключевые по-

зиции в подготовке психолого-педагогических 

и специальных (дефектологических) кадров 

не только для Тульской области, но и для 

Центрального федерального округа. Научно-

исследовательской, преподавательской и прак-

тической работой здесь занимаются профессо-

ра (доктора наук) и доценты (кандидаты наук), 

а также специалисты высшей квалификации из 

различных областей практической психологии 

и дефектологии. Коллектив факультета актив-

но проводит научные исследование в рамках 

выполнения грантов научных фондов, работает 

по государственным заданиям Министерства 

просвещения РФ, развивается международное 

сотрудничество [3].    

Факультет традиционно выступает органи-

затором ряда научных мероприятий. Среди 

них: Международная научно-практическая 

конференция «Социокультурные и психологи-

ческие проблемы современной семьи: актуаль-

Д 
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ные вопросы сопровождения и поддержки»        

(с 2015 г.), Международная научно-практи-

ческая конференция «Психологически безопас-

ная образовательная среда: проблемы проекти-

рования и перспективы развития» (с 2019 г.), 

Международная научно-практическая конфе-

ренция «Психолого-педагогическое сопровож-

дение общего, специального и инклюзивного 

образования детей и взрослых» (с 2021 г.), Ре-

гиональная научно-практическая конференция 

молодых ученых «Психолого-педагогические 

исследования – Тульскому региону» (с 2021 г.), 

Зимняя психологическая школа (с 2020 г.). 

Настоящий этап развития факультета опре-

деляется реализацией общеуниверситетских 

стратегических проектов в рамках федераль-

ной программы «Приоритет-2030». Современ-

ная структура факультета обусловлена направ-

лениями и профилями подготовки. Психолого-

педагогическое образование и Психологию ко-

ординирует кафедра психологии и педагогики 

(заведующий кафедрой Пазухина Светлана 

Вячеславовна, доктор психологических наук, 

доцент). Специальное (дефектологическое) об-

разование Социальная работа и Педагогика и 

психология девиантного поведения реализуют-

ся на кафедре специальной психологии, дефек-

тологии и социальной работы (заведующая ка-

федрой Лещенко Светлана Геннадьевна, кан-

дидат психологических наук, доцент).  

На факультете работает учебно-научная 

лаборатория психодиагностики, кабинет ло-

гопедии, кабинет самостоятельной работы по 

психологии, кабинет инклюзивного образо-

вания. Открыта аудитория имени Г.И. Мин-

ской, тренинговый класс, сенсорная комната. 

Факультет психологии Тульского госу-

дарственного педагогического университета 

имени Л.Н. Толстого сегодня – это более 

1000 студентов; 44 выпуска профессионалов 

своего дела; четыре направления подготовки, 

семь профилей, одна программа специалите-

та, 5 программ магистратуры, аспирантура. 

Путь становления современного факуль-

тета – это судьбы людей, чей беззаветный 

труд, учеба, научная деятельность, служение 

своему призванию и составляют славу фа-

культета. Исторически сложилась традиция 

преемственности: бывшие студенты, выпуск-

ники факультета разных лет – это нынешние 

эксперты, члены государственных экзамена-

ционных комиссий, практики, которые спо-

собствуют профессиональному становлению 

нового поколения специалистов. Партнеры 

факультета – это образовательные, медицин-

ские, социальные, общественные и другие ор-

ганизации, которые предоставляют площадку 

для практической подготовки студентов и 

гарантируют их трудоустройство, выступая 

работодателями, являются экспертами при 

разработке и реализации основных профессио-

нальных образовательных программ [1].   

Но 25 лет – это только начало! Впереди 

наш факультет ждут яркие научные, творче-

ские и образовательные события, которые 

откроют перед его студентами новые дороги! 
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«25 YEARS IS JUST THE BEGINNING!»: 

ON THE ANNIVERSARY OF THE FACULTY OF PSYCHOLOGY 
 

STEPANOVA Natalia Anatolievna 

Candidate of Sciences in Psychology, Associate Professor 

Dean of the Faculty of Psychology 

Tula State Pedagogical University named after. L.N. Tolstoy 

Tula, Russia 

 
The article is dedicated to the 25th anniversary of the Faculty of Psychology of the Tula State Pedagogical 

University named after L.N. Tolstoy. It reveals the main stages of the formation of the faculty, presents the 

current stage of development of the faculty, and defines its prospects. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОФИЛАКТИКА КИБЕРБУЛЛИНГА  

В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
 

БОБРОВНИКОВА Наталия Сергеевна 

старший преподаватель 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, Россия 

 
Автор статьи поднимает проблему информационно-психологической безопасности несовершенно-

летних: профилактика кибербуллинга в современной образовательной среде. Подчеркивает, что ин-

тернет-пространство несет в себе большую угрозу для его пользователей (анонимность, отсут-

ствие визуального контакта, возможностью фальсификации, наличием огромной аудитории, возмож-

ностью «истязать» жертву в любом месте и в любое время и др.). Представляет понятия «психологи-

ческая безопасность», «информационная безопасность», «информационно-психологическая безопас-

ность». В заключении автор описывает основные способы обеспечения информационно-психологической 

безопасности несовершеннолетних в интернет-пространстве и подчеркивает необходимость постоян-

ного пристального внимания к данной проблеме.  

Ключевые слова: кибербуллинг, буллинг, психологическая безопасность, информационно-психологи-

ческая безопасность, профилактика кибербуллинга. 

 

Статья выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства Тульской области 

договор № 155 от 28.12.2024 по теме: «Информационно-психологическая безопасность 

несовершеннолетних: профилактика кибербуллинга в современной образовательной среде» 

 

овременная система образования претер-

певает масштабные изменения в связи с 

быстро развивающимися методами и способа-

ми получения новой интересной информации и 

образовательного контента; новыми методами 

доступа к образовательному контенту; транс-

формацией взаимодействий субъектов образо-

вательного процесса; содержанием и наполне-

нием образовательного контента. Все это, без-

условно, влияет на информационную и психо-

логическую безопасность личности. Психоло-

гическая безопасность – специфическое эмо-

циональное состояние человека, связанное с 

ощущением благополучия, защищенности, с 

отсутствием тревоги, страха, эмоционального 

напряжения. Информационная безопасность – 

защита личной информации от нежелательных 

влияний различного (естественного и неесте-

С 
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ственного) характера, способных наносить 

вред собственникам и/или пользователям 

определенной информации. Безопасность сре-

ды предполагает позитивное отношение к ней 

всех субъектов образования, высокие показа-

тели индекса их удовлетворенности взаимо-

действием. Вместе с тем образовательное про-

странство школы представляет собой наименее 

защищенную структуру современного социу-

ма, подверженную многообразным внутрен-

ним и внешним угрозам. Риски и вызовы со-

временного общества своеобразно преломля-

ются в школьном пространстве, насыщая его 

реальными и потенциальными страхами взрос-

лых и детей. Психолого-педагогические иссле-

дования и повседневная практика свидетель-

ствуют: образовательная среда школы стано-

вится все более жестокой и агрессивной.  

В настоящее время сложились теоретиче-

ские и практические предпосылки для решения 

обозначенной проблемы. Педагогическое мо-

делирование и проектирование безопасной об-

разовательной среды, формирование информа-

ционно-психологически безопасного комфорт-

ного климата в ученическом классе интересо-

вали многих исследователей (Н.П. Аникееву, 

С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина и др.). Методологи-

ческие основы для формирования информаци-

онно-психологической безопасности несовер-

шеннолетних опираются на научные труды 

отечественных и зарубежных ученых И.А. Бае-

вой, Е.Б. Лактионовой, В.И. Панова, В.Р. Пет-

росянц, В.В. Рубцова, L.M. Kanan, M.A. Reeves, 

A.E. Plog, S. Robers, J. Zhang, J. Truman.  

Анализируя большой спектр современных 

исследований по проблеме  информационно-

психологической безопасности несовершен-

нолетних: профилактики кибербуллинга в со-

временной образовательной среде, нами было 

выявлено, что до настоящего времени прово-

дилось крайне мало исследований, выявляю-

щих особенности влияния личностных харак-

теристик учителя профессионала на результа-

тивность разработки и применения профилак-

тических программ  информационно-психоло-

гической безопасной образовательной среды 

как профилактики кибербуллинга.  

Исследователь Е. Роланд [3] определяет 

буллинг как «длительное физическое или 

психическое насилие со стороны индивида 

или группы в отношении индивида, который 

не способен защитить себя в данной ситуа-

ции». Психотерапевт И. Бердышев [1] счита-

ет, что «буллинг – сознательное, длительное 

насилие, не носящее характера самозащиты 

и исходящее от одного или нескольких чело-

век». Психолог И.Н. Кон [4] отмечает: «бул-

линг – это запугивание, физический или 

психологический террор, направленный на 

то, чтобы вызвать у другого страх и тем са-

мым подчинить его себе». Согласно опреде-

лению ЮНИСЕФ, кибербуллинг – это травля 

с использованием цифровых технологий.  

Исследования отечественных и зарубежных 

авторов последних лет показывают, что данное 

негативное явление встречается почти в каж-

дом учебном заведении. Его крайней формой 

является школьный терроризм с массовым 

убийством людей. Согласно статистике, с каж-

дым годом в подростковых коллективах коли-

чество детей, подвергающихся насилию со 

стороны сверстников, не только не уменьшает-

ся, несмотря на все усилия со стороны обще-

ственности, но и, напротив, имеет тенденцию к 

увеличению. Виртуальная среда несет в себе 

гораздо больше опасностей (анонимность, от-

сутствие визуального контакта, возможностью 

фальсификации, наличием огромной аудито-

рии, возможностью «истязать» жертву в лю-

бом месте и в любое время и др.) 

На наш взгляд, в профилактике проблемы 

кибербуллинга важным является информаци-

онно-психологическая безопасность субъектов 

образовательного процесса, которая должна 

минимизировать вероятность возникновения 

нарушений и способствует формированию 

безопасной и психологически комфортной 

среды в любой образовательной организации. 

Понятие информационной безопасности 

закреплено в «Доктрине информационной 

безопасности Российской Федерации», утвер-

жденной Указом Президента РФ от 05.12.2016 

№ 646 и определяется как комплекс мер и 

средств, направленных на защиту конфиден-

циальности, целостности и доступности ин-

формации. Основная цель информационной 

безопасности – обеспечить надежную защиту 

информационных ресурсов от угроз и атак. 

Информационная безопасность личности – это 

некое состояние уверенности и чувство защи-

щенности, при котором отсутствует риск, свя-

занный с причинением информацией вреда 
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здоровью и/или физическому, психическому, 

духовному, нравственному развитию человека. 

Применительно к конкретному человеку ин-

формационно-психологическая безопасность – 

это состояние защищенности сознания и пси-

хического здоровья человека, обеспечивающее 

его целостность как социального субъекта, 

возможность адекватного поведения и лич-

ностного развития в условиях неблагоприят-

ных информационных воздействий. Задача 

обеспечения информационно-психологической 

безопасности должна решаться на уровне госу-

дарства, общества и на уровне самой личности. 

Таким образом, основными способами 

обеспечения информационно-психологической 

безопасности несовершеннолетних в интернет-

пространстве должны выступать следующие:  

 обязательное обучение несовершенно-

летних безопасным правилам поведения в 

сети интернет; 

 строго регламентированное время поль-

зования; 

 обязательное установление систем «ро-

дительского контроля»; 

 обязательное систематическое просвеще-

ние всех субъектов образовательного процесса 

по проблемам кибербуллинга, психологически 

безопасной образовательной среды, информа-

ционно-психологической безопасности и др. 

 разработка учебно-методическое обес-

печение процесса подготовки педагогов об-

разовательных организаций к информацион-

но-психологической безопасности несовер-

шеннолетних и профилактики кибербуллин-

га в современной образовательной среде. 

Проблема информационно-психологичес-

кой безопасности несовершеннолетних: про-

филактики кибербуллинга в современной об-

разовательной среде требует постоянного при-

стального внимания. Особенно важно учиты-

вать постоянно возникающие риски и угрозы, 

развивающегося пространства для своевре-

менной профилактики и преодоления пробле-

мы современного общества. 
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В статье рассматривается проблема духовно-нравственного развития человека в учении Л.Н. Тол-

стого актуализированная поиском и пониманием человеческой сущности и идентичности в условиях 

сложности современного мира. Теоретический анализ трудов Л.Н. Толстого позволил заключить, 

что развитие и утверждение себя как духовно-нравственной личности есть назначение жизни чело-

века, т. е. дела, приводящее людей к единению с Богом, между собой и как фундамент культуросози-

дающего процесса. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, «разумное сознание», «совесть», усилия. 

 

 условиях нестабильности, сложности и 

неоднозначности современного мира 

актуализируется проблема стремления к по-

знанию и преобразованию своей природы, 

общества, понимания подлинной человече-

ской сущности и идентичности. Понимание 

своих ценностей рождает духовное само-

определение личности. 

Данные процессы акцентируют внимание 

на вопросах развития духовно-нравственной 

личности, способной к саморазвитию и само-

совершенствованию, к самостоятельной сози-

дающей творческой деятельности. Творческий 

потенциал личности обнаруживается и рас-

крывается в процессе интериоризации куль-

турных ценностей и реализуется в духовном и 

нравственном самосовершенствовании [1]. 

Культурные ценности могут рассматри-

ваться как нормы поведения человека, при-

нятые в конкретном обществе, духовные, 

нравственные и эстетические идеалы, произ-

ведения искусства, результаты и механизмы 

научных исследований в сфере науки, куль-

туры и образования. Следовательно, куль-

В 
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турные ценности могут выступать как спе-

цифические средства познания человека и 

общества; способны обеспечить индивиду-

альное и профессиональное самоопределе-

ние личности (осознание ею смысла и назна-

чения жизни, представление о чести и досто-

инстве и др.); способствуют формированию 

жизненных ценностей и профессиональных 

идеалов; а также могут служить механизмом 

передачи социального опыта и духовности. 

В научной психологии под духовностью 

(духовным развитием человека) понимается 

индивидуальная выраженность двух фунда-

ментальных потребностей: идеальной по-

требности познания и социальной потребно-

сти жить «для других» [2]. 

В этой связи особый интерес представляет 

изучение наследия великого отечественного 

мыслителя и педагога Л.Н. Толстого. Он 

разработал уникальную авторскую педагоги-

ческую систему, а также внес большой вклад 

в формирование представлений о «человеке 

духовном», об образовании и воспитании, о 

смысле жизни, о назначении человека, о 

добре и зле, о смерти и бессмертии и др. 

Систематический анализ работ современ-

ных ученых философов, педагогов, психоло-

гов (Н.В. Кудрявая, М.А. Лукацкий, Б.С. Бра-

тусь, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, И.В. Ежов 

и др.) показал актуальность проблем и вопро-

сов, которые рассматривал Толстой в своих 

произведениях. Исследователями творчества 

Л.Н. Толстого анализируются его нравствен-

ные и этические идеи; демонстрируются спо-

собы их применения в практике современного 

образования; показана важность поднятых 

Л.Н. Толстым вопросов духовного бытия че-

ловека для современной психологической и 

педагогической наук. 

Сегодня обращение к учению Л.Н. Тол-

стого о «человеке духовном» определяется 

социализирующим и духовным потенциалом 

культурной деятельности в воспитательно-

образовательном процессе. 

Учение о человеке духовном нашло вы-

ражение в работах Л.Н. Толстого «О жизни», 

«Путь жизни», «Круг чтения». В них Л.Н. Тол-

стой показал, что назначение жизни человека 

заключается в развитии и утверждении себя 

как духовной и нравственной личности. Теоре-

тический анализ произведений Льва Толстого 

позволил рассматривать духовность как «выс-

шее начало», «истинную основу жизни челове-

ка и всего мира». Он считал, что рождение ду-

ховного человека происходит тогда, когда в 

нем пробуждается «разумное сознание», кото-

рое он связывал с понятием «совесть». 

Совесть, – в понимании Л. Толстого, – это 

«голос души», «голос единого духовного 

существа, которое живет во всех людях»    

[3, с. 37-38]. По мнению мыслителя, совесть 

может рассматриваться как оценочный кри-

терий, укореняющий человека в вечном, 

осуществляющий связь с Богом и истиной. 

Систематический анализ философских, 

социальных и педагогических произведений 

Л.Н. Толстого позволил заключить, что раз-

витие человека и человечества связаны с по-

ниманием ведущей роли сознания человека, 

со степенью его свободы. Сознание человека, 

считал Л. Толстой, всегда свободно. Только от 

самого человека зависит выбор и поступок. 

Он отмечал, что свобода человека в том, что 

он может, признавая открывшуюся ему ис-

тину и исповедуя ее, сделаться свободным и 

радостным делателем вечного дела. Человек, 

по мысли отечественного мыслителя, свобо-

ден только в своем духовном и нравственном 

росте. По мнению Л.Н. Толстого, человек, 

живущий христианской жизнью, всегда сво-

боден. Она проявляется в свободе нрав-

ственного выбора человека между добром и 

злом, между любовью и ненавистью, между 

насилием и ненасилием. Признание мысли-

телем свободы нравственного выбора озна-

чало и признание ответственности за сде-

ланный выбор, в том числе и профессио-

нальный. Рассматривая свободу примени-

тельно к организации образования и дея-

тельности педагога Л.Н. Толстой отрицал 

давления на учеников в процессе формиро-

вания их взглядов, убеждений, мировоззре-

ния. Он считал, что убеждения должны быть 

результатом внутренней работы самого обу-

чающегося, а не следствием навязывания 

ему чужих взглядов. Л.Н. Толстой подчерки-

вал, что сущность деятельности учителя за-

ключается не в передаче ему некоторой сум-

мы готовых знаний, а в развитии духовных 

сил ребенка. В своих педагогических трудах 

яснополянский педагог отмечал: нельзя 

научить смыслу жизни, так как он может 
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быть только понят, но вполне возможно 

научить ребенка понимать. Из этого следует, 

что для Л.Н. Толстого истинное образование 

должно быть ориентировано на понимание и 

учебного материала, и других людей, и, са-

мое главное, самого себя. По мнению отече-

ственного мыслителя, учитель при такой ор-

ганизации образовательного процесса явля-

ется не просто транслятором знаний (рели-

гиозных, нравственных, научных), а он вы-

ступает как живое их воплощение [4, с. 200].  

Путь духовного развития как отдельного 

человека, так и общества в целом Л. Толстой 

рассматривал как деятельность, направленную 

на улучшение души, то есть на самосовершен-

ствование. Нравственное самосовершенство-

вание рассматривалось Л.Н. Толстым как дело, 

приводящее людей к единению с Богом, меж-

ду собой и как фундамент культуросозидаю-

щего процесса. Л.Н. Толстой считал, что нрав-

ственность неразрывно связана с религией че-

ловека, понимая при этом религию как «из-

вестное, установленное человеком отношение 

своей отдельной личности к бесконечному 

миру или началу его. Нравственность же есть 

всегдашнее руководство жизни, вытекающее 

из этого отношения» [5, с. 287]. 

«Попытки основать нравственность помимо 

религии, – писал Л. Толстой, – подобно тому, 

что делают дети, которые, желая пересадить 

нравящееся им растение, отрывают от него не 

нравящийся им и кажущийся им лишним ко-

рень и без корня втыкают растение в землю. 

Без религиозной основы не может быть ника-

кой настоящей, непритворной нравственности, 

точно также, как без корня не может быть 

настоящего растения» [5, с. 287].  

Размышляя о пути нравственного самосо-

вершенствования Л.Н. Толстой приходит к 

выводу о существовании «лестницы добро-

детелей». В своей работе «Первая ступень» 

Л.Н. Толстой отмечал: «Как нельзя серьезно 

желать печь хлебы, не замесив прежде муку 

и не вытопив при этом печи и т. д., так точно 

нельзя серьезно желать вести добрую жизнь, 

не соблюдая известной последовательности 

в приобретении необходимых для этого ка-

честв» [6, с. 57]. Именно правильная после-

довательность приобретения добрых качеств 

считалась Л.Н. Толстым главным условием 

движения любви и добра в жизни по пути к 

идеалу. Идеал, по мысли Л. Толстого, опреде-

ляет смысл человеческого существования, 

перспективу человеческого бытия в индивиду-

альном преломлении. В своей статье «Единая 

заповедь» отечественный педагог писал, что 

без идеала нет твердого направления, нет 

движения и нет жизни. 

В контексте поиска современным челове-

ком смысла жизни и деятельности, весьма 

важно обратиться к мыслям Л.Н. Толстого о 

смерти и бессмертии. Л.Н. Толстой в своих 

философско-педагогических произведениях 

стремился показать взаимосвязь бессмертия 

с сущностью человеческого бытия.  

Л.Н. Толстой был убежден, что сознание 

того, что жизнь может оборваться каждую ми-

нуту, способно изменить миропонимание че-

ловека и оказать воздействие на его поступки. 

Тогда восторжествует естественность в обще-

нии между людьми, отомрет лицемерие, 

уменьшится зависимость личности от эгои-

стических желаний, тогда деятельность чело-

века обретет нравственно-ценностное значе-

ние. Он отмечал, жизнь надо понимать не 

только как существующее отношение к миру, 

но и как установление нового отношения к 

миру через большее подчинение животной 

личности разуму, и проявление большей сте-

пени любви. Установление этого нового от-

ношения к жизни уничтожает представление 

смерти. Л.Н. Толстого волновала не столько 

естественная смерть тела, сколько смерть ду-

ховная. После долгих размышлений он прихо-

дит к выводу, что смерть духа не фатальна и 

во многом зависит от человеческой воли, от 

его образа жизни и поступка. 

Таким образом, познание духовной приро-

ды человека, осознание себя как существа ду-

ховного и понимание смысла своей жизни в 

совершенствовании есть основа нравственного 

поведения человека и развития общества. 
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роблема профилактики развития интер-
нет-зависимости у подростков имеет 

большую актуальность как в психологии, так 
и в педагогике. Профилактическая работа с 
подростками предполагает создание установок 
и мотивов личности, соответствующих пре-
одолению проблемы аддикции в совместной 
деятельности педагогов, родителей и психоло-
га. Это предполагает учет возрастных особен-
ностей подростков и вызывает ряд затрудне-
ний в силу того, что часть педагогов и родите-
лей не могут правильно оценить весь перечень 
создающихся обстоятельств.  

Основные направления профилактической 
работы, осуществляемой нами с подростка-
ми, были выбраны и организованы с учетом 
ряда определений самой категории компью-
терной зависимости и личностных особенно-
стей подростков и юношей, выделяемых ран-
нее в исследованиях интернет-зависимости. 
Здесь прежде всего следует отметить работы 
таких авторов как А.Ю. Егоров, С.А. Котова, 
И.Н. Корнева, Е.В. Логутова и др. Из ино-
странных психологов, на наш взгляд, наибо-
лее обобщенные сведения, представлены в 
исследованиях К. Янг. 

По результатам анализа полученных из ука-
занных работ сведений понятно, что на них 
можно опираться в диагностической работе и 
соотнесении получаемых данных. Проработав 
различные теоретические и практические ис-
следования, приведем развернутый анализ, 
обобщающий наше понимание этой проблемы.  

Сложное многосоставное явление «интер-
нет-зависимость» которое может зависеть от 
целого рада аспектов. Сюда, прежде всего, от-
носятся попытка бегства в виртуальный мир, 
если особенно людей к этому толкает зани-
женная самооценка, либо ощущаемая тревога 
или депрессия. Возможными факторами явля-
ются уязвимость, одиночество или недопони-
мание со стороны близких. Также, сюда сле-
дует отнести недовольство своей профессио-
нальной или учебной деятельностью.  

Например, в случае, если есть проблемы с 
заниженной самооценкой, у человека возника-
ет возможность компенсации своего «внут-
реннего я». Это может казаться недостижи-
мым в реальном мире и человек находит вы-
ход для себя в погружении в сеть Интернет.  

Человек в целом может искать способы са-
мовыражения освобождения от негативных пе-
реживаний, которые преследуют его в повсе-

дневной жизни путем ухода в виртуальную ре-
альность. Там он может искать получение под-
держки и одобрения с чьей-либо стороны [11]. 

Располагая такими сведения, мы решили 
произвести проверку соотношения выявлен-
ного нами уровня общей самооценки и уров-
ня компьютерной зависимости с помощью 
диагностики статистической обработки ре-
зультатов. Нами были использованы методики 
изучения интернет-зависимости К. Янг [11]     
и методика диагностики общей самооценки 
Г.Н. Казанцевой [9]. 

Сложность изучения самооценки заключа-
ется в том что таковая может быть как зани-
женной так завышенной. В рамках нашего ис-
следования, мы описанным выше причинам, 
решили ограничиться разделением группы ис-
пытуемых на две категории. Подростки с низ-
кой самооценкой были отнесены к первой ка-
тегории, ко второй – с высокой и средней. 
Причиной этому послужило то, что нашей за-
дачей стало установление связи низкой само-
оценки и возможной склонности к интернет-
зависимости. Самооценка в данном случае из-
меряется по интервальной шкале и имеет чет-
ко прописанные тестовые нормы. Поэтому 
наиболее удобным мы сочли применение уг-
лового преобразования (φ-критерия Фишера). 

Также на основании изученных подходов 
нами было принято решение провести вы-
числение корреляции между уровнем интер-
нет-зависимости и результатами проведения 
методики изучения уровня субъективного кон-
троля, авторами которой являются Е.Ф. Ба-
жин, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинд. Она пред-
полагает возможность изучения интернально-
сти подростков начиная с 14 лет [9]. 

Конкретно в нашем исследовании актуаль-
но изучение результатов по шкале общая ин-
тернальность (сырые баллы переводятся в стэ-
ны от 1 до 10). При высоком уровне таковой, 
как мы полагаем на основании исследований, 
изученных ранее, уровень тревоги депрессии, 
переживания непонимания со стороны близ-
ких могут быть существенно снижены. 

Выборка исследования состояла из 24 под-
ростков 14-15 лет обучающиеся в средней 
образовательной школе «Центр Образо-
вания» № 9 г. Новомосковска. Полученные 
данные представлены далее в таблице 1. Для 
удобства применения статистического кри-
терия они расположены в порядке неубыва-
ния уровня самооценки. 

П 
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Таблица 1 

  

ИЗУЧЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ УРОВНЕМ СКЛОННОСТИ  

К ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ И ЕЕ ВОЗМОЖНЫМИ ФАКТОРАМИ 

 

Номер 
испы-

туемого 

Методика 
диагностики 

общей самооценки 
Г.Н. Казанцевой 

(уровень) 

Методика 
«Склонность 
к интернет-

зависимости» 
К. Янг 

Наличие/отсутствие 
необходимости 

психологической 
помощи (+/-) 

Данные 
проведения 

методики УСК 
(общая 

интернальность) 

1 низкий 58 + 4 

2 низкий 55 + 3 

3 низкий 63 + 4 

4 низкий 35  6 

5 низкий 83 + 7 

6 низкий 71 + 2 

7 низкий 44  8 

8 средний 35  8 

9 средний 56 + 6 

10 средний 60 + 3 

11 средний 37  7 

12 средний 51 + 3 

13 средний 47  7 

14 средний 62 + 3 

15 средний 35  8 

16 средний 49  7 

17 средний 85 + 3 

18 средний 46  7 

19 средний 47  5 

20 средний 35  6 

21 средний 44  3 

22 высокий 48  6 

23 высокий 31  7 

24 высокий 86 + 3 

 

Данные по методике К. Янг, приведенные 

в таблице, мы рассматривали с позиции воз-

можной необходимости профилактики или 

коррекции в соответствии с тестовыми нор-

мами (если показатель по методике превы-

шает 49). Тест «Склонность к интернет-

зависимости» К. Янг (в модификации В.А. 

Лоскутовой) [9]. Далее, чем выше показа-

тель, тем сильнее склонность к интернет-

зависимости и более необходима помощь 

психолога.  

В пределах нормы нет соотношения по 

принципу «чем больше тем хуже», потому 

что это пределы показателя, которые харак-

теризуют нормального пользователя. По 

этой причине φ-критерий Фишера, предпола-

гающий отнесение получаемых данных к 

двум указанным здесь категориям, как нель-

зя лучше показывает смысл устанавливае-

мых соотношений между диагностируемыми 

переменными. 

В нашем случае эмпирическое значение 

φ-критерия равно 1,8, что превышает крити-

ческое значение на уровне значимости 0,05 

(оно равно 1,64). На этом основании мы име-

ем возможность говорить о статистически 



Научный потенциал, 2025, № 1(48) 

 

15 

достоверной взаимосвязи низкого уровня 

самооценки и наличия склонности к интер-

нет-зависимости [8]. 

Такие рассуждения позволяют выстраи-

вать руководство проведением студенческих 

исследований по проблеме профилактики 

интернет-зависимости с помощью реализа-

ции специальных программ, предполагаю-

щих учет необходимости воздействия на 

процесс улучшения самооценки, что уже не-

однократно производилось. Прежде всего, на 

указанной выборке испытуемых.  

Также, нами был произведен корреляци-

онный анализ по изучению взаимосвязи 

между данными уровня общей интернально-

сти и уровння интернет-зависимости. Под-

счет коэффициента корреляции Пирсона мы 

осуществили после проверки на нормаль-

ность и того и другого распределения. Мы 

получили эмпирическое значение равное -

0,584. Критическое значение на уровне зна-

чимости 0,01, в данном случае, – для 22 сте-

пеней свободы равно 0,515 [7]. Это означает, 

что эмпирическое значение по модулю пре-

вышает критическое, и мы можем говорить о 

достоверной математически подтвержденной 

обратной корреляционной связи, поскольку 

эмпирическое значение коэффициента явля-

ется отрицательным. То есть, для данной вы-

борки справедливо утверждение, что чем 

больше уровень интернальности, тем меньше 

у человека склонность к развитию у него ин-

тернет-зависимости.   

Такое сравнение позволяет нам рассмат-

ривать интернальность в числе субъектных 

качеств личности, на которые следует воз-

действовать в ходе профилактической рабо-

ты по проблеме интернет-зависимости. 

Таким образом, оценивая в ходе проводи-

мых исследований внутренние условия фор-

мирования проблем интернет-зависимости и 

осваивая технологии по ее преодолению или 

профилактике, мы производим улучшение 

практической базы для решения подобных за-

дач. Приведенные выше эмпирические данные 

есть результат примера исследования студен-

та, которое было направлено на профилактику 

интернет-зависимости. После обработки ре-

зультатов констатирующего этапа экспери-

мента на основе соотнесения данных и уста-

новления взаимосвязей, то есть, статистически 

обоснованного изучения внутренних причин 

развития зависимости от интернета, мы вы-

страивали формирующую часть работы. Это 

программа профилактики интернет-зависи-

мости, эффективность которой, как мы смогли 

предположить, должна зависеть от грамотно-

сти реализации подбираемых техник. 

Большинство авторов и исследователей 

Л.А. Дубровина, А.М. Садретдинова, А.Л. Кот- 

ков, В.В. Титова, Д.Н. Чугунов, Ц.Я. Нальгиева 

и др., проводя ряд экспериментальных работ, 

предлагают различные аспекты профилакти-

ческой и коррекционной деятельности для 

подростков и юношей, склонных к компью-

терной аддикции.  

Эти и другие исследования психологов 

мы использовали в качестве основы для по-

строения формирующей части программы. 

На основе доказательства эффективности про-

веденной программы с помощью примене-

ния статистического критерия Вилкоксона, 

можно сделать ряд выводов, которые могут 

быть использованы в практической работе 

психологов образовательных учреждений. 

Особое внимание необходимо уделять про-

светительской работе по проблеме зависимо-

сти, вредоносного влияния чрезмерного увле-

чения компьютером и интернетом, а также 

надо обучать подростков тому, как эффектив-

но управлять своим временем. В случае, если 

подростку удается распланировать свой день, 

ввести ограничения для регуляции онлайн-

активности, риск формирования зависимости 

снижается в значительной степени.  

Важнейшим принципом в организации 

профилактической работы с детьми, всегда яв-

лялось и является активная и адекватная работа 

по выстраиванию контакта с ними. 

Таким образом, учет психологических осо-

бенностей детей, с которыми производит-

ся профилактическая работа, приводит к то-

му, что мы можем выделить, какие основные 

направления деятельности нам в этом необ-

ходимы.  

Эффективным является использование 

психолого-педагогического метода, который 

включает в себя учет различных составляю-

щих личностной сферы подростка, способ-

ных оказывать влияние на развитие интер-



Научный потенциал, 2025, № 1(48) 

 

16 

нет-зависимости. Работу следует выстраи-

вать на основе групповых занятий, консуль-

таций, ориентированных на понимание под-

ростками причин зависимости, на развитие 

навыков управления временем, на саморегу-

ляции. Все это подразумевает, в том числе, 

разработку образовательного материала для 

подростков и их родителей, нацеленного на 

информирование о здоровом и ответствен-

ном использовании интернета. 
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В статье анализируются пути, методы и средства формирования грамматического строя речи у 

детей с нарушением развития. Рассматривается структура данного понятия. Описываются направле-
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ктуальность речевого развития дошколь-

ников и младших школьников в соответ-

ствии с ФГОС обусловлена не только все бо-

лее возрастающим процентом детей с речевы-

ми нарушениями, но и наблюдаемым в по-

следнее время снижением речевой активности 

ребенка. Грамматика, являясь основой языка, 

включающая в себя набор правил, которые 

управляют формированием и употреблением 

слов, их преобразованием, созданием предло-

жений и текстов, является одной из основопо-

лагающих единиц языковой системы. 

Развитие грамматического строя играет 

ключевую роль в общем психическом и рече-

вом развитии ребенка, так как язык служит ос-

новным инструментом мышления, общения, 

планирования и организации деятельности. Он 

также помогает ребенку управлять своим по-

ведением и устанавливать социальные связи.  

Изучением проблемы формирования грам-

матического строя речи занимались многие 

исследователи, такие, как Н.И. Жинкин ,  

А.В. Запорожец, А.В. Захарова, С.Н. Карпов, 

А.Р. Лурия, М.И. Попова, А.Г. Рубинштейн, 

Ф.А. Сохин и Д.Б. Эльконин и др. Так, 

например, А.В. Запорожец считал, что грам-

матический строй речи у ребенка формирует-

ся спонтанно без целенаправленного обуче-

ния на основе подражания речи окружаю-

щих. Язык для ребенка становится не столь-

ко системой правил, сколько инструментом 

коммуникации, и его структура усваивается 

не поэтапно, а через погружение в речевую 

среду. Анализируя исследования некоторых 

авторов, А.Г. Арушанова определила несколь-

ко направлений изучения грамматического 

строя речи у дошкольников: а) исследователи 

первого направления (А.М. Бородич, В.В. Гер-

бова, М.М. Конина, Л.А. Пеньевая и О.И. Со-

ловьева) свое внимание концентрируют на 

исправлении и предотвращении типичных 

ошибок, которые совершают дети в процессе 

становления грамматического строя речи, в 

частности, неправильное сопряжение глаго-

лов, ошибки в использовании множественного 

числа и рода слов, неправильное использова-

ние предлогов. Авторами данного направле-

ния определены наиболее типичные ошибки 

у дошкольников и ситуации, в которых  

грамматические формы усваиваются до-

школьниками наиболее удачно; б) к предста-

вителям второго направления относятся та-

кие авторы, как А.В. Запорожец, М.И. Попо-

ва, С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, Д.Б. Эль-

конин, В.И. Ядешко. Данные исследователи 

определили основные этапы становления 

грамматического строя речи у дошкольников, 

изучали вопросы осознанного использования 

грамматических форм и возможности ис-

пользования их использования в собственной 

речи; в) в третьем направлении работали 

такие специалисты, как А.Г. Арушанова, 

А 
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Н.Ф. Виноградова, М.С. Лаврик и Г.И. Ни-

колайчук. Их работы посвящены раскрытию 

педагогических условий для формирования 

грамматического строя речи детей, а именно 

способности к словообразованию и синтак-

сиса. В результате исследований данных ав-

торов были определены особенности станов-

ления грамматического компонента языка на 

разных этапах онтогенеза, определены фак-

торы, влияющие на его формирование (ве-

дущий вид деятельности, окружающая среда, 

социальное окружение и т. д.). 

Исследования современных авторов пока-

зывают, что формирование грамматического 

строя речи у ребенка идет во взаимосвязи с 

уровнем его интеллектуального, психическо-

го развития, с уровнем становления предмет-

но-практической деятельности. При этом обу-

чении целенаправленное обучение является 

благоприятным условием для усвоения до-

школьниками чувства языка и формирования 

способности к обобщениям. Так, например, 

исследования В.М. Григорьевой и О.А. Тали-

повой показали, что грамматический строй 

речи у детей старшего дошкольного возраста 

с задержкой психического развития (ЗПР) 

заметно отстает от нормативных показателей. 

Это проявляется в следующих особенностях: 

нарушение словоизменения, несформирован-

ности навыка словообразования, ошибки в 

грамматическом оформлении предложения. 

Также большие трудности дошкольники с 

ЗПР испытывают при предобразовании слов 

с применением суффикса «-ок» [2]. Ошибки 

у детей данной категории в задании на обра-

зование относительных прилагательных свя-

заны с недостатком речевых действий и труд-

ностями соблюдения последовательности опе-

раций при понимании и создании речи, осо-

бенно в грамматическом аспекте. Это приво-

дит к прерыванию автоматизма операций и 

некорректному грамматическому оформле-

нию. Словарь этих детей беден, в нем мало 

обобщающих слов, и зачастую они неточно 

понимают значения обычных существитель-

ных и прилагательных.  

В своих исследованиях Е.В. Золоткова и 

Е.А. Жерновкова отмечают, что у детей с 

нарушением интеллекта наблюдается замед-

ленный рост словаря, дефекты произноше-

ния и различия в восприятии отдельных зву-

ков, а также замедленная скорость овладения 

грамматическим строем речи. Объем слов, 

которые произносят дети, значительно отли-

чается от объема слов, находящихся в их 

пассивном словаре. 

Грамматические строй речи представлен 

двумя системами – морфологической и син-

таксической. Морфология изучает формы 

слов, словоизменения, а синтаксис определя-

ет правила построения предложений и гра-

мотной взаимосвязи слов в них. При этом 

морфология и синтаксис представляют еди-

ную взаимодействующую систему языка, 

благодаря которой обеспечивается правиль-

ность и логичность речи.  

Морфологическая система представляет со-

бой способность владеть приемами изменения 

и создания слов, тогда как синтаксическая си-

стема связана с умением составлять предло-

жения и грамотно сочетать слова в них. Ос-

новными средствами морфологического изме-

нения слов являются: а) система окончаний, 

которая применяется к разным типам склоне-

ний и спряжений, при этом основа (корень) 

слова остается неизменной; б) система фоне-

матических чередований в основах слов и из-

менений в постановке ударения в различных 

формах одного и того же слова. 

Формирование грамматического строя ре-

чи у ребенка возможно только при соответ-

ствующем возрасту уровне познавательного 

развития. Например, для освоения функции 

слова изменения ребенок должен понимать 

грамматические значения слов: род, число, 

падеж; ребенок должен понимать значение 

языковой формы. Становление грамматиче-

ского строя речи представляет собой слож-

ный процесс, т. к. ребенок усваивает сложные 

грамматические правила на основе подража-

ния взрослым, применяет полученные знания 

на практике в собственной речи. Для развития 

грамматического строя речи у старших до-

школьников с задержкой психического разви-

тия Л.Е. Жигина предлагает использовать схе-

мы-опоры (пиктограммы). По мнению автора, 

пиктограммы помогают анализировать и 

синтезировать языковой материал, понимать 

звучание слов, тренировать использование 

грамматических форм, развивать словарный 

запас и языковое чутье. Данный стимульный 

материал также позволяют ребенку самосто-
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ятельно подбирать и применять средства для 

словообразования. Этот метод помогает раз-

вивать умение извлекать информацию, про-

водить сравнения, планировать речевые вы-

сказывания и умственные действия, а также 

грамотно формулировать мысли и делать умо-

заключения [1]. Данная технология включает 

такие задания как: соединение картинок па-

рами с помощью стрелок; выбор картинок, 

относящихся к определенной тематике, ана-

лиз пар картинок на соответствие смыслово-

му значению, анализ фраз из пиктограмм и 

исправление ошибок. Формулирование фраз 

с помощью пиктограмм осуществляется пу-

тем дополнения фразы подходящей пикто-

граммой, либо составлением фразы из пред-

ложенных пиктограмм, а также посредством 

создания групп картинок по определенному 

признаку и связывания картинок стрелками 

по смыслу для составления фразы. 

В свою очередь Е.С. Слепович подчерки-

вает, что для формирования грамматическо-

го строя речи у дошкольников с ЗПР важно 

научить их оперировать словами. Основное 

внимание следует уделить развитию словооб-

разовательных процессов, а задания должны 

стимулировать активную познавательную дея-

тельность в области языка. Рекомендуются 

упражнения, направленные на формирование 

обобщенных словесных классов и их диффе-

ренциацию, такие как подбор родственных 

слов, задания на аналогии и образование но-

вых слов от заданных. Полезной будет работа 

над ошибками, их анализ и сравнение пра-

вильных и ошибочных грамматических форм. 

Для исследования грамматического строя 

речи дошкольников с нарушением развития 

подойдет комплексная методика Л.Ю. Лариной 

«Методика исследования грамматического 

компонента речевой компетенции дошкольни-

ков с задержкой психического развития» [3]. 

Таким образом, на основании вышеизло-

женного материала можно выделить основ-

ные направления коррекционной работы по 

формированию грамматического строя речи 

у старших дошкольников с ОПП: формиро-

вание функции словообразования, формиро-

вание функции словоизменения и формиро-

вание синтаксических умений на практиче-

ском уровне. Для реализации данной работы 

необходимо разработать дидактический сти-

мульный материал, способствующий наибо-

лее эффективному усвоению правил языко-

вой структуры – морфологии и синтаксиса. 
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В настоящий момент тема формирования готовности будущих педагогов-психологов к работе с 

детьми участников специальной военной операции (далее СВО) только начинает изучаться, в связи с 

тем, что данная категория детей является особенной и их эмоциональное состояние зачастую от-

ражает в себе целый симптомокомплекс с которым необходимо работать поступательно и гра-

мотно. Участие родителей в военных действиях, таких как СВО, оказывает значительное влияние 

на всю семейную систему, включая детей. Дошкольники, чьи родители являются участниками или 

ветеранами СВО, сталкиваются с рядом психологических проблем, которые могут проявляться в 

форме повышенной тревожности, стресса, агрессии, посттравматического расстройства лично-

сти, замкнутости. Особое внимание следует уделять обеспечению эмоционального комфорта и 

преодолению последствий психологических трудностей.  

Ключевые слова: дети участников СВО, эмоции, ПТСР, проблемы, агрессия, фрустрация, тревожность. 

 

ети участников СВО подвержены психо-

травмам, которые могут вызвать как по-

ложительные, так и отрицательные эмоции. 

Позитивные эмоции способствуют активно-

сти и развитию, в то время как негативные 

могут привести к неблагоприятным послед-

ствиям, таким как страхи, тревожность и 

агрессивное поведение. Негативное поведение 

ребенка проявляется в подавленности, расте-

рянности, нежелании общаться и участвовать 

в контакте с окружающими. Ребенок мало 

улыбается, грустно смотрит, часто плачет и 

легко обижается. Он проводит много времени 

в одиночестве и не интересуется окружающим 

миром. При обследовании такой ребенок пас-

сивен и не проявляет инициативу. 

Эмоции играют важную роль в жизни лю-

дей и поэтому часто изучаются психологами.  

Эмоции – это о чувствах людей по отно-

шению к важности воздействующих на них 

факторов, которые приводят к удовлетворе-

нию или неудовлетворению их потребностей. 

Д 
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Важно понимать, что образование играет 

ключевую роль в развитии общества и стра-

ны в целом.  

Психологи изучают как негативные, так и 

позитивные эмоции, которые влияют на нашу 

жизнь и отношения с другими людьми. Эмо-

циональные состояния – это наши чувства и 

отношения к окружающему миру и себе. Они 

регулируются эмоциями и влияют на наши 

реакции и отношения. 

Изучение психолого-педагогической лите-

ратуры показывает, что эмоциональные со-

стояния можно разделить на положительные 

и отрицательные. 

Исследование положительных эмоций по-

могает определить отрицательные эмоцио-

нальные состояния, которые могут влиять на 

психические процессы и взаимодействие 

личности с окружающим миром.  

Ученые-психологи интерпретируют нега-

тивные эмоции как психическое состояние 

человека, вызывающее дискомфорт и вре-

менное нарушение деятельности из-за отри-

цательных эмоций и переживаний [2]. 

Негативные эмоции могут ухудшить эмо-

циональную устойчивость, включая страх, 

агрессию, тревогу, фобии, фрустрацию и 

стресс. Появление негативного эмоциональ-

ного состояния может привести к эмоцио-

нальной отстраненности.  

Опишем основные виды негативных эмо-

ций. Это эмоциональные состояния, вызван-

ные ощущением угрозы или опасности. Они 

могут проявляться как реакция на реальную 

угрозу, так и на воображаемую. Страх – это 

сильное эмоциональное состояние, возникаю-

щее в условиях опасности и угрозы для жизни. 

Страх может быть реальным или вообра-

жаемым, острым или хроническим. Возраст-

ные страхи чаще всего возникают одновре-

менно с изменениями в жизни человека. 

Фобия – это вид страха, связанный с опре-

деленной ситуацией или представлениями, 

который не возникает в их отсутствие [3]. 

Стресс – это эмоциональное состояние, 

связанное с мобилизацией сил для нахожде-

ния выхода из сложной ситуации и достиже-

ния нужного результат [3].  

Фрустрация – негативное эмоциональное 

состояние, когда невозможно выполнить 

определенные требования или желания, ко-

гда у человека есть определенные желания, 

но он не в состоянии  их осуществить из-за 

ограниченных возможностей [3].  

Агрессия – это проявление вредоносных 

действий с целью нанесения ущерба другому 

человеку [3]. 

Тревожность – это эмоциональный дис-

комфорт перед предстоящей угрозой – может 

проявляться как временное состояние, так и 

как постоянная черта характера человека [3]. 

Изучение психолого-педагогической лите-

ратуры показало, что агрессия и тревожность 

встречаются чаще всего. 

Вопросы агрессии и агрессивного поведе-

ния изучали такие зарубежные ученые как  

А. Адлер, А. Бандура, А. Басс, Л. Берковиц, 

Р. Бэрон, К. Лоренц, Д. Ричардсон, З. Фрейд, 

Э. Фромм и др.  

Вместе с зарубежными исследованиями, 

наше исследование также опиралось на теоре-

тические работы В.Д. Менделеевич, А. Нал-

чаджян, А.К. Осницкий, Г.Э. Бреслав,             

И.А. Фурманов, А.Г. Долгова и др. 

Изучение научных исследований психоло-

гов позволило выявить причины агрессивно-

го поведения: 

 фактором, затрудняющим адаптацию 
в обществе, являются психобиологические 
особенности, вызывающие асоциальное по-
ведение; 

 психолого-педагогический фактор влия-
ет на школьное и семейное обучение и вос-
питание; 

 социально-психологический фактор – 
взаимодействие с окружающим миром; 

 личностный фактор включает в себя 
предпочтения в общении, отношение к ценно-
стям окружающего мира, воздействие семьи, 
школы и общества, а также личные ценности и 
способность к саморегуляции поведения [2]. 

Подчеркнем, что тревожность – это слож-

ное психическое состояние, которое сопро-

вождается беспокойством, напряжением, стра-

хом и негативными эмоциями. Тревожность 

может возникать из-за различных причин, как 

внешних, так и внутренних. Она может ослож-

нять жизнь человека, мешать ему сосредото-

читься, принимать решения и наслаждаться 

жизнью. Поэтому важно научиться справлять-

ся с тревожностью и находить способы ее 

преодоления. 
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Тревожность и тревога – два разных поня-
тия. Тревожность это свойство личности, а 
тревога – это отрицательное эмоциональное 
состояние, длительное напряжение, в то вре-
мя как связанное с изменениями в нервной и 
психической деятельности – называется си-
туативной тревогой. 

Большинство авторов утверждают, что 
длительная тревога может стать постоянным 
качеством личности и превратиться в хрони-
ческую тревожность. 

На сегодняшний день наука находится на 
новом уровне развития и более углубленно 
исследует причины возникновения тревож-
ности, говоря о том, что тревожность зависит 
как от генетических и природных особенно-
стей, так и от социального и личностного 
опыта человека. 

Исследования показали, что агрессия и 
тревожность часто встречаются у детей раз-
ной возрастной категории [1].  

Дети с агрессивным поведением обычно 
имеют примитивные ценности, узкие инте-
ресы, повышенную внушаемость и озлоб-
ленность к окружающим. У них может быть 
неустойчивая самооценка, страх перед соци-
альными контактами и эгоцентризм. Они ча-
сто используют защитные механизмы и не 
умеют находить выход из трудных ситуаций.  

Некоторые дети, которые проявляют агрес-
сивное поведение, могут быть одновременно и 
интеллектуально и социально развитыми. Для 
них агрессия является способом укрепления 
статуса, показа самостоятельности и зрелости. 

У детей, чьи родители участвуют в СВО, 
выявлено посттравматическое стрессовое 
расстройство (далее ПТСР), которое прояв-
ляется через негативные эмоции. Человек 
переживает травмирующие события в кош-
марных снах, страдает от нервного напряже-
ния, раздражительности и тревожности, же-
лает избавиться от воспоминаний.  

Дети подвержены повышенному риску раз-
вития посттравматического стрессового рас-
стройства из-за их чувствительности и недо-
статочной сформированности адаптационных 
механизмов нервной системы. Важным факто-
ром, способствующим этому расстройству, яв-
ляется уход близкого родственника на СВО 
или потеря одного из родителей. ПТСР у детей 
является отложенной реакцией на травму, вы-
званной истощением адаптационных резервов 
и сбоем эмоционально-волевых механизмов. В 

критической ситуации организм работает на 
пределе, чтобы выжить.  

Эмоции и страхи подавляются, чтобы не 
помешать бороться за жизнь. Однако со време-
нем защитные механизмы истощаются, и пе-
реживания начинают проявляться через навяз-
чивые воспоминания, кошмары и тревогу. 

Сильное расстройство с выраженными 
симптомами, длится до 3 месяцев. 

Длительное психическое расстройство 
проявляется через признаки утомления цен-
тральной нервной системы, такие как гру-
бость, эгоизм и равнодушие к окружающим. 

При длительном хроническом течении 
ПТСР возникают деформации эмоциональ-
но-волевой сферы. Это проявляется в при-
ступах тревоги, страха и паники, а также 
усилении негативных черт характера. 

Отложенный стресс. Признаки появляют-
ся спустя полгода или более после воздей-
ствия психологической травмы. 

Дети с ПТСР избегают ситуации, напоми-
нающие им о травме. Встреча с триггером вы-
зывает эмоциональные приступы: тревогу, 
крики, панику, плач, неадекватное поведение. 

Рассмотрим чувства детей, родители ко-
торых участвуют в СВО. 

Изучение опросов, наблюдений и научных 
статей показало, что дети часто реагируют 
эмоционально. 

Дети испытывают тревожность, агрессию и 
ПТСР из-за отсутствия одного из родителей и 
неясности относительно его состояния, что 
вызывает у них страх и неуверенность. Они 
могут постоянно беспокоиться о родителе, 
беспокоиться за его здоровье и безопасность. 

Отсутствие родителя вызывает грусть и 
утрату. Временная разлука может привести к 
чувству потери, тоске и эмоциональной пу-
стоте, а также к симптомам депрессии. 

Некоторые дети могут проявлять агрессию в 
отношении окружающих или самого себя. 

Дети могут избегать общения из-за внут-
ренних проблем. 

Дети, испытывающие стресс из-за про-
блем в семье, могут проявлять следующие 
поведенческие особенности: 

 частые проявления негативных эмоций, 
включая капризы, истерики и частое плачев-
ное состояние; 

 перепады в поведении, например, от ак-
тивности к пассивности или наоборот; 

 проблемы с концентрацией внимания, 
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снижение интереса к играм и образователь-
ным занятиям; 

 трудности в установлении контакта со 
сверстниками. 

Эти проявления требуют внимательного 
наблюдения со стороны педагогов и психо-
логов, а также разработки индивидуальных 
стратегий помощи. 
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акультет психологии осуществляет ба-

зовую подготовку психологов для прак-

тической, научно-исследовательской, психо-

лого-педагогической работы; повышение ква-

лификации и переподготовку по актуальным 

направлениям современной психологии. Про-

ведем анализ исследований будущих психоло-

гов – участников ежегодной научно-практи-

ческой конференции «Проблемы молодежи 

глазами студентов», проводимой с 1998 г. в 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Каждый год появ-

ляются все новые доклады на темы, волную-

щие студенческую молодежь. 

В 2001 г. на пленарном заседании пред-

ставлен доклад студентки Н. Кулаевой, в ко-

тором отмечено, что на факультете психоло-

гии создана исследовательская группа, кото-

рая проводит диагностику первокурсников с 

целью выявления психологических особен-

ностей вхождения студентов в профессию. 

День знаний проходит в виде экскурсий по 

психологическим центрам, творческого кон-

курса. Профессия психолога привлекает воз-

можностью «научиться понимать внутрен-

ний мир», «общаться», «развиваться» и т. д. 

[6, с. 89-94]. В этом же году представлен до-

клад Н. Петрусь (первый набор факульте-

та), в котором рассматривалось влияние 

СМИ на рост агрессивного поведения де-

тей [13, с. 50-51]. В 2002 г. А. Жарко (пер-

вый набор факультета) рассмотрел психоло-

гические особенности работы психолога в 

службе спасения. По мнению автора, психо-

лог-спасатель – это специалист, имеющий 

психологическое образование и выезжающий 

в зону чрезвычайной ситуации [5, с. 13-14]. 

Впоследствии данная тема легла в основу 

кандидатской диссертации студента.  

В 2003 г. студентка 1 курса Н. Никишина 

(председатель студенческого совета факуль-

тета) провела исследование социально-

психологической адаптации студентов к 

учебно-воспитательному процессу вуза. Сов-

местно с преподавателем Е.В. Декиной для 

первокурсников введена программа «Познай 

себя» с целью освоения психологических 

средств личностного и профессионального 

роста и развития [11, с. 29-32]. И. Баладин-

ская провела исследование с целью выявле-

ния особенностей выбора профессии психо-

лога: 75% первокурсников отметили, что 

смысл профессии заключается в «помощи лю-

дям, быть нужным, компетентным и т. д.», 

55% выбрали профессию потому, что хотели 

бы научиться разбираться в людях, познать и 

развить себя [1, c. 17-18].  

В 2004 г. Т. Петрик рассмотрела вопросы 

профориентационной работы со старшеклас-

сниками как важнейший этап довузовской 

подготовки. С абитуриентами проводились 

экскурсии на факультет психологии, профо-

риентационные игры [12, с. 50-51]. М. Лях 

представила опыт изучения динамики изме-

нения мотивации учения студентов-психоло-

гов, в котором приняли участие 119 студентов. 

Например, было отмечено, что высший уро-

вень сформированности профессионального 

самообразования постепенно растет от 1 курса 

к 5 курсу с 24% до 50% [9, с. 37-40].  

В 2005 г. Е. Лукьянова продолжила изу-

чение мотивации выбора профессии у буду-

щих психологов, было отмечено, что боль-

шинство первокурсников выбрали профес-

сию, потому что стремятся помогать людям 

преодолевать трудности. Студенты отметили, 

что в деятельности психолога можно проявить 

творческие способности. Для многих молодых 

людей важным мотивом является престиж 

профессии психолога [8, с. 18-19]. Ю. Соло-

сенкова изучила особенности адаптации к 

условиям проживания в общежитии перво-

курсников факультета психологии. В 2005 г. 

в общежитии проживало 62 студента. В ис-

следовании приняли участие 25 первокурс-

ников: студенты связывают проживание в об-

щежитии с желанием стать более самостоя-

тельным, общежитие для студентов – «второй 

дом», «друзья», «общие проблемы», «настоя-

щая студенческая жизнь» [15, с. 22-23]. В 

2006 г. хочется отметить доклад М. Матросо-

вой, которая представила  не только традици-

онные праздники студенческого городка («За-

жги свою звезду», конкурс комнат и этажей, 

«Школа выживания для первокурсников», 

«Хозяюшка» и др.), но мероприятия творче-

ского сектора общежития для развития потен-

циала студентов [10, с. 268-269]. В 2006 И. 

Плохих (председатель студенческого совета 

факультета) рассмотрела возможности шеф-

ской деятельности факультета через взаимо-

действие с Новомосковской специальной кор-

рекционной школой-интернатом, центром по-

Ф 
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мощи детям, оставшимся без попечения роди-

телей г. Тулы, центром внешкольной работы 

детского творчества г. Тулы, оздоровительным 

лагерем «Керамик» и др. Отмечено, что этих 

«встреч» с нетерпением ждут не только сту-

денты, но и подшефные, которые готовят твор-

ческие номера, рисунки [14, с. 272]. Е. Татари-

нова (председатель профбюро) уделила внима-

ние социальной поддержке студентов факуль-

тета психологии [16, с. 273]. В 2011 г. Е.В. Де-

киной проведен анализ проблемы профессио-

нального и личностного самоопределения сту-

дентов [4, с. 240]. К формам профессионально-

го самоопределения отнесены мастер-классы, 

дискуссионные площадки, круглые столы, 

встречи с представителями профессий, дело-

вые игры, проекты и др. В 2018 г. Р. Гаджиму-

радова представила результаты исследования 

по проблеме развития свойств внимания 

младших школьников в учебной и внеучебной 

деятельности в сельской школе [2, с. 160]. В 

2021 г. А. Дегтярева описала особенности пат-

риотического воспитания учащихся на приме-

ре военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», в результате чего фор-

мируется ответственность, инициативность, 

самостоятельность и т. д. [3, с. 11-12]. К. Ку-

стова обратилась к развитию ценностного от-

ношения подростков к труду [7, с. 42-43], на 

основе результатов исследования разработала 

проект трудового воспитания.  

Таким образом, постепенно расширяются 

направления научно-исследовательской дея-

тельности студентов, методического аппара-

та современной психологии, позволяющие 

проявиться индивидуальности студентов. 

Проводимые исследования являются важным 

вкладом в процесс обеспечения учебно-

воспитательного процесса подготовки про-

фессиональных психологов. 
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В статье определена актуальность и представлен теоретический анализ проблемы одиночества: 

неоднозначности трактовки смысла его переживания и роли в развитии личности. Показано, что 

субъективное переживание одиночества напрямую не обуславливает самоотношение молодых лю-

дей в период активного раскрытия жизненного потенциала. 

Ключевые слова: самоотношение, чувство одиночества, личность, молодость, депрессивность.  

 

а протяжении столетий изучением про-

блемы одиночества занимались и про-

должают заниматься философы, богословы, 

писатели, ученые. Почти в каждом из направ-

лений психологической науки можно найти 

связанные с одиночеством концепции, теории, 

гипотезы, модели. Широкое распространение 

явления одиночества на современном этапе 

развития общества определяет необходимость 

исследования данного феномена в контексте 

самоотношения личности на различных воз-

растных этапах [1; 4]. 

Целью данной работы являлся поиск от-

вета на вопрос: связано ли субъективное пе-

реживание одиночества в молодости с само-

отношением?  

Теоретико-методологическими основания-

ми послужили: гуманистический подход Кар-

ла Роджерса, согласно которого предпосылкой 

для появления чувства одиночества становится 

феноменологическое несовпадение представ-

ления о своем Я. Одиночество в этой теории 

выступает формой проявления низкой адапта-

ции (приспособляемости) личности [3]; теория 

экзистенционального смысла одиночества 

Д.А. Леонтьева: «Дифференциально-антропо-

логический аспект одиночества проявляется в 

том, что будучи для одних желательным ре-

сурсом, создающим условия для аутокомму-

никации и личностного роста, для других, не 

обнаруживающих в самих себе мотивацию и 

ресурсы саморазвития, оно служит лишь ис-

точником экзистенциальной тревоги и ску-

ки» [2]. Автор  указывает на двойственную 

природу одиночества и различные возмож-

ности индивидов использовать это пережи-

вание как ресурс эффективного развития. 

Учитывалось, что молодость – это период ре-

шения личностью нескольких задач, приводя-

щих к новообразованию (социальной зрело-

сти) путем раскрытия жизненного потенциала, 

личностно-смысловой перестройки [5, с. 23].  

Проведенный теоретический анализ поз-

волил сделать следующее предположение: 

самоотношение в молодом возрасте напря-

мую не взаимосвязано с субъективным пе-

реживанием одиночества и повышенным 

уровнем депрессивности.  

В проведенном констатирующей экспери-

менте были использованы: Тест-опросник 

cамоотношения (ОСО) В.В. Столина и           

С.Р. Пантелеева; Методика оценки одиноче-

ства (Д. Расселл, Л. Пепло, М. Фергюсон); ме-

тодика В.А. Жмурова, направленная на выяв-

ление оценку депрессивных состояний. Испы-

туемые: 50 человек в возрасте 20-25 лет,         

25 женщин, 25 мужчин.  

Приведем полученные в исследовании 

данные: 

1. Среди респондентов с низким уровнем 

субъективного ощущения одиночества (54%) 

у большей части наблюдается полное отсут-

ствие депрессивных тенденций, а также ча-

стично минимальная депрессия – гипотимия. 

У респондентов со средним уровнем субъек-

тивного ощущения одиночества (20%) наблю-

дается легкая депрессия – дисфория, а с вы-

соким (26%) – умеренная депрессия, расте-

рянность. Количественный анализ не может 

подтвердить вывод о том, что с повышением 

уровня субъективного ощущения одиноче-

ства повышается и уровень депрессии. Уро-

Н 
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вень одиночества и уровень депрессии у ис-

пытуемых не взаимообусловлены. 

2. Анализ результатов исследования само-

отношения показал: молодым людям свой-

ственен пониженный уровень самоуважения 

(60 % респондентов). В самоуважение также 

включаются такие характеристики как, са-

мопонимание, самоуверенность. В тоже вре-

мя у половины респондентов характеристики 

аутосомии достаточно хорошо выражены, 

что говорит об одобрение себя в целом и в 

существенных частностях, доверие к себе и 

позитивную самооценку. Другая половина 

(50%) имеют низкие баллы по данной шкале, 

это свидетельствует о непринятии собствен-

ного Я, как потенциального партнера для 

общения, присутствует не уверенность в ин-

тересе себя для других. 

По шкале «ожидаемое отношение от дру-

гих» выше показатели получили мужчины, чем 

женщины (t=-1,83, р≤0,05); следовательно, 

мужчины имеют больше отражающих ожида-

ний позитивного или негативного отношения к 

себе окружающих. По шкале «самоинтерес» 

более высокие показатели получили женщины 

(t=2,9, р≤0,01). Они более других интересуются 

своим внутренним миром и верят, что инте-

ресны другим людям. Женщины также больше 

внимание уделяют взаимоотношениям с дру-

гими людьми. (t=2,97, р≤0,01).  

3. У молодых людей, которые имеют вы-

сокий уровень субъективного ощущения оди-

ночества (13 человек, 26%), самоотношение 

характеризуют: высокие значения по шкале 

«интегральное чувство «за» или «против» 

собственного «Я» присущи 80% испытуемым, 

средние оценки отмечаются у 20% респонден-

тов; высокий уровень самоуважения – у 40% 

(средний 50%, низкий 10%); аутосимпатия 

высокой степени – у 20% (средняя – 50%, а 

низкая 30%); «ожидаемое отношение от дру-

гих» отмечено высокими показателями у 

70% (соответственно средние – 10, низкие -

20%); высокий самоинтерес присущ 30% ре-

спондентам (ср.у. 50%, н.у.20%); самоуверен-

ны в высокой степени 70% (ср.у.30%, н.у. – 0); 

у всех низкая выраженность установки на 

действия в отношении других и самоприня-

тие; саморуководство присуще 50% в высо-

кой степени (ср.у.40%, н.у. 10%); у всех сред-

няя выраженность установки на самообвине-

ние, самоинтерес, самопонимание. 

Лиц, имеющих средний уровень пережи-

вания одиночества (10 человек, 20%), харак-

теризуют: высокие значения по шкале «инте-

гральное чувство «за» или «против» соб-

ственного «Я» – 65% (ср.у. 35%); высокое 

самоуважение – у 30% (ср.у. 50%, н.у. 20%); 

аутосимпатия высокого уровня у 50% испы-

туемых (ср. 45%, н.у. 5%); по шкале «ожида-

емое отношение от других» высокие показате-

ли выявились у 55% молодых людей (ср.у.15%, 

н.у. 30%); высокий самоинтерес у 50% 

(ср.у. 35%, н.у. 15%); самоуверенность высо-

кой степени характерна 45% респондентам 

(ср.у. 55%); у всех слабо выраженная установ-

ка на отношение других и самопринятие; 

установка на саморуководство в высокой сте-

пени присутствует у 40% (ср. 30%, н.у. 30%); 

самообвинение, самоинтерес, самопонимание 

на высоком уровне в данной группы. 

У лиц с низким уровнем субъективного 

переживания одиночества (таких оказалось 

большинство – 27 человек, 54%) отмечены 

следующие особенности самоотношения: 

высокие значения по шкале «интегрального 

чувства «за» или «против» собственного «Я» 

оказались у 70% молодых людей (соответ-

ственно ср.у. 30%); высокое самоуважение у 

50% (с.у. 20%, н.у. 30%); развита аутосимпа-

тия у 80% (ср.у. 15%, н.у. 5%); по шкале 

«ожидаемое отношение от других» высокие 

показатели характеризуют 70% испытуемых 

(ср.у. 20%, н.у. 10%); высокая самоуверен-

ность свойственна 70% молодых людей 

(ср.у. 30%); средняя выраженность установки 

на «отношение других»; высокая выраженно-

сти установки на саморуководство и самопо-

следовательность (50%), средняя 40%, не вы-

сокая  у 10%; выраженность установок на са-

мообвинение, самоинтерес, самопонимание у 

всех испытуемых – на среднем уровне. 

4. Далее был проведен корреляционный 

анализ (таблица 1). 
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Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА (критрий 
2
 Пирсона)

S I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 

Оди-
ноче-
ство 

Де-
прес-
сия 

S 1 

I 
0,0496

3 1 

II 
0,0337

31 
-

0,0147 1 

III 
0,1555

16 
0,0154

77 
0,0935

6 1 

IV 
0,1708

03 

-
0,2142

6 

-
0,0470

5 
0,1659

92 1 

1 
0,2185

48 
-

0,2885 
0,0236

48 
0,0172

51 
0,0490

95 1 

2 

-
0,0451

2 
0,2310

52 

-
0,1014

2 
0,0453

74 
0,0332

35 

-
0,0981

6 1 

3 
0,1511

09 

-
0,1058

2 
0,2686

33 

-
0,0929

5 
0,0692

78 
0,2225

42 

-
0,5399

4 1 

4 
-

0,2441 

-
0,1385

2 
0,2323

44 
-

0,0186 

-
0,0080

6 

-
0,0584

4 

-
0,0214

6 
-3,8E-

17 1 

5 
0,1257

01 

-
0,1966

5 

-
0,3675

5 

-
0,1728

6 
0,1088

66 
0,0189

85 
0,1768

43 

-
0,0705

9 

-
0,1342

2 1 

6 

-
0,1116

1 

-
0,2541

6 

-
0,1063

1 

-
0,0737

1 

-
0,0575

3 

-
0,1366

4 

-
0,1854

8 
0,0774

64 
0,1944

95 

-
0,0083

7 1 

7 

-
0,1776

4 

-
0,1421

6 
0,0010

72 

-
0,0258

4 

-
0,3385

5 
0,0287

6 

-
0,2204

5 
0,1473

95 
0,0989

16 

-
0,0997

1 
0,0794

62 1 

оди-
ноче-
ство 

0,1000
65 

-
0,0387

4 

-
0,1938

1 
0,0352

03 
0,1931

88 
0,1670

45 
0,0246

59 
0,1772

95 

-
0,0652

7 
0,1435

18 
0,0387

54 

-
0,1837

6 1 

депрес
прес-
сия 

-
0,1531

7 

-
0,1463

1 

-
0,0282

7 

-
0,1319

5 
0,1258

88 
0,0771

66 
0,1705

57 
0,0254

12 
0,0399

47 
0,0005

41 
0,1963

48 

-
0,0166

7 
0,2047

9 1 

Анализ полученных результатов пока-
зал, что взаимосвязи между уровнем оди-
ночества, уровнем депрессии, показате-
лями самоотношения в ходе исследования 
не обнаружено. Таким образом, можно  

утверждать, что субъективное пережива-
ние одиночества напрямую не коррелирует 
с особенностями самоотношения молодых 
людей в период активного раскрытия жиз-
ненного потенциала. 
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Данная статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов формирования диалогической 
речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В статье рассмотрена сущность 
диалогической речи, описаны особенности диалогической речи дошкольников с общим недоразвитием 
речи, предложены виды деятельности на основе игр для формирования диалогической речи у до-
школьников с общим недоразвитием речи.  
Ключевые слова: диалогическая речь, общее недоразвитие речи, речевая деятельность, речь детей 
дошкольного возраста, связная речь, формирование диалогической речи. 
 

Исследование, представленное в статье, проводилось в рамках реализации гранта прави-
тельства Тульской области в сфере науки и техники (договор № ДС/156 от 28.12.2024 г.). 
 

азвитие речи в дошкольном возрасте яв-
ляется одной из главных задач образова-

ния на этом этапе. Речь не только служит 
средством коммуникации, но и выступает 
как основной инструмент познания окружа-
ющего мира. Этот процесс играет централь-
ную роль в регуляции поведения и влияет на 
психическое развитие детей. 

Освоение речи способствует фундамен-
тальной перестройке психики ребенка, обо-
гащая его способность к осознанному и произ-
вольному восприятию мира. Связная речь – 
это вершина человеческого речевого разви-
тия, и конечной целью обучения языку явля-
ется ее достижение. 

Связная речь подчиняется своим законам 
построения, отличным от правил составле-
ния отдельных предложений. Поэтому даже 
если ребенок умеет правильно строить пред-
ложения, это не гарантирует, что он сможет 
составить грамотный связный рассказ. Спо-
собность хорошо рассказывать – это скорее 
осознанно приобретаемый навык, формиро-
вание которого следует начинать еще в до-
школьном возрасте. 

Существует два основных типа связной 
речи – диалогическая и монологическая, 
каждый из которых обладает своими харак-
теристиками. 

Диалог – это наиболее простой вид связной 

Р 
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речи. Он представляет собой самый естествен-
ный и распространенный способ прямого и не-
прямого общения между двумя людьми [7]. 

Теоретико-методологическое основание. 
Ведущие специалисты в области отечествен-
ной методики развития речи (М.М. Алексее-
ва, О.С. Ушакова, В.И. Яшина и др.) признают 
приоритетность задачи развития диалогиче-
ской речи в образовательном процессе до-
школьников. Однако исследование выявило 
пробелы в овладении этой формы

 
речи у де-

тей старшего дошкольного возраста. Это за-
трудняет общение дошкольников со сверст-
никами

 
и взрослыми, ограничивает выполне-

ние ими функции диалога. 
Анализ трудов Е.А. Брызгуновой, Т.Г. Ви-

нокур, Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского и др. 
выявил, что распространенное в педагогиче-
ской методике представление о диалоге как о 
последовательности вопросов и ответов яв-
ляется упрощенным и не отражает полноты 
действительности. 

У детей с нарушениями речи возникают 
определенные трудности с диалогической ре-
чью. В работе Р.Е. Левиной ее коллег из 
Научно-исследовательского

 
института де-

фектологии была
 
впервые представлена тео-

ретическая база для изучения
 
проблемы об-

щего недоразвития речи. 
Р.Е. Левина, определила общее недораз-

витие речи как «особую форму речевой ано-
малии, при которой нарушается формирова-
ние всех компонентов речи – как фонетиче-
ских, так и смысловых. При этом умственная 
деятельность детей с таким диагнозом оста-
ется в пределах нормы, а их слух находится в 
полном порядке» [6, c. 89]. 

Основная часть. Для речи детей с общим 
недоразвитием речи третьего уровня харак-
терно использование развернутых фраз, од-
нако

 
простые предложения преобладают. В 

самостоятельных высказываниях можно за-
метить нарушение грамматической связи

 
и 

искажение логики событий. 
Словарный запас таких детей существенно 

расширяется: они активно используют в речи
 

практически все части речи, но особенно ак-
тивно – существительные и глаголы, в мень-
шей степени – прилагательные и наречия.  

По мнению А.В. Никифоровой одной из 
характерных особенностей является некор-
ректное использование названий предметов. 

Дети часто допускают ошибки при примене-
нии предлогов, согласовании слов в предло-
жениях, употреблении падежных окончаний 
и расстановке ударений [6]. Восприятие оби-
ходной речи у детей становится более пол-
ным и точным, превосходя уровни, наблю-
давшиеся ранее. 

Как пишет Т.Б. Филичева слоговая струк-
тура слов и звуковое наполнение у детей с об-
щим недоразвитием речи третьего уровня ред-
ко подвергаются нарушениям. Нарушения 
произношения обычно касаются сложных для 
артикуляции звуков, прежде всего шипящих и 
сонорных. Дети могут использовать полную 
слоговую структуру слов, но иногда встреча-
ются остаточные явления, такие как переста-
новки звуков, слогов и слов. Несмотря на это, 
замена слов происходит как по звуковым, так 
и по смысловым аспектам [4]. 

Исследования Н.С. Жуковой, Е.М. Мастю-
ковой, Т.Б. Филичевой, В.К. Воробьевой

 
[2] и 

других ученых позволяют сделать вывод о 
том, что «у детей с

 
общим недоразвитием 

речи
 
диалогическая форма речи сформиро-

вана не в полной мере». 
Е.Н. Винарская обращает внимание, на то, 

что «ограниченный
 
словарный запас

 
и частое 

использование слов, которые звучат
 
одина-

ково, но имеют
 
разные значения, приводят

 
к 

тому, что речь
 
детей становится

 
однообраз-

ной
 
и шаблонной. Несмотря

 
на понимание 

логической взаимосвязи
 
событий, дети

 
огра-

ничиваются перечислением действий. При 
пересказе

 
они допускают ошибки в передаче 

последовательности
 
событий, пропускают от-

дельные
 

элементы и «теряют» участников. 
Кроме того, дети не всегда полностью

 
пони-

мают смысл
 
прочитанного, допускают повто-

рения, добавляют лишние детали
 
или воспо-

минания из личного
 
опыта. Им также сложно 

подобрать нужное слово» [1]. 
В ситуациях, когда ребенок с общим недо-

развитием речи третьего уровня вступает
 

в 
диалог со сверстником или

 
взрослым, общение

 

оказывается непродолжительным
 
и неполно-

ценным, пишет А.В. Никифорова. «Это связа-
но с тем, что у ребенка и отсутствуют

 
необхо-

димые знания и ограниченный
 
словарный за-

пас затрудняет формулирование высказыва-
ний. Кроме того, дошкольники не всегда спо-
собны понять собеседника и не стремятся 
вникнуть в суть разговора, что приводит к не-
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адекватным ответам и невозможности про-
должения диалога. В результате наступает 
быстрое исчерпание побуждений к общению, 
что приводит к завершению диалога» [5, с. 25]. 

Наличие указанных недостатков в фонети-
ко-фонематическом и лексико-грамматическом 
строе

 
речи ограничивает коммуникативные

 

возможности ребенка
 
как в общении со

 
взрос-

лыми, так и со сверстниками, а также
 
затрудня-

ет
 
процесс ведения

 
полноценного

 
диалога. 

Одним из самых эффективных средств для 
обогащения словарного запаса детей дошколь-
ного возраста являются дидактические игры. 
Исполняя роль обучающего инструмента, 
дидактическая игра становится ключевым эле-
ментом в развитии речи детей, помогая усваи-
вать и закреплять знания. Применение таких 
игр усиливает интерес детей к языку, развивает 
их сосредоточенность и способствует лучшему 
освоению речевого материала [8]. 

Сегодня существует большое количество 
дидактических игр, которые помогают раз-
вивать речевые умения и навыки детей, в 
том числе их диалогическую речь. Они по-
могают не только развивать словарный за-
пас, но и формировать более точные пред-
ставления о предметах и явлениях окружа-
ющего мира. 

Многие исследователи считают, что ди-
дактическая игра является одним из ключе-
вых методов работы по коррекции речевых 
дефектов у детей. На начальном этапе рабо-
ты акцент делается на использование игру-
шек и конкретных предметов. Важно обра-
щать внимание детей не только на название 
целого предмета, но и его частей. Необходи-
мо давать детям задания на выделение и 
сравнение признаков предмета. Далее нужно 
переходить к работе с картинками, изобра-
жающими предметы, объединенные в тема-
тические группы. Собирая изображения, де-
ти называют составные части предмета, что 
способствует лучшему запоминанию деталей 
предмета и развитию их внимания и памяти. 

Дидактическая игра выступает одним из 
эффективных средств коррекционной работы, 
так как является средством реализации задач 
по формированию диалогической речи у детей 
с общим нарушением речи старшего дошколь-
ного возраста и соответствует ведущему виду 
деятельности данной категории детей, пресле-
дуя две основные цели – учебную и игровую. 
Использование игр стимулирует ребенка к ак-
тивному общению, использованию знакомых 
слов в контексте словосочетаний и предложе-
ний, активизируя пассивный словарь. 
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Ключевой методологический подход XXI в. определяет антропоцентричность как базовый принцип 
изучения и развития человеческого потенциала в мире цифровых технологий и искусственного ин-
теллекта. Переход психологического знания от житейской и академической, книжной форм суще-
ствования в информационную среду Интернета связано с необходимостью научного осмысления 
новых перспектив и рисков его развития и применения в цифровом пространстве.  
Ключевые слова: психология, психологическое знание, цифровые технологии, искусственный интеллект. 

 
сихологическое знание всегда было 
притягательным для человека, т. к. это 

было знание о себе и о других, эмоциональ-
ное, причастное, «живое», что зафиксировал 
в своих работах В.П. Зинченко [2]. Свои 
наблюдения и психологический опыт народ 
закреплял в житейской мудрости: сказках, 
пословицах, поговорках и пр. Несмотря на 
то, что психология как наука о душе зароди-
лась в глубине веков, многие тысячелетия 
она развивалась в рамках философии, сопро-
вождая спираль становления человеческого 
общества. Выделиться в самостоятельную 

науку ей удалось лишь в середине XIX в. бла-
годаря введению экспериментального метода. 
Пройдя кризис развития на рубеже XIX и XX 
столетий, она пустила свои корни в разных 
странах, дав возможность выделиться различ-
ным психологическим направлениям. Вели-
чайшими психологами XX в. были названы 
советские ученые Л.С. Выготский и П.Я. Галь-
перин, а также американец Э. Торндайк.  

Общественные события постоянно оказы-
вали влияние на развитие психологического 
знания. Так, в годы Великой Отечественной 
войны наши ученые-психологи активно участ-

П 
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вовали в создании маскировочных материа-
лов для защиты архитектурно-ценных объек-
тов на основе психологических законов вос-
приятия и мн. др. После окончания Второй 
мировой войны на пьедестал взошла гумани-
стическая психология как ответ тем вызовам 
и лишениям, которым подвергся человек во 
время военных испытаний, начался виток раз-
вития гуманитарного подхода в психологии. 
Поиск вариантов человеко-компьютерного 
взаимодействия обусловил зарождение в се-
редине XX столетия когнитивной психоло-
гии. В 1990-е в нашей стране четко проявил-
ся методологический схизис между научной 
академической и практической психологией, 
чему посвятил свою отдельную статью Ф.Е. 
Василюк [1]. К началу XXI в. обозначился 
новый виток обращения к естественнонауч-
ным основам психологии - нейропсихологии, 
психофизиологии и пр., а сам XXI в. был 
анонсирован как век психологии, т. е. имен-
но с динамикой психологического знания и 
появлением новых психотехнологий связы-
валось развитие человеческой цивилизации. 
Ключевой методологический подход XXI в. 
определил антропоцентричность как базовый 
принцип изучения и развития человеческого 
потенциала в мире цифровых технологий, 
что показали в своей публикации В.И. Сло-
бодчиков и Е.И. Исаев [5]. 

Говорят, что самые находчивые люди – это 
лентяи. В стремлении к комфорту человече-
ство за последние пять лет далеко продвину-
лось в сфере цифровизации, сокращая время 
на поиск информации, преодоления границ 
для общения и обмена данными. Стремитель-
но ворвавшиеся в нашу реальность, нейросети 
перевернули сознание человечества и еще бо-
лее погрузили нас в цифровой мир. 

В реалиях настоящего мы постоянно нахо-
димся внутри интернет-пространства: смотрим 
и читаем новости, общаемся, развлекаемся, ра-
ботаем, получаем ответы на свои запросы че-
рез сайты, телефоны, компьютеры, планшеты. 
У человека есть возможность перемещаться не 
только в объективной действительности, но и 
уходить в виртуальное пространство или мир 
дополненной реальности. Эти инновации из-
меняют восприятие окружающего, расширяют 
рамки взаимодействия и коммуникаций. 

Онлайн образование, удаленные совеща-
ния, конференции, дистанционное консульти-
рование, виртуальные мастер-классы и многие 

другие способы общения стали сегодня при-
вычной обыденностью. Но так ли все просто и 
безоблачно в гибридном существовании со-
временного человека, который одновременно 
может проявлять себя в нескольких мирах и 
реальностях (имеющихся в действительности 
и созданных в виртуальной среде)? И насколь-
ко его психика безболезненно способна адап-
тироваться ко всему, что резко пришло в его 
жизнь в связи с развитием цифровых техноло-
гий и искусственного интеллекта? 

Начнем с плюсов. Как же новейшие тех-
нологии положительно сказываются на чело-
вечестве? Новый мир открывает новые воз-
можности: множественные он-лайн ресурсы 
и технологии, обучающие платформы и ви-
део контенты, приложения для управления 
почти всеми сферами жизнедеятельности – 
от финансов до подсчета шагов и калорий. 

Перспективы, возникшие в связи с цифро-
визацией, не обошли стороной и психологов. 
Теперь есть возможность проводить вебинары, 
психологические марафоны, оказывать онлайн 
консультации и психологическую помощь без 
ограничения во времени и пространстве. Из 
любой точки мира человек может выйти на 
связь со специалистом или нейросетью. Мно-
гие люди, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, имеют шанс, не выходя из дома, по-
лучить экстренную помощь и поддержку, если 
у них есть гаджет для связи. Каждый в любое 
время способен удовлетворить свои потребно-
сти в области психологических знаний, обра-
тившись к ресурсам Интернета. 

На первый взгляд, все потрясающе, но так 
ли все позитивно в цифровом Эльдорадо? По-
стоянное нахождение в режиме онлайн, регу-
лярное посещение социальных сетей, погруже-
ние в компьютерные игры затягивает и вызы-
вает зависимость (аддиктивное поведение).  

В ряду негативных последствий находит-
ся также социальная изоляция, снижение 
профессиональной и академической произ-
водительности. Беспристанное блуждание в 
интернет-пространстве может негативно ска-
зываться на настроении, ухудшая его, про-
воцировать агрессивность и тревожность. 
Доступ к неограниченным информационным 
потокам приводит к перегрузкам и вызывает 
цифровой стресс, вследствие чего ослабевает 
внимание и нарушаются функции памяти. 
Постоянное отслеживание онлайн новостей 
может привести к ощущению фатальности 
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реальности, а также к развитию чувства не-
определенности и катастрофизации, вызвать 
неадекватные реакции на события. 

С развитием цифрового мира и социаль-
ных сетей появился феномен «фомо» – пе-
реживание страха пропустить что-то интерес-
ное и важное. Это чувство отягощается низ-
кой самооценкой и ощущением собственной 
неполноценности от просмотра яркой, насы-
щенной, успешной, обеспеченной жизни дру-
гих людей, которую они рекламируют в своих 
аккаунтах и блогах. 

Множество исследований выявили законо-
мерность: чем активнее используется смарт-
фон, тем более высокий уровень тревожности 
и депрессии развивается у пользователей. Та-
кая тенденция особенно сильно проявляется у 
подростков, считает Ю.А. Кувшинов [3]. 

Еще один факт – люди, проводящие много 
времени в социальных сетях, испытывают 
недостаток внимания в реальном мире и 
имеют тенденцию к ухудшению когнитив-
ных навыков. 

Для того, чтобы не попасть в зависимость 
от цифрового мира и не стать его жертвой, 
необходимо придерживаться определенных 
правил. Важно соблюдать временные грани-
цы пользования интернет-ресурсами. Взять 
за правило отдыхать от цифрового мира, 
наслаждаясь прелестями мира окружающего. 
Расставлять приоритеты в онлайн активно-
сти, иерархизируя по важности посещение 
тех или иных ресурсов. Еще одним важным 
гарантом психического спокойствия будут 
знания информационно-психологической без-
опасности. Владея принципами фильтрации 
информации и соблюдения конфиденциально-
сти, можно оградить себя от стрессов, связан-
ных с утечкой личной информации. Необхо-
димо также разборчиво относится к содержа-

нию контента и информации, которая содер-
жится в сети, – фейкам, манипуляциям, в ос-
нове которых лежит определенное психологи-
ческое воздействие. Внимание лучше уделять 
надежным официальным источникам, содер-
жащим полезную, выверенную, достоверную 
информацию, и развивать цифровую гигиену. 

Активное участие как в реальной жизни, 
так и в виртуальном сообществе помогает со-
хранению когнитивных способностей, активи-
зирует работу познавательных процессов, а 
пассивный просмотр бесконечных лент ново-
стей и пролистывание мелькающих клипов 
лишь угнетает и отрицательно влияет на мен-
тальное здоровье, указывает Е. Пичугина [4]. 

Таким образом, новые ресурсы цифровых 
сред связаны, с одной стороны, с открываю-
щимися возможностями получения психологи-
ческого знания и психологической помощи, с 
другой стороны, могут оказывать негативное 
воздействие на психическое развитие человека.  

Успешно бороться с врагом можно, лишь 
хорошо изучив его. Принимая вызовы циф-
рового мира, мы вырабатываем новый опыт, 
учимся сохранять наш психологический, ум-
ственный и физический потенциал. Цифро-
вую эпоху можно рассматривать как пер-
спективное время для развития нового пла-
ста человеческой культуры, которое дает 
старт развитию новых психологических тех-
нологий, обеспечивающих сохранность здо-
ровья и сознательный подход в использова-
нии искусственного интеллекта. 

Готовя данную статью к 25-летнему юби-
лею факультета психологии, мы решили ис-
пользовать позитивные возможности разных 
онлайн-нейросетей и создать с помощью ин-
струментов искусственного интеллекта ассо-
циативные открытки. Иллюстрации, которые 
получились, представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Изображения, сгенерированные нейросетями по заданным словам 
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Надо отметить, что современный искус-

ственный интеллект еще очень слаб в созда-

нии по-настоящему творческих, оригиналь-

ных работ. Язык разработчиков нейросети 

определяет доминирующий язык изображений 

(мы вводили слова на русском, а на картинках 

видим английские) и не только. Ценности, 

установки, символика чужого общества, явно 

отличающиеся от нашего, тоже сюда прони-

кают. Созданные искусственным интеллектом 

произведения часто тяжеловесны, однообраз-

ны, примитивны, полны пессимизма, агрессии, 

оказывают давящее воздействие, в них нет 

живости, душевной теплоты, оригинальности 

и радостной легкости Психеи – неуловимой 

очаровательной бабочки, символизирующей 

дыхание, дух, душу. 

Общий вывод такой: ценность психологи-

ческого знания сегодня важна как никогда. 

Развитие высших психических процессов, 

позитивная сила творчества, высокодухов-

ные нравственно-ориентированные работы – 

за человеческим интеллектом, за нашим 

личностным потенциалом, который нужно 

постоянно развивать и совершенствовать. 

Поэтому подготовка специалистов – психо-

логов, цель которых – помочь каждому обре-

сти самого себя, сегодня очень актуальна. 
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аждый человек в течение своей жизни 

сталкивался со смертью близких. Жизнь 

конечна. Однако процесс горевания, связан-

ный с утратой близкого, зависит от многих 

факторов: индивидуальные и возрастные осо-

бенности, пол, культура, национальность, при-

надлежность к той или иной конфессии.  

Тема переживания ребенком смерти близ-

кого человека является актуальной, анализ 

психолого-педагогических исследований по-

казал, что на сегодняшний момент работ, по-

священных данной проблеме, недостаточно. 

Мы живем в условиях BANI-мира, где очень 

множество природных и техногенных ката-

строф, различного рода заболеваний могут 

прервать человеческую жизнь. 

Данная тема является многоаспектной и 

волнует умы педагогов [1], психологов [2], 

врачей [3]. 

Очень часто взрослые не говорят правду, 

стараясь защитить детскую неокрепшую 

психику от травмы потери близкого челове-

ка. Психологи сходятся во мнении, что нуж-

но быть откровенным с ребенком и объяс-

нить ему на доступно для его уровня разви-

тия произошедшую ситуацию. Ложь породит 

новую ложь, ребенок будет ждать приезда 

или возвращения близкого из больницы, 

впереди его ждет разочарование: близкие 

лгут и не выполняют своих обещаний, по-

добное поведение может поселить в душе 

страх и недоверие. 

Именно доступная для возраста правда 

необходима ребенку в этот момент, он все 

равно видит эмоции остальных членов се-

мьи, неожиданно приехавших родственников 

и другие изменения в жизни. 

Важно подготовиться к разговору с ре-

бенком о потере. Максимально бережно со-

общить весть об утрате, поддержать, обнять. 

Тактильный контакт позволяет обрести чув-

ство защищенности, создать зону безопасно-

сти. Необходимо говорить спокойно, так как 

эмоции способны передаваться другому чело-

веку. Ребенок, особенно маленький, будет 

плакать не потому, что он понимает происхо-

дящее, а потому что видит плачущих людей 

рядом. Если нет возможности самому успоко-

иться, то лучше делегировать разговор с ре-

бенком кому-то близкому или же компетент-

ному специалисту: священнику или психоло-

гу. Не надо врать и говорить, что все будет хо-

рошо, ведь как раньше уже не будет. Если во 

время разговора все плачут, то надо дать вы-

ход эмоциям, слова утешения и поддержки, 

крепкие объятия нужны любому человеку в 

трудной жизненной ситуации. 

Также необходимо ответить на вопросы 

ребенка, если они возникли, о смерти и ду-

ше, использовав мировоззрение, жизненный 

опыт или конфессиональные знания. 

Необходимо приготовиться, что такой раз-

говор будет не единственный, к этой теме при-

дется возвращаться. Ребенку захочется делить-

ся своими мыслями и переживаниями. Ему бу-

дет необходима поддержка, так как встреча со 

смертью произошла впервые, нужно дать вре-

мя на принятие и понимание этого факта. 

Помочь ребенку понять информацию о 

смерти могут сказки, в адаптированной для 

возраста форме они знакомят ребенка с ко-

нечностью бытия. «Колобок», «Морозко» и 

другие народные сказки дают возможность 

прикоснуться к теме смерти маленькому ре-

К 
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бенку. Для детей постарше можно выбрать и 

обсудить книги: «Синяя птица», «Хроники 

Нарнии», «Гарри Поттер». 

День похорон, панихида, поминки – воз-

можность проститься с умершим и осознать 

потерю. Но необходимо учитывать возраст-

ные и индивидуальные особенности ребенка, 

чтобы не нанести ему травму, не сформиро-

вать страхи. Ребенка дошкольного и млад-

шего школьного возраста брать с собой не 

нужно. У подростка необходимо уточнить, 

готов ли он к процедуре прощания. Если по-

лучают отказ, то настаивать и заставлять 

нельзя. Нужно проговорить о том, что пред-

стоит, узнать, куда ребенок может пойти.  

Потеря близкого – стресс. Горе – сильная 

отрицательная эмоция, задача которой при-

нять произошедшее событие. Слезы, разго-

воры об умершем, письма ему позволяют пре-

одолеть боль утраты и вернуться к прежней 

жизни. Человек должен прожить все пять ста-

дий горевания: отрицание, гнев, торг, депрес-

сия, принятие. Возможны эмоциональные 

качели, ухудшение самочувствия. Если есть 

негативные последствия для здоровья, то 

необходимо обратиться к врачу. Как реакция 

на смерть у ребенка дошкольного возраста 

могут быть соматические заболевания: дер-

матит, боли в животе, а также регресс пси-

хического развития, подросток может стать 

грубым, замкнутым, агрессивным. 

Важно не разлучать ребенка с близкими 

после трагических событий, горе, разделен-

ное между членами семьи, становится менее 

болезненным. 

Детской психике нужно дать возможность 

отдохнуть от горя и заняться привычными де-

лами. Работа с тестом, лепка, рисование помо-

гут в этом. Если ребенок старше восьми лет, то 

его можно привлечь к уходу за домашним пи-

томцем, младшими членами семьи. Понима-

ние своей полезности рождает чувство важно-

сти, человек становится хозяином свой жизни. 

Подростку можно предложить поучаствовать в 

волонтерских проектах. 

Нельзя обесценивать детское горе, детская 

психика более лабильна, ребенок может пе-

реключаться от горя к радости и простым 

детским забавам: играм, общению с друзья-

ми. Нельзя винить ребенка в черствости и 

говорить, что он забыл ушедшего.  

Нужно говорить об усопшем, рассказы-

вать истории из его жизни, смотреть фото-

графии и памятные вещи. Такая стратегия поз-

воляет не блокировать горе, пережить эмоции, 

принять утрату, сохранить в памяти образ 

близкого человека.  

Сохранение традиций позволит обрести 

защищенность, близость с остальными род-

ственниками в кругу семьи. Если раньше ба-

бушка читала ребенку перед сном книгу, то 

теперь эту функцию может взять на себя 

один из родителей. 

Если ребенок не может самостоятельно 

проработать горе, то необходимо обратиться 

за помощью к психологу. Специалист спосо-

бен на проявлении эмпатии, сочувствия, у 

него есть инструменты по работе с горем. В 

зависимости от возраста можно выбрать раз-

ные формы работы: безоценочное слушанье, 

игротерапию, сказкотерапию, телесно-ориен-

тированную терапию, арт-терапию. Задача 

психолога донести до ребенка мысль, что он 

может прожить боль и потерю без самораз-

рушения своей психики, помочь проработать 

чувство вины. 

Легче переносится утрата, когда ребенок 

знает о длительной болезни близкого род-

ственника, если ребенок подготовлен заранее 

к возможной потере и не присутствовал при 

кончине. Более травматичными для детской 

психики становятся столкновение с внезап-

ной смертью, если ребенок стал невольным 

свидетелем процесса ухода. Здесь потребу-

ется профессиональная помощь психолога. 

Смерть ребенка – трагедия для всей семьи. 

Потеряв брата или сестру, ребенок может 

начать испытывать вину за ссоры, причи-

ненные обиды и даже за то, что он жив. 

Важно поддержать ребенка в этой трудной 

жизненной ситуации. 

Ребенок может начать бояться потерять 

оставшегося родственника, может начать по-

стоянно контролировать его, могут появить-

ся страхи, потеря сна и аппетита. Важно по-

нять, что это явление временное, не раздра-

жаться и не срываться на ребенка. 

Необходимо обратиться за психологиче-
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ской помощью, если смерть близкого нанес-

ла серьезную травму, и в течение длительно-

го времени ребенок самостоятельно не мо-

жет с ней справится. 

Переживание горя у ребенка отличается в 

разных возрастах. 

Дети до двух лет не способны понять, что 

такое смерть. Они не осознают потерю близ-

кого, но зато способны видеть и чувствовать, 

что эмоциональное состояние членов семьи 

претерпело изменения. Копируя эмоции взрос-

лых, они тоже могут начать плакать. Такой 

эффект можно наблюдать в группе детей, если 

один ребенок начинает плакать, то скоро к 

нему присоединятся остальные. Именно по-

этому взрослым рекомендуется контролиро-

вать свои эмоции при ребенке, чтобы не нане-

сти его психике травму. Как реакция на стресс 

возможны следующие негативные послед-

ствия: ухудшение аппетита, сна, проблемы с 

мочеиспусканием, поведением, расстройством 

кишечника, регресс психического развития, 

то есть откат на предыдущую стадию, ребе-

нок может начать проситься спать с мамой. 

Ребенок может стать беспокойным, крикли-

вым, раздражительным. 

Ребенку в двухлетнем возрасте также недо-

ступен для понимания тот факт, что близкого 

больше нет. Для него очень важным в этот 

момент является выполнение его физических 

потребностей: сон, еда, прогулки, а также эмо-

циональная связь со значимым взрослым. 

Детям в возрасте трех-пяти лет можно мягко 

объяснить произошедшее. Вполне возможно, 

что дошкольник может начать винить себя в 

смерти близкого, это является возрастными 

особенностями, так как дети в данном возрасте 

очень эгоцентричны. Также могут возникнуть 

страхи и отсутствие контроля над жизнью. В 

этот период полезно проводить с ребенком 

больше времени, разговаривать об усопшем, 

сохранять установленные семейные традиции. 

У детей младшего школьного возраста 

могут из-за стресса могут снизиться когни-

тивные функции: внимание, память, мышле-

ние. Чтобы избежать проблем в школе, роди-

телям необходимо сообщить о произошед-

шем классному руководителю. 

В подростковом возрасте смерть близкого 

может породить чувство беспомощности, 

агрессии. Возможны также аффективные 

вспышки, уход в себя, проблемы с общением 

и учебой. В этот период дети способны пе-

реосмыслить свою роль в семье и занять ме-

сто ушедшего родителя, продемонстриро-

вать таким образом чувство взрослости и 

начать заботиться о младших членах семьи, 

зарабатывать деньги. Учителям с понимани-

ем следует отнестись к снижению успевае-

мости, проблемам в общении. 

В случае смерти близкого для ребенка 

важно тепло и поддержка значимого взрос-

лого, а также, при необходимости, помощь 

социального педагога, психолога. Учителя, 

особенно классный руководитель, должны 

помочь ребенку справиться с горем. 
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роцесс демографического старения, дав-

но охвативший Россию, изменил воз-

растную структуру населения. Количество 

пожилых людей с каждым годом увеличивает-

ся. Фундаментальными проблемами пожилых 

людей по-прежнему являются: материальные, 

ухудшение состояния здоровья и одиночество.  

Качество жизни пожилых людей, их эмо-

циональное благополучие во многом зависит 

от умения общаться с ними, от знания их 

возрастных и индивидуальных особенно-

стей, а также от умения обеспечить своевре-

менную психологическую поддержку, умело 

организовать их активный труд и отдых.  

Отклонения в формировании мотивации 

общения одиноких людей пожилого возраста 

могут обнаружиться в их стремлении к уеди-

нению, отсутствии длительных контактов со 

сверстниками, проявлении чувства апатии, 

возникновении эмоциональных нарушений на 

фоне общей замкнутости и озлобленности [1]. 

Д.А. Леонтьев и Е.Н. Осин определяют 

одиночество как переживание неудовлетво-

рения потребности в привязанности, дефицита 

социальных навыков, расхождения между 

ожидаемым удовлетворением от взаимоот-

ношений и реальностью или определенное 

сочетание личностных черт [3]. 

Гармоничное развитие и функциониро-

вание современного общества, всего соци-

ального пространства, активизировало во-

прос о развитии навыков общения одино-

ких пожилых людей, как общественного 

явления. Общение одиноких людей пожи-

лого возраста является важным фактором 

формирования межличностных отношений, 

П 
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существенно влияющим на процесс их со-

циальной адаптации.  

При исследовании мотивационной сферы 

одиноких пожилых людей использовались 

методики для определения: 1) потребности в 

общении (Ю.Н. Орлов) [2]; 2) потребности в 

одобрении (Ю.Л. Ханин) [4]; 3) склонности к 

одиночеству (С.А. Прутченков) [2]; 4) уров-

ня эмпатии (И.М. Юсупов) [2]. 

Результаты исследования показали, что 

мотивационная сфера одиноких пожилых 

людей имеет свои особенности (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОДИНОКИХ ЛЮДЕЙ  

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ БАЛЛЫ 

 

№ 

п/п 
Мотивационные образования 

Группа в целом 

x̄ ± σ 

Мужчины 

x̄ ± σ 

Женщины 

x̄ ± σ 

1 Потребность в общении 23,3 ± 7,3 20,8 ± 5,4 25,8 ± 7,4 

2 Потребность в одобрении 10,1 ±  2,7 11,3 ± 3,8 8,8 ± 3,1 

3 Склонность к одиночеству 3,8 ± 1,7 2,5 ± 0,8 5,0 ± 1,7 

4 Уровень эмпатии 88,1 ± 20,9 85,5 ± 21,5 90,7 ± 20,2 

 

По результатам нашего исследования с 

использованием методики «Потребность в 

общении» (Ю.Н. Орлов) у 80% респондентов 

рассматриваемой группы (20 одиноких лю-

дей пожилого возраста, в возрасте от 65 до 

80 лет, из них 16 женщин и 4 мужчин) мож-

но констатировать высокий уровень потреб-

ности в общении.  

Следовательно, этим людям нравится бы-

вать в компаниях, отмечать торжества. Им 

доставляет удовольствие выражать кому-

либо свое расположение. Более всего они 

сосредоточены на приобретении дружбы. В 

отношении к своим друзьям у них много не 

только прав, но и обязанностей. Радость об-

щения с приятными им людьми является для 

них наиболее важной, чем все остальное. 

Лишь у 20% респондентов рассматривае-

мой группы отмечается средняя степень по-

требность в общении – это мужчины. У 80% 

пожилых людей отмечается высокая степень 

потребность в общении – это женщины. 

Отмечаются существенные гендерные раз-

личия в степени выраженности потребности в 

общении. Потребность в общении у женщин 

выражена сильнее, чем у мужчин. Если у 

мужчин показатель рассматриваемой пере-

менной находится в диапазоне средней сте-

пени выраженности, то у женщин – высокой. 

Уровень рассматриваемой переменной у 

мужчин ниже, чем у женщин на 5 стандарти-

зированных баллов. 

По результатам нашего исследования с 

использованием методики «Потребность в 

одобрении» (Ю.Л. Ханин), можно констати-

ровать, что у большинства одиноких пожи-

лых людей (55% респондентов) отмечается 

низкий уровень потребности в одобрении. 

Это свидетельствует о том, что собствен-

ные убеждения им дороже, они конфликтны 

и не податливы социальному влиянию, не 

стремятся походить на образец. Такие люди 

сдерживают свои агрессивные реакции, бо-

лее конформны, податливы социальным воз-

действиям. 

Уровень рассматриваемой переменной у 

мужчин выше, чем у женщин на 2,5 стандар-

тизированных балла. Если у мужчин данный 

показатель находится в диапазоне средней 

степени выраженности, то у женщин – низ-

кой. Потребность в одобрении мужчинам 

необходима несколько сильнее, чем женщи-

нам, которые в этом плане более самостоя-

тельны и независимы. 

Лишь у 20% пожилых людей отмечается 

высокий уровень потребности в одобрении. 

Низкий уровень рассматриваемой переменной 

отмечается у 25% мужчин. Средний уровень 

выраженности потребности в одобрении отме-

чается у 18,7% женщин и у 50% мужчин, а вы-

сокий – у 25% мужчин и 18,8% женщин. 

По результатам нашего исследования с ис-
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пользованием методики «Склонность к одино-

честву» (С.А. Прутченков), можно констати-

ровать, что у большинства одиноких пожи-

лых людей отмечается средний уровень раз-

вития склонности к одиночеству. 

Уровень рассматриваемой переменной у 

мужчин ниже, чем у женщин на 2,5 стандар-

тизированных балла. Отмечаются существен-

ные гендерные различия в уровне выраженно-

сти склонности к одиночеству. Если у боль-

шинства мужчин (75% респондентов) показа-

тель рассматриваемой переменной находится в 

диапазоне низкой степени выраженности, то у 

женщин – средней (56,3% респондентов). Оди-

ночество в этом возрасте женщинами перено-

сится менее болезненно, чем мужчинами. Воз-

можно, это связано с тем, что женщины, как 

правило, больше заняты домашними делами, 

рукоделием, цветоводством, больше внимания 

уделяют своей внешности.  

Люди, не склонные к одиночеству, глубо-

ко переживают о том, что им не с кем прогу-

ляться вечером по городу, сходить в гости, 

съездить за город. Они любят приглашать на 

праздники много гостей, в незнакомой ком-

пании чувствуют себя свободно, им достав-

ляет удовольствие делать подарки. 

Мужчины менее склонны к одиночеству, 

чем женщины, они чаще, чем женщины выра-

жают желание, находится в группе, компании.  

Наряду с этим, низкий уровень развития 

склонности к одиночеству отмечается у 

40% респондентов и лишь 10% пожилых 

людей рассматриваемой выборки, как пра-

вило, не любят большие компании, стре-

мятся к уединению. 

По результатам нашего исследования с 

использованием методики «Уровень эмпа-

тии» (И.М. Юсупов), можно констатировать, 

что у большинства одиноких людей пожило-

го возраста (85% респондентов) отмечается 

очень высокий уровень эмпатии. У 15% ре-

спондентов рассматриваемой группы отме-

чается высокий уровень развития рассматри-

ваемой переменной. 

Уровень эмпатии у мужчин ниже, чем у 

женщин на 5,2 стандартизированных бал-

ла, в диапазоне очень высокой степени вы-

раженности. 

Проблема мотивации общения одиноких 

пожилых людей является крайне актуальной 

на современном этапе развития общества. В 

связи с этим целью экспериментальной про-

граммы является развитие навыков общения 

одиноких людей пожилого возраста. 

Достижение цели реализации эксперимен-

тальной программы может обеспечиваться по-

следовательным решением следующих основ-

ных задач: 

1. Расширение социального опыта обще-

ния одиноких пожилых людей.  

2. Систематизирование взглядов пожилых 

людей на проблему одиночества, формирова-

ние позитивного восприятия своего прошлого.  

3. Совершенствование умения по разви-

тию коммуникативных навыков. 

4. Формирование умения открыто прояв-

лять эмоции различными социально прием-

лемыми способами. 

Предполагаемый результат работы: разви-

тие навыков общения у одиноких людей пожи-

лого возраста, профилактика негативного про-

явления эмоций, ориентация пожилых людей 

на позитивное личностное развитие, создание 

условий для бесконфликтного общения. 

Основными элементами экспериментальной 

программы являются упражнения, направлен-

ные на формирование навыков общения, фор-

мирование позитивного восприятия возраста, 

развитие чувства сопереживания, адекватной 

самооценки. Темы занятий: «Мой стиль обще-

ния» (освоение активного стиля общения, обу-

чение способам передачи и приема обратной 

связи); «Раздели мою радость» (формирование 

умения объективно размышлять над собой, 

своими индивидуальными особенностями); 

«Главное событие моей жизни» (формирова-

ние навыков рефлексии); «Что меня волнует?», 

«Я хочу тебе подарить…» (развитие умения 

вести продуктивную беседу); «Мой круг обще-

ния» (расширение представления участников о 

способах самоанализа и коррекции в сфере 

общения; формирование умения видеть свои 

поступки со стороны, наблюдать за собой). 

Таким образом, на фоне социальных про-

блем психологическая помощь одиноким 

людям пожилого возраста стала особенно 

актуальной для современного общества. 
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ктуальность статьи связана с тем, что, 

во-первых, в настоящее время уровень 

и масштаб развитие социального обеспече-

ния в нашей стране, в том числе социальную 

работу, социальное обслуживание населения 

в полном смысле доказывают, что Россия – 

социальное государство. Социальная работа 

включает в себя целый спектр разных, но 

тесно друг с другом взаимосвязанных аспек-

тов: социально-правовых, экономических, 

медицинских, психологических, формирова-

ние которых происходило постепенно, на 

протяжении длительного времени.  

Во-вторых, интересуемый психологический 

А 
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аспект социальной работы привлекает внима-

ние тем, что оказание психологической помо-

щи, поддержки определенному контингенту 

лиц при неблагоприятных жизненных обстоя-

тельствах, к числу которых могут быть отне-

сены: стрессы, неуверенность в собственных 

возможностях, профилактика депрессии, воз-

растные изменения – представляет собой ря-

довое, естественное явление.  

В-третьих, социальный работник, выступая 

связующим звено между личностью (клиен-

том) и системой социальных служб, на кото-

рых государство возлагает функцию защиты 

населения должен и заботиться, защищать 

интересы клиента, его семьи; так же пра-

вильно ставить социальный диагноз клиенту, 

разработка плана действий, выбирая опти-

мальных технологий, методы для компе-

тентного вмешательства в процессе решения 

проблем. Социальные работники, с одной 

стороны, сталкиваются с множеством требо-

ваний к себе и своей профессии: деликат-

ность, эмпатия, милосердие, целеустремлен-

ность, динамизм, тактичность; с другой сто-

роны сами находятся под угрозой – быстрое 

профессиональное выгорание. 

Итак, из всего вышесказанного актуаль-

ность очевидна, психологический аспект со-

циальной работы – это и непосредственное 

оказание многоаспектной помощи опреде-

ленному контингенту граждан и выработка 

отношение социального работника к клиенту 

в ходе оказания услуг.  

Новизна проблемы в том, чтобы рассмот-

реть изменение психологической составля-

ющей социальной работы в Российской им-

перии и первые годы советской России; вы-

делить, что выступало мотивом социальной 

помощи в разные периоды.  

Теоретико-методологическое обоснование 

статьи составили труды ряда авторов: по ис-

тории и психологии социальной работы М.В. 

Фирсова; касательно социального служение 

Русской православной церкви Л.Л. Махно, 

О.В. Арсениной; о менталитете русских кре-

стьян и русского народа М.М. Громыко, В.Б. 

Безгина, В.В. Козлова. 

Социальная работа в России имеет продол-

жительную и весьма насыщенную историю, 

прошла путь от государственного призрения, 

частной благотворительности и меценатства 

до государственного обеспечения и обслужи-

вания. Особенности исторического развития 

легли в основу периодизации социальной ра-

боты: период дореволюционный (до 1917 г.), 

советский (1917-1991 гг.) и современный        

(с 90-х гг. XX в. и до настоящего времени). 

В дореволюционный период в повседнев-

ной жизни и понятийном аппарате не суще-

ствовали терминов: «социальная работа», 

«социальное обеспечение, «социальное об-

служивание», и, соответственно, неизвестно 

было о психологии социальной работы. Вме-

сте с тем, огромную роль в оказании соци-

альной помощи отдельным категориям лиц, 

профилактике таких явлений, как сиротство, 

осуществление отдельных сторон реабили-

тации предопределили Русская православная 

церковь, менталитет, государственная поли-

тика и частная инициатива. Причем, эти три 

составляющие были между собой неразрыв-

но связны, и составляли психологический 

аспект социальной работы. 

Менталитет представляет собой общие 

психические свойства, психический склад 

какой-либо группы; мироощущение, миро-

восприятие, определяющиеся этническими и 

национальными обычаями, образом жизни, 

мышлением, нравственностью; целостная 

совокупность восприятия, верований, духов-

ных навыков, формирующая картину мира и 

скрепляющая единство сообщества или 

культурной традиции.  

К традиционным чертам менталитета про-

стых русских людей (большей частью насе-

ления дореволюционной России были кре-

стьяне) можно отнести: во-первых, тесную 

связь с окружающей природной средой  

(природно-климатический фактор), опреде-

лившей виды деятельности и черты характе-

ра людей. Во-вторых, уважение общечелове-

ческих нравственных ценностей; которые 

передавались из поколения в поколение, 

разъяснялась в семье родителями, старика-

ми. Характеризовать нравственность кре-

стьянского сословия – задача достаточно 

сложная. М.М. Громыко выделила следую-

щие нравственные ценности: взаимопомощь, 

милосердие, честь и достоинство, репутация, 

трудолюбие [2, с. 82].  

В-третьих, религиозность как совокуп-

ность отношения к миру, предполагающее 
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веру в существование высшей силы, руково-

дящей мыслями и чувствами человека, ве-

рящего во что-то неведомое ему, но всемо-

гущее» [4, с. 61]. Причем, русский крестьянин, 

сохраняя в своем менталитете православную 

религиозность, существенно перерабатывал 

вековые христианские догмы, приближая их к 

своему быту и к своему пониманию, адапти-

руя и упрощая их и в ряде случаев давая им 

свое новое толкование. В-четвертых, приори-

тетность семейно-бытовых отношений, кото-

рые определяли нравственность и благополу-

чие человека, обеспечивали воспитание детей 

и преемственность поколений.  

Именно обозначенные традиционные черты 

менталитета русских людей играли важную 

роль в формировании их миропонимания, об-

разе жизни. Психология социальной работы 

присутствовала, раскрывалась через особый 

взгляд и поведения крестьян к отдельным кате-

гориям лиц. Например, в народном языке тер-

мин «любовь» взаимосвязан с термином «жа-

лость»; с жалостью и состраданием относились 

к чужим и к своим погоревшим крестьянам. 

Пожар для села являлся страшным бедствием, 

его последствия – разорение хозяйства. «Пого-

рельцев снабжают всем, что есть лишнего, а 

иной раз и от необходимого» [1, с. 87]. Так же, 

русским людям было присуще гостеприим-

ство. В рассказе 1849 г. о нравах помещичьих 

крестьян сел Голунь и Новомихайловском 

Тульской губернии (Новосильский уезд) отме-

чалось равное гостеприимство всех крестьян: 

«При такой набожности ни у кого, по выра-

жению народному, не повернется язык отка-

зать в приюте нуждающемуся страннику или 

нищему» [2, с. 89].  

Стоит отметить и душевное отношение 

крестьян, к чужим для них в социальном 

плане людям, писали декабристы, ссыльные 

[5, с.18]. По мнению декабриста Е.И. Якуш-

кина: «… для крестьян характерен взгляд на 

преступника, как на жертву обстоятельств, 

как на падшего брата, поэтому и преступле-

ние в некоторых местностях называли бе-

дой» [5, с. 19]. 

Переходя к Русской православной церкви и 

государственной политике социального приз-

рения, следует отметить, что до петровских 

времен (нач. XVIII в.) прослеживается ведущая 

роль РПЦ в социальном обеспечении, но по-

степенно ориентиры, «тон» начинает опреде-

лять государство. Великие князья Владимир 

Святославович, Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах были первыми организаторами бога-

делен, трапезных для странников, бесплатных 

«гостиниц» для богомольцев, лечебниц для не-

имущих. Церковью был издан Устав «Правила 

о церковных людях», в котором князь Влади-

мир Мономах закрепил дела милосердия и бла-

готворительности. Этот Указ действовал до 

реформ Петра I, был упразднен, а дела мило-

сердия перешли в патриаршее управление гос-

ударственной службы.  

Во второй половине XVI в. часть государ-

ственных деятелей пришли к мнению, что 

непосредственная раздача милостыни не 

уменьшает, а только увеличивает нищенство. 

Стало формироваться отрицательное отно-

шение к этому виду благотворительности – 

началось зарождение идеи перехода от бла-

готворительности к системе общественного 

и государственного призрения, обозначились 

контуры этой системы. Во время правления 

Петра I появляются госпитали, приюты, спе-

циальные учреждения для незаконнорож-

денных младенцев, эти учреждения разреша-

лось открывать и РПЦ. 

На XIX в. приходится период наибольше-

го развития (в дореволюционной России) 

частной благотворительности и меценатства. 
Благотворительность выражалась в оказание 

материальной и духовной помощи нуждаю-

щимся; меценатство заключалось в скрытой 

или открытой финансовой помощи учрежде-

ниям социальной и духовной сферы. Соглас-

но данным официальной статистики, к нача-

лу ХХ в. в Российской империи стало дей-

ствовать более 19 тысяч благотворительных 

учреждений [3, с. 131]. Они, находясь на 

трех уровнях подчинения: муниципальном, 

земском и ведомственном, имели внуши-

тельное финансирование. Весьма примеча-

тельно, что более половины лечебных и 

учебных учреждений в крупнейших городах 

Российского государства, включая Санкт-

Петербург, Москву, Нижний Новгород, Са-

мару и некоторые другие крупные центры, 

были созданы на частные средства [3, с. 132]. 

Итак, государственное призрение, частная 

благотворительность и социальное служение 

Русской православной церкви – составляющие 
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социального обеспечения до революции 1917 г. 

После революции, в сложных исторических 

условиях: сменой политических ориентиров и 

уничтожением социальных и духовных устоев 

Российского общества; упразднение Церкви; 

экономическими последствиями, вызванными 

Первой мировой войной; начавшейся Граж-

данской войной и политикой Военного комму-

низма; последующее образование СССР – 

складывается совершенно новый институт – 

социального обеспечения населения.  

Государственное обеспечение первой поло-

вины XX в. ограничивается формированием 

категорий населения, нуждающихся в соци-

альной помощи, защите и опеке, и определе-

нии спектра социальных учреждений и источ-

ников их финансирования. Психология соци-

альной работы сместилась – у населения вы-

рабатываются новые качества и отношение к 

помощи ближнему: социальный страх, тре-

вожность, социальная пассивность. Таким об-

разом, в дореволюционной России психология 

социальной работы отсутствовала как научная 

категория и понятие, в повседневной жизни 

была связана и определена менталитетом рус-

ских людей, православием. В первые годы Со-

ветской власти создается абсолютно новое 

государство, складывается система социально-

го обеспечение, психологический аспект соци-

альной работы подавляется. 
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Научно-исследовательский компонент профессиональной подготовки студентов включает форми-

рование у будущего специалиста по социальной работе исследовательской квалификации, что соот-

ветствует требованиям Государственного стандарта высшего образования. Выстраивание данно-

го компонента профессиональной подготовки основывается на теоретических знаниях в области 

исследований в социальной сфере, а также умениях проведения прикладного исследования. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка бакалавров, социальная работа, научно-исследова-

тельский компонент, исследовательская квалификация. 

 

ффективность деятельности специали-

стов социальной сферы во многом зави-

сит от ее научного обеспечения, которое 

должно учитывать современные жизненные 

условия, а также использовать российские и 

зарубежные передовые исследовательские 

технологии. Именно поэтому формирование 

научно-исследовательского компонента про-

фессиональной подготовки бакалавров соци-

альной работы должно осуществляться на 

протяжении всего периода обучения в вузе.  

Важно подчеркнуть, что формирование ис-

следовательской квалификации у специали-

стов по социальной работе является приори-

тетным направлением, что соответствует тре-

бованиям Государственного стандарта высше-

го образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 39.03.02 – Социальная работа 

(приказ Министерства образования и науки 

РФ от 5 февраля 2018 г. № 76 «Об утвержде-

нии федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа).  

В рамках освоения программы бакалавриа-

та выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности следующих 

типов: социально-технологический; организа-

ционно-управленческий; проектный; научно-

исследовательский. Программа бакалавриата 

устанавливает следующие универсальные и 

общепрофессиональные компетенции. 

 

Таблица 1 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

 

 

 

Э 
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Таблица 2 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Анализ и оценка профес-

сиональной информации 

ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы 

на основе анализа и обобщения профессиональной информа-

ции, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

Представление результатов 

профессиональной деятель-

ности 

ОПК-3. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

 

Среди критериев исследовательской квали-

фикации специалиста по социальной работе 

можно выделить владение современными ин-

струментами и приемами поиска, анализа и 

использования информации. Ключевым эле-

ментом является способность к интерпретации 

полученных данных и их применения к требо-

ваниям конкретной профессиональной сферы. 

Значимость развития исследовательской 

квалификации у бакалавров социальной рабо-

ты обусловлена спецификой их будущей про-

фессиональной деятельности. В отличие от 

многих других профессий, специалист по со-

циальной работе взаимодействует не с пред-

метом, а с человеком (или группой людей), 

рассматривая его как личность. Современное 

общество диктует необходимость подготовки 

социальных работников, которые способны не 

только к профессиональному росту, но и к по-

стоянному развитию своих личностных ка-

честв и исследовательской культуры. 

Научно-исследовательская деятельность в 

высших учебных заведениях играет ключе-

вую роль в подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов. Она представляет со-

бой многоуровневый процесс, интегриро-

ванный в систему непрерывного образова-

ния. Междисциплинарный характер научных 

исследований в вузе способствует формиро-

ванию у студентов целостной, интеллекту-

ально развитой личности, обладающей как 

широким кругозором, так и глубокими про-

фессиональными знаниями и навыками [3].  

В современных высших учебных заведени-

ях студенческая научно-исследовательская де-

ятельность характеризуется большим много-

образием как тематической направленности, 

так и применяемых форм и методов. В процес-

се обучения специалистов социальной сферы 

системнообразующей в данном направлении 

является дисциплина «Методы исследования в 

социальной работе», целью которой выступает 

формирование у студентов теоретических зна-

ний в области исследований в социальной 

сфере, умений проведения конкретного прак-

тикоориентированного исследования. Освое-

ние данной дисциплины необходимо для каче-

ственного выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы (ВКР), прежде все-

го, в части проведения исследования, выра-

ботки умений по использованию существую-

щих методов и оформлению полученных ре-

зультатов исследования [2]. 

ВКР призвана показать профессиональную 

зрелость выпускника вуза, выявить степень 

формирования универсальных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций 

выпускников, способность творчески приме-

нять полученные в вузе знания, умения и 

навыки к решению конкретных практических 

задач. ВКР должна показать, на сколько сту-

дент – будущий бакалавр социальной работы 

владеет методикой и техникой проведения ис-

следования, навыками работы с литературой, 

умениями решать конкретные жизненные си-

туации, в которые попадают клиенты социаль-

ной работы, реализовывать социальные проек-

ты, проводить индивидуальную работу со слу-

чаем, анализировать, обобщать и делать выво-

ды из полученных результатов [2]. 

Ввиду того, что все выпускные квалифика-

ционные работы по направлению «Социальная 

работа» должны быть ориентированы на прак-

тическое применение, от выпускников требу-

ется не только теоретическое знание и владе-

ние соответствующими технологиями, но и 

способность к организации и реализации кон-

кретных социальных проектов, направленных 
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на эффективное разрешение проблем клиентов.  

Социальная работа, как научная дисципли-

на, заимствуя и адаптируя междисциплинар-

ные методы исследования из смежных наук, 

формирует свой собственный инструментарий 

для сбора и анализа данных. В силу тесной 

связи с социологическими проблемами иссле-

дования в области социальной работы часто 

используют социологические методы анализа 

социальной реальности. Кроме того, при изу-

чении проблем, связанных с социальным об-

служиванием уязвимых групп населения, ши-

роко применяются стандартизированные ин-

тервью, контент-анализ различных докумен-

тов, таких как автобиографии, а также методы 

прямого наблюдения. Таким образом, в ре-

зультате освоения учебной дисциплины у сту-

дента должны быть сформированы основные 

исследовательские компетенции.  

Соответствие принципам вариативности и 

дифференцированного подхода учитывается 

при организации самостоятельной работы 

студента. Задания по самостоятельной рабо-

те студентов по данной дисциплине вклю-

чают в себя, например, следующие: 

 разработайте план своего индивидуаль-

ного учебного проекта, представьте его в ви-

де компьютерной презентации; 

 составьте схему изучения случая по ин-

дивидуальной схеме исследования; 

 подготовьте научный тезаурус по пер-

сональной теме исследования;  

 проведите самостоятельное изучение 

научной литературы по персональной теме. 

В рамках изучения необходимо: 

1) отбор источников: выбрать 7 источни-

ков (книги, статьи, электронные ресурсы), 

релевантных теме исследования; 

2) анализ источников: провести тщатель-

ный анализ отобранных источников, выде-

лив ключевые идеи, аргументы и выводы; 

3) аннотации: написать краткое (150-200 

слов) резюме для каждого источника, отра-

жающее его основную суть; 

4) доклад: представить результаты изуче-

ния в виде письменного доклада, системати-

зируя и обобщая информацию из проанали-

зированных источников.  

Формальный тон предполагает использо-

вание точной и академической лексики, из-

бегание сленга и разговорных выражений. 

 оформите цитату из подобранной литера-

туры; оформите библиографическую ссылку;  

 представьте оформление типичных ва-

риантов библиографии, составленных в со-

ответствии с требованиями ГОСТа; 

 разработайте две анкеты по персональной 

теме учебного проекта. После этого проведите 

анкетирование с участием десяти респондентов 

и оформите полученные результаты; 

 представьте анализ проведенного наблю-
дения по индивидуальной теме; 

 напишите статью по индивидуальной 
теме исследования. 

Таким образом, можно утверждать, что в 
настоящий момент формирование исследова-
тельской квалификации у студентов, обучаю-
щихся по направлению «Социальная работа», 
становится определяющим фактором развития 
их профессиональной компетентности. 
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ифровая трансформация образователь-

ного процесса осуществляется на про-

тяжении десятилетия.  

Характерными особенностями процесса 

цифровизации образования является слож-

ность прогнозирования и планирования изме-

нений и возможных требований к специали-

стам с учетом новых вызовов и угроз (панде-

мия, санкции и пр.). В связи с этим постоянно 

присутствует необходимость не только учить-

ся чему-то новому, овладевать новыми техно-

логиями, но и быстро переучиваться.  

Современные условия ежедневно вносят 

новые правила – санкции и технические ба-

рьеры приводят к ограничению доступа к 

привычным ресурсам и цифровым продук-

там. Помимо дефицита технологических ком-

петенций (навыков работы с программными 

продуктами, навыки использования сетевых 

технологий) возникают и психологические 

барьеры, связанные:  

 с неготовностью, отсутствием мотива-
ции переходить со знакомого и привычного 
программного обеспечения на незнакомое, с 
одной площадки на другую;  

 с непониманием необходимости исполь-

Ц 
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зования отечественных программных про-

дуктов и ресурсов, принимая во внимание 

привычку использовать зарубежные.  

В связи с этим прохождение программ по-

вышения квалификации носит, зачастую, фор-

мальный характер и даже наличие доступа к 

новым программным продуктам и техноло-

гиям не побуждает специалистов к их ис-

пользованию. 

Требуется формирование новых компе-

тенций и актуализация имеющихся техноло-

гических знаний и компетенций путем пре-

одоления психологических барьеров взаимо-

действия с цифровой средой. 

Отсрочка решения указанной проблемы 

формирует риски: 

 снижения качества образовательного про-

цесса в школах региона;  

 некомпенсируемого технологического от-

ставания специалистов сферы образования;  

 неполноценное использование имеющих-

ся цифровых ресурсов, технологий, программ-

ного обеспечения; 

 риски, связанные с юридическими и эко-

номическими аспектами использования зару-

бежного ПО, мессенджеров и пр. 

Цель исследования: Изучение и описание 

психологических барьеров и трудностей циф-

ровой трансформации образования с учетом 

современных условий и актуальных потребно-

стей специалистов сферы образования.  

Задачи: 

1. Изучение и описание актуальных по-

требностей и трудностей, возникающих у спе-

циалистов сферы образования в условиях 

цифровой трансформации образования.  

2. Изучение и описание психологических 

барьеров, затрудняющих применение имею-

щихся цифровых компетенций и приобрете-

ние новых.  

3. Разработка и внедрение технологии 

преодоления психологических барьеров, за-

трудняющих применение имеющихся циф-

ровых компетенций и приобретение новых, у 

специалистов сферы образования.  

Значимость результатов исследования со-

стоит в повышении качества образовательного 

процесса в регионе, развитию потенциала мо-

лодых специалистов, повышению конкуренто-

способности; разработанная технология поз-

волит решать проблемы, связанные с цифро-

визацией образовательной среды, способствуя 

активизации имеющихся цифровых компетен-

ций у педагогов, повышению их мотивации к 

самостоятельному приобретению новых циф-

ровых компетенций. 

Проблеме развития технологических ком-

петенций педагогов в условиях цифровиза-

ции образования посвящен ряд исследований 

современных авторов. 

В первую очередь, важно рассмотреть, что 

именно подразумевается под технологически-

ми компетенциями педагогов. Это понятие 

можно трактовать как совокупность различ-

ных психологических знаний и навыков, кото-

рые позволяют педагогу эффективно осу-

ществлять свою деятельность. Данные компе-

тенции включают в себя понимание психоло-

гии развития, особенностей восприятия и обу-

чения, а также умение применять эти знания 

на практике. Педагог должен быть способен не 

только передавать знания, но и поддерживать 

эмоциональное состояние учащихся, помогать 

им справляться с трудностями и развивать их 

личные качества. В условиях цифровой транс-

формации образования, когда учащиеся все 

чаще сталкиваются с информационными пере-

грузками и стрессами, роль педагога как пси-

холога становится особенно актуальной [3]. 

Кроме того, необходимо учитывать способ-

ность педагога к саморегуляции и профессио-

нальному развитию. Он должен быть готов к 

постоянному обучению, осваиванию новых 

технологий и методик, а также к саморефлек-

сии. Это означает, что педагог должен не толь-

ко обучать учащихся, но и сам постоянно 

учиться, анализируя свой опыт, выявляя силь-

ные и слабые стороны своей деятельности. В 

условиях стремительного обновления педаго-

гических и предметных знаний непрерывный 

профессиональный рост педагога должен под-

держиваться как системой образования, так и 

собственными его стремлениями в аспекте ка-

рьерного и личностного развития, готовности к 

инновационной деятельности [2]. 

Важность психологических и технологиче-

ских компетенций в образовании трудно пере-

оценить. Педагог должен быть способен не 

только передавать знания, но и поддерживать 

психологическое здоровье своих учеников, 
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формировать у них позитивное отношение к 

обучению и развивать их личностные каче-

ства. В условиях цифровой трансформации, 

когда образовательный процесс все чаще про-

исходит в онлайн-формате, роль этих компе-

тенций становится еще более значимой.  

В современном образовательном процессе 

педагоги сталкиваются с учащимися, пред-

ставляющими различные культурные, соци-

альные и экономические слои. Понимание и 

уважение к этому разнообразию, а также уме-

ние работать с различиями, помогает педаго-

гам создать инклюзивную образовательную 

среду, в которой каждый ученик чувствует 

себя ценным и важным. Это особенно акту-

ально в современных условиях, когда уча-

щиеся могут иметь разные уровни доступа к 

технологиям и разный опыт использования 

цифровых инструментов. 

Описываемые компетенции педагогов фор-

мируются на основе теоретических знаний о 

психологии, педагогике, информационных 

технологиях, а также на основе практическо-

го опыта. Важным аспектом является понима-

ние того, что педагогическая деятельность не 

ограничивается лишь передачей знаний – 

необходимо формировать методологию и фор-

мы обучения с учетом частных целей, видов и 

места будущей профессиональной активности, 

а также индивидуальных особенностей, склон-

ностей и мотивации обучаемого [1]. 

Методы формирования психологических и 

технологических компетенций можно разде-

лить на несколько групп. Во-первых, это мето-

ды теоретического обучения, которые вклю-

чают в себя изучение основ психологии, педа-

гогической психологии и возрастной психоло-

гии. Во-вторых, важную роль играют практи-

ческие методы, которые включают в себя тре-

нинги, семинары и мастер-классы. И в-третьих, 

супервизия и наставничество – опытные педа-

гоги могут делиться своими знаниями и прак-

тическим опытом с коллегами, что позволяет 

педагогам обсуждать сложные ситуации, с ко-

торыми они сталкиваются в своей практике, и 

находить оптимальные решения. 

Таким образом, формирование технологи-

ческих компетенций педагогов в условиях 

цифровой трансформации образования являет-

ся многогранным процессом, который требует 

интеграции теоретических знаний и практиче-

ского опыта. Педагоги должны быть готовы к 

постоянному обучению и саморазвитию, чтобы 

успешно справляться с новыми вызовами и 

обеспечивать качественное образование для 

своих учеников. Разнообразие методов форми-

рования психологических компетенций, вклю-

чая теоретическое обучение, практические 

тренинги, супервизию и использование техно-

логий, позволяет создать комплексный подход 

к развитию педагогов, который будет способ-

ствовать их профессиональному росту и по-

вышению качества образовательного процесса 

в условиях быстро меняющегося мира. 
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дной из актуальных проблем педагоги-

ческой психологии на сегодняшний 

день является проблема профессионального 

становления современных студентов педву-

за. Для решения данной проблемы, по мнению 

многих исследователей, необходимо, чтобы у 

будущих учителей была сформирована про-

фессиональная идентичность (или «профес-

сиональная Я-концепция»), которую относят 

к важнейшим психическим новообразовани-

ям студенческого возраста. Когнитивный 

компонент профессиональной идентичности 

включает в себя представления о профессио-

нально-важных качествах [2].  

Учебная технологическая практика рас-

сматривается нами как один из важнейших 

факторов на пути профессионального ста-

новления будущего педагога. 

В цели практики включаются: 

 закрепление и углубление теоретиче-
ской подготовки студентов; 

 приобретение компетенций и опыта 
профессиональной деятельности; 

 реализация программ формирования и 

О 
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развития универсальных учебных действий; 

 достижение личностных и метапред-
метных образовательных результатов обу-
чающихся. 

Учебно-технологическая практика является 

связующим звеном между теоретическим обу-

чением и практической деятельностью, систе-

матизирует и закрепляет теоретические знания, 

способствует применению теоретических зна-

ний на практике в учебно-воспитательной ра-

боте и влияет на профессиональную Я-концеп-

цию будущих учителей. 

Идентичность («Я-концепция») является 

многокомпонентным личностным образова-

нием, шкала его анализа включает в себя 

множество характеристик, которые можно 

объединить в семь обобщенных показателей: 

«социальное Я», «коммуникативное Я», «фи-

зическое Я», «материальное Я», «деятельное 

Я», «рефлексивное Я», «перспективное Я». 

Отдельно рассматривают проблемную и си-

туативную идентичность. 

Наибольшее внимание, из множества воз-

можных идентичностей, мы уделили про-

фессиональной идентичности.  

Началом становления профессиональной 

идентичности Л.В. Бура считает появление 

профессионального самоопределения в ранней 

юности. Профессиональная идентичность 

формируется в процессе профессионального 

обучения в вузе, затем в самой профессиональ-

ной деятельности [1]. 

Этот вид идентичности может быть вы-

ражен прямым определением (явная и при-

нимаемая идентичность), косвенным обра-

зом (менее осознаваемая идентичность) или 

не выражен совсем (отсутствие прямых или 

косвенных характеристик, что свидетельствует 

о неразвитости соответствующей идентично-

сти). По субъективной оценке ответов можно 

определить положительное, отрицательное 

или нейтральное отношение самих испытуе-

мых к их идентичности. Наряду с этим, для 

нас было важно количество характеристик, 

соответствующих профессиональной иден-

тичности (чем больше ответов, соответствую-

щих профессиональной идентичности написал 

испытуемый, тем больше он идентифицирует 

себя с будущей профессией) и порядок их 

написания (чем выше в списке находятся ха-

рактеристики идентичности, тем больше этот 

вид идентичности развит, тем в большей мере 

он актуализирован в сознании, является более 

осознаваемым и значимым для субъекта). 

Исследование профессиональной иден-

тичности было проведенного среди студен-

тов первого курса педагогического направ-

ления подготовки ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

В исследовании принимали участие 65 сту-

дентов факультета иностранных языков. 

Для определения идентичности личности 

студентов нами применялся тест М. Куна и 

Т. Макпартленда «Кто я?» [3]. Испытуемые 

на чистом листе бумаги должны были не 

только составить список ответов на вопрос 

«Кто я?», но и выразить свое отношение к 

данным ответам.  

По результатам обработки полученных 

данных у студентов первого курса факультета 

иностранных языков наибольшее количество 

характеристик относится к экзистенциально-

му «Я». На вопрос «Кто я?» 78% студентов 

ответили «человек», «индивид», «личность», 

«самодостаточная личность», «гражданин 

РФ», «гражданин своей страны», «социальное 

существо», «биосоциальное существо», «жи-

вое существо», «индивидуальность», «инди-

видуум», поместив эти характеристики в нача-

ло списка, т. е. показали важность этих ка-

честв для их «Я-концепции». 

На втором месте (69% студентов первого 

курса ФИЯ) отметили качества, которые 

можно отнести к косвенным характеристикам 

профессиональной идентификации. Это отве-

ты «лингвист», «филолог», «человек, который 

изучает иностранные языки», «францужен-

ка», «творческий человек», «артист». Только 

у 15% эти характеристики расположены в 

начале списка. 

Третье место (45% студентов) занимает 

учебно-профессиональная ролевая позиция, к 

которой относятся ответы «ученик», «учащий-

ся педа», «студент(ка)», «студент ТГПУ», 

«студентка педагогического вуза, обучающаяся 

на ФИЯ». Эти характеристики являются важ-

ными для 17% студентов первого курса.   

На четвертом месте по частоте упоминания 

(43% студентов) находится полоролевая иден-

тичность, как прямые характеристики: «муж-

чина», «мужик», «парень», «девочка», «де-

вушка», так и косвенные: «мужественный», 

«сильный», «сексуальный», «сын», «брат», 
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«жена», «дочь». В начале списка эти качества 

расположены у 19% студентов. 

Только 6% студентов первого курса ФИЯ 

упомянули прямые профессиональные ха-

рактеристики в своих ответах («учитель» и 

«репетитор»), ни один из них не считают эти 

качества важными, поместив их в середину и 

конец списка ответов. 

Выявленное содержание профессиональ-

ной идентичности студентов первого курса 

факультета иностранных языков, позволяет 

сделать вывод о том, что категории их «Я-

концепции» пока являются житейскими, про-

стыми и субъективными. Это связано с не-

сформированной еще профессиональной иден-

тичностью, нехваткой знаний в области про-

фессиональной деятельности педагога, недо-

статочным жизненным опытом, с несформиро-

ванной профессиональной рефлексией.  

У студентов второго курса, после прохож-

дения учебно-технологической практики, к 

профессиональной идентичности можно отне-

сти прямые характеристики «учитель», «пре-

подаватель», «репетитор по английскому язы-

ку», «педагог», «начинающий педагог», «пе-

реводчик и учитель», «преподаватель англий-

ского», «учитель английского языка в началь-

ной школе», «воспитатель»; характеристики 

«перспективного Я»: «будущий педагог», «бу-

дущий учитель», «будущий преподаватель», 

«я, возможно, будущий преподаватель» «бу-

дущий специалист в области образования»; 

прямые отрицательные характеристики: «не 

очень хороший учитель», «никакой учитель», 

«человек, который не очень любит учиться в 

этой сфере». К косвенным характеристикам 

профессиональной идентификации студентов 

второго курса можно отнести ответы «ар-

тист», «художник», «библиограф», «настав-

ник», «книжный червь», «человек, не терпя-

щий речевых ошибок», «изучающий языки», 

«читатель литературы». 

Подавляющее большинство студентов вто-

рого курса (73,5%) упомянули профессиональ-

ные характеристики в своих ответах и 39% из 

них показали важность этих качеств, поместив 

их в начало списка. Эмоционально-положи-

тельное отношение к перечисленным характе-

ристикам профессиональной идентификации 

имеют 39% респондентов, 6% – нейтральное и 

6 – эмоционально-отрицательное.  

Содержание профессиональной идентич-

ности студентов второго курса факультета 

иностранных языков, после прохождения 

учебно-технологической практики, позволя-

ет сделать вывод о том, что категории их «Я-

концепции» претерпели следующие измене-

ния: увеличилось количество профессио-

нальных характеристик, которые прямо или 

косвенно относятся к выбранной профессии; 

качественно эти категории стали более глу-

бокими, осмысленными, привязанными к 

будущей профессиональной деятельности; 

почти половина из них показывают субъек-

тивную значимость этих качеств, упомянув 

их в начале списка ответов. 
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ля современной образовательной ситуа-

ции в средней и высшей школе харак-

терно значительное увеличение степени ин-

клюзивности социально-культурного про-

странства. В последнее десятилетие сохраня-

ется и усиливается тенденция постоянного 

роста инклюзии, как в узком контексте (ко-

личество школьников с ограниченными воз-

можностями здоровья), так и в широком 

контексте (число учащихся из семей мигран-

тов, то есть, детей разных национальностей, 

культур, языков). Психолого-педагогические 

и социально-экономические исследования 

последних лет обнаружили, что у школьни-

ков-мигрантов, как следствие стрессовой си-

туации, нередко возникают неврозы, комму-

никативные проблемы, фобии [5; 6]. 

Инклюзивное образовательное простран-

ство имеет колоссальный развивающий и кор-

рекционный потенциал, способствуя успеш-

ной социализации детей с особенностями фи-

зического и психического здоровья, школь-

ников из семей мигрантов и беженцев, а 

также учащихся, чье развитие соответствует 

норме. Вместе с тем многочисленные психо-

лого-педагогические исследования убеждают 

в гетерогенной среде значительно выше, чем 

в гомогенной, уровень школьного насилия, 

Д 
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больше частота деструктивных конфликтов, 

ситуаций буллинга.  

Современный период развития инклюзив-

ного образования принято рассматривать как 

этап «разумного прагматизма», для которого 

характерно понимание того, что для одного 

ребенка с ограниченными возможностями 

физического или психического здоровья ин-

клюзия является лучшим вариантом социа-

лизации и образования, для другого «особо-

го» школьника более продуктивным и без-

опасным является модель коррекционного 

(специального) образования.  

Еще несколько лет тому назад, когда до-

минировал этап «инклюзия без границ», у 

родителей ребенка с особыми образователь-

ными потребностями адресно создавалась 

поведенческая матрица безусловно положи-

тельного восприятия совместного обучения 

школьников: Лозунг «Дети должны учиться 

вместе» звучал однозначно, категорично и 

отвергал саму идею дискуссии. Сегодня се-

мье предоставляется возможность сделать 

продуманный и взвешенный выбор с учетом 

всех особенностей своего ребенка, рекомен-

даций психолога, советов врача, учителя, со-

циального педагога. 

Ситуация с инклюзивным образованием в 

настоящее время стала более гибкой и эла-

стичной, однако проблема подготовки педа-

гогов остается по-прежнему остро актуаль-

ной и значимой [5]. 

Категория «инклюзивная готовность» учи-

теля часто встречается в научной литературе и 

образовательной практике, но не имея одно-

значного толкования, включает множество 

близких дефиниций, которые подчеркивают 

сложность, неоднозначность и интегратив-

ность этого профессионально-личностного 

конструкта. Реализация данного феномена в 

существенной степени влияет на успешность 

профессионально-педагогической деятельно-

сти в современных условиях. В качестве ком-

понентов инклюзивной готовности педагогов 

принято выделять когнитивный, эмоциональ-

но-ценностный, конативный, коммуникатив-

ный и рефлексивный.  

При рассмотрении инклюзивной готовно-

сти выпускника педагогического универси-

тета, на наш взгляд, целесообразно сделать 

акцент на его превентивной позиции. Сфера 

превентивной деятельности педагога сегодня 

должна быть достаточно широкой и разнопла-

новой: включать здоровье каждого ребенка, 

его самочувствие в образовательном процессе, 

его психологическую и физическую безопас-

ность, академическую неуспешность, соци-

альную изоляцию, межличностные коммуни-

кации, его права, особенности развития, статус 

в классе, риски потенциального насилия, бул-

линга и кибербуллинга [3; 5]. 

В реальной практике действия педагога – 

это, как правило, его запоздавшая реакция на 

школьное насилие, детскую агрессию, де-

виантное поведение ребенка, на состоявший-

ся конфликт. Таким образом, основу поступ-

ков педагога составляет классическая фор-

мула бихевиоризма: «стимул-реакция», при 

этом стимулы весьма многообразны, а реак-

ции достаточно тривиальны и типичны (раз-

личные варианты наказания, замечания, вы-

говоры, беседы с «агрессором», родителями 

«жертвы» и «агрессора», классные собрания, 

психолого-педагогический консилиум, об-

суждение видеофильмов, фрагментов кино-

фильмов по аналогичной проблематике).  

В ценностной иерархии учителя значимость 

и необходимость превентивной позиции часто 

отсутствует или находится на низких уровнях: 

педагоги считают, что не готовы предупре-

ждать зарождающиеся конфликты. 

Превентивная деятельность педагога долж-

на быть направлена на прогноз и предупре-

ждение различных детских девиаций, деструк-

тивных изменений в структуре личности уче-

ника, изоляции отдельных школьников, их 

низкого социального статуса, инфантилизма, 

отрицательной учебной мотивации. Предме-

том особой заботы педагога должны стать 

школьники с ограниченными возможностями 

физического и психического здоровья, учени-

ки-инофоны, дети из семей мигрантов. 

В сфере превентивной деятельности должна 

находиться и личность самого учителя, его 

ориентация на предупреждение профессио-

нальных деформаций, эмоционального вы-

горания.  

Таким образом, особую актуальность при-

обретают инструменты (модели, методы, при-

емы, технологии), стимулирующие становле-

ние превентивной позиции студента уже в 

процессе университетского образования. 
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Выдающийся советский педагог А.С. Ма-

каренко (выбран ЮНЕСКО в числе четырех 

ученых, оказавших максимальное влияние на 

образование XX в.) справедливо подчеркивал 

необходимость использования воспитателем 

не одного «уединенного», изолированного 

средства, а целого комплекса средств, обеспе-

чивающих интегративное воздействие на вос-

питанника. Только в этом случае можно ожи-

дать позитивных изменений в структуре его 

личности и конкретном поведении [2]. 

Превентивная деятельность может быть 

достаточно грамотной и корректной, если у 

будущего педагога на необходимом и доста-

точном уровне сформированы диагностиче-

ские, аналитические, прогностические ком-

петенции, то есть, студент способен в реаль-

ном образовательном процессе выделить ин-

дикаторы и маркеры, показывающие наличие 

в классе «жертвы» и «агрессора». 

Мы провели опрос среди студентов пси-

холого-педагогического направления подго-

товки первых и четвертых курсов всех фа-

культетов. Количество респондентов соста-

вило 100 человек. В ходе исследования мы 

убедились, что свыше 60% испытуемых пер-

вого курса знают, что такое «инклюзивное 

обучение», дают психологическую характе-

ристику детям с особыми образовательными 

потребностями, при этом 47% студентов 

имеет собственный опыт взаимодействия с 

этой группой риска в учебной, игровой, во-

лонтерской, художественной деятельности. 

Всем респондентам предлагалось ответить 

на вопрос: как они относятся к совместному 

обучению школьников, чье развитие соот-

ветствует норме, с детьми, имеющими фи-

зические и психические проблемы в состо-

янии здоровья. Почти 64% всех испытуемых 

ответили, что относятся к совместному обу-

чению нейтрально, 17% негативно и только 

19% хорошо. Отвечая на вопрос: «В чем вы 

видите риски инклюзивного обучения, и како-

вы его положительные стороны» студенты от-

метили большее количество конфликтов в ин-

клюзивной среде, указали, что часто «особый» 

ребенок становится «жертвой», а (иногда и 

«агрессором»). Подчеркнули, что эти социаль-

ные роли негативно влияют на психику 

школьника, могут привести к изоляции, к 

нарушениям эмоциональной сферы, к сниже-

нию самооценки, росту неуверенности, к фо-

биям, фрустрациям. Нередко и в дальнейшей 

жизни ребенок реализует сценарий жертвы. 

Были выделены некоторые позитивные 

аспекты инклюзивного обучения: расширя-

ется круг общения «особого» ребенка с раз-

личными группами одноклассников, может 

формироваться более гуманное, толерантное 

отношение к другим детям, более успешно 

осуществляется социализация. 

Нам представляется также важным выяс-

нить отношение студентов к превенции в об-

разовательном процессе. С этой целью бу-

дущим педагогам предложили выделить те 

сферы профессиональной деятельности пе-

дагога, которые, по мнению студентов, в 

большей степени нуждаются в целенаправлен-

ной превенции. На первых позициях оказались 

нарушения дисциплины в классе, пропуски 

школьниками уроков, неуспеваемость учащих-

ся, проблемы с ОГЭ и ЕГЭ, конфликты учени-

ков с учителем и межличностные конфликты, 

проблемы с родителями «особого» ребенка, 

низкая учебная мотивация, буллинг. Таким об-

разом, в профессиональном сознании будуще-

го педагога, по-прежнему, доминирует дисци-

плинарно-дидактическая модель восприятия 

образовательного процесса. Ответы, связанные 

с предупреждением нарушений психологиче-

ской безопасности как здорового ребенка, так и 

ребенка с проблемами, составили только 12%, 

а ответы, ориентированные на превенцию изо-

ляции школьника и нарушение его прав, – все-

го 9%. Подтверждается острая потребность в 

адресной работе по принятию студентами 

идеологии, этики и процедуры превенции в 

контексте инклюзивного обучения. 

С этой целью была проведена модернизация 

целей, содержания, технологий изучения нор-

мативных дисциплин психолого-педагогичес-

кого цикла, элективных курсов, а также допол-

нены задания производственных практик. Под-

готовка будущих педагогов к превентивной 

деятельности в инклюзивной среде осуществ-

лялась в процессе изучения таких дисциплин 

как специальная педагогика и психология, ос-

новы клинической психологии, обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

профилактика девиантного поведения детей и 

подростков и других. 

Анализ темы «Профилактика девиантного 



Научный потенциал, 2025, № 1(48) 

 

59 

поведения» позволил выделить множество 

форм и методов превенции девиаций «особых» 

школьников. На практических занятиях по те-

ме «Организация и содержание психокоррек-

ционной и социальной работы с семьями, 

имеющими ребенка с девиантным поведени-

ем» группе студентов предлагалось разрабо-

тать и обосновать вопросы проблемной беседы 

с родителями, ориентированной на превенцию 

девиаций, характерных для их ребенка. 

В пятом классе вместе с детьми чье раз-

витие соответствует норме, учится ребенок 

с синдромом раннего детского аутизма. Ка-

кую наиболее значимую информацию о 

специфике этого нарушения (составьте 

краткий конспект) должен знать учитель, 

работающий в этом классе, чтобы предот-

вратить школьное насилие.  

В процессе индивидуальной и групповой 

работы студентам предлагалось составить, 

обосновать и защитить свой вариант про-

граммы психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья и его семьи. Студенты ак-

тивно включались в групповые дискуссии по 

проблемам обучения школьников-инофонов 

с особыми образовательными потребностя-

ми, в сюжетно-ролевые игры: «Как предот-

вратить конфликт родителей здоровых детей 

с семьей «особого» ребенка». 

При формировании ценностно-смыслового 

отношения к превенции важно формировать 

у студентов направленность на целостное, 

системное развитие личности «особого» ре-

бенка, а не только на получение конкретного 

образовательного результата. Превенция 

предполагает педагогический оптимизм учи-

теля по отношению к детям с ограниченны-

ми возможностями здоровья, его уверен-

ность в потенциальной возможности дости-

жения ими успехов. 

В период практики в инклюзивных клас-

сах будущие педагоги использовали много-

образный диагностический инструментарий 

для выяснения самочувствия ребенка, его 

статуса, настроения. Среди заданий, предло-

женных студентам, были задания по анализу 

ситуаций общения с ребенком с ограничен-

ными возможностями здоровья, наблюдения 

за спецификой занятий, за различными ви-

дами конфликтов [1; 4]. 

Для формирования превентивной позиции 

студента требуется направленное, адресное 

воздействие на его ценностную иерархию, 

поведенческие приоритеты, систему знаний 

и компетенций. Вместе с тем, собственный 

опыт профилактической деятельности, полу-

ченный студентами в период производствен-

ной практики, оказался чрезвычайно продук-

тивным, выступая как фактор стимулирова-

ния у будущих педагогов осознанной уста-

новки на превенцию в ситуации инклюзии. 
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Статья посвящена двум актуальным психологическим понятиям, которые востребованы в современном 
обществе. В ней рассматривается взаимосвязь эмоционального интеллекта и коммуникативной компе-
тентности будущих педагогов. Цель исследования заключается в выявлении значимости понятия «эмо-
циональный интеллект» в контексте педагогической работы в высшей школе, определении ее взаимозави-
симости с коммуникативной компетентностью у студентов педагогического вуза. В статье рассматри-
вается проблема необходимости формирования эмоционального интеллекта у студентов педагогическо-
го вуза, специальность которых безусловна требует умения взаимодействовать с людьми.  
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, эмоциональный интеллект, педагогическое об-
разование, будущие педагоги, компетенции. 

 
 современном мире во всех сферах дея-

тельности требуется специалист, обла-

дающий компетенциями Soft Skills. Эти ком-

петенции включают критическое мышление, 

кооперацию, коммуникацию и креативность. 

При этом именно коммуникативная компе-

тентность вызывает неизменный интерес ис-

следователей и практиков на протяжении уже 

нескольких десятилетий. Формы и способы 

коммуникаций в актуальном информацион-

В 
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ном поле видоизменяются, приобретают но-

вые динамические и структурные характери-

стики, что вызывает необходимость их си-

стематизации и выстраивания «новой этики» 

коммуникативного поведения. 

Профессия педагога, относящаяся к сфере 

«человек-человек», предъявляет высокие тре-

бования к коммуникативным способностям 

тех, кто занимается образовательным процес-

сом. Педагогическая деятельность осуществ-

ляется через педагогическое общение. Поэто-

му педагог должен быть эффективным комму-

никатором. Следовательно, важно рассмотреть 

проблему диагностики и формирования ком-

муникативной компетентности у студентов 

педагогических вузов в контексте их профес-

сионального развития, а также рассмотреть 

психологические характеристики, которые 

могут коррелироваться с ней. 

К последним без сомнения относится 

феномен «эмоционального интеллекта», 

обеспечивающий эмпатическую и рефлек-

сивную составляющие коммуникативной 

компетентности.  

В психологической науке существует мно-

жество определений понятия «коммуникатив-

ная компетентность», что отражает различные 

подходы и акценты в понимании сущности 

этого явления. Некоторые рассматривают ее 

как «способность», другие как «готовность», а 

третьи как положительный «результат» ком-

муникации. 

В целом коммуникативная компетентность 

определяет способность человека эффектив-

но использовать различные коммуникатив-

ные навыки и стратегии для успешного вза-

имодействия с другими людьми и включает 

в себя лингвистическую, грамматическую, 

социокультурную, когнитивную и функцио-

нальную компетентности. 

Лингвистическая компетентность представ-

ляет собой способность говорить и понимать 

язык. Человек с хорошо развитой лингвисти-

ческой компетентностью обладает умением 

использовать язык в соответствии с различ-

ными контекстами и обстановками. 

Грамматическая компетентность основана 

на знании правил и норм языка, которые 

определяют правильное использование слов, 

фраз, предложений и текстов.  

Социокультурная компетентность – это по-

нимание социальных и культурных норм, обы-

чаев и ценностей, которые влияют на комму-

никацию. Человек с хорошо развитой социо-

культурной компетентностью способен адап-

тироваться к различным культурным контек-

стам и проявляет уважение к различиям в по-

ведении и обычаях других людей. 

Когнитивная компетентность говорит об 

умении анализировать, интерпретировать и 

оценивать информацию, получаемую в про-

цессе коммуникации. Человек с хорошо раз-

витой когнитивной компетентностью спосо-

бен обрабатывать информацию и принимать 

обоснованные решения на основе имеющих-

ся данных. 

И последняя функциональная компетент-

ность основана на способности использовать 

язык в различных коммуникативных ситуа-

циях и целях. Человек с хорошо развитой 

функциональной компетентностью может 

говорить, слушать, писать и читать на раз-

ных уровнях и в разных стилях, в зависимо-

сти от контекста и цели коммуникации. 

Коммуникативная компетентность явля-

ется неотъемлемой частью успешного взаи-

модействия и может быть развита и совершен-

ствована. Определение «коммуникативной 

компетентности» впервые было предложено 

А.А. Бодалевым, который описывал ее как 

способность устанавливать и поддерживать 

эффективные контакты с другими людьми, 

опираясь на внутренние ресурсы (знания и 

умения) [1].  

В.Н. Куницина рассматривает коммуника-

тивную компетентность как «успешность 

общения, включающую в себя знания, уме-

ния и навыки, необходимые для успешного 

взаимодействия» [4].  

При диагностике коммуникативной ком-

петентности студентов педагогических ву-

зов и колледжей важно знать ее структуру.          

М.А. Карпова выделяет основные компонен-

ты коммуникативной компетентности будуще-

го педагога: 1) мотивационно-ценностный, 

включающий интерес к педагогической дея-

тельности, готовность к ее выполнению и про-

фессиональному развитию; 2) когнитивный, 

который включает знание сущности и роли 

коммуникативной компетентности; 3) опера-

ционно-деятельностный, включающий опыт 

проявления компетентности в различных си-
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туациях взаимодействия в образовательном 

процессе, например, умение конструктивно 

разрешать конфликты, владение ораторским 

искусством и организационные навыки. Вза-

имосвязь этих трех компонентов коммуника-

тивной компетентности важно учитывать 

при диагностике студентов педагогических 

вузов и колледжей [3]. 

Для диагностики коммуникативной ком-

петентности обычно используются тесты 

«КОС» или «КОС2», которые позволяют 

определить уровень коммуникативных и ор-

ганизаторских способностей человека, его 

склонность к коммуникативной или органи-

заторской деятельности. Однако для буду-

щего педагога важно не только определить 

его потенциальные возможности, но и учесть 

его имеющийся опыт успешного коммуника-

тивного взаимодействия, что свидетельству-

ет о сформированности коммуникативных 

навыков. Поэтому в современном образова-

тельном пространстве вуза при изучении 

психолого-педагогических дисциплин широ-

ко используются комплексные методы оцен-

ки уровня сформированности коммуника-

тивной компетенции. К ним относятся: 

1. Анкеты/интервью/беседы, позволяю-

щие выявить уровень инофрмированности 

студентов о сущности и содержании комму-

никативной компетентности, их отношение к 

ее значимости в структуре профессиональ-

ных качеств педагога, оценку эффективности 

образовательного процесса в формировании 

готовности к педагогическому общению. 

2. Анализ кейсов/моделирование ситуации 

коммуникативного взаимодействия. Эта груп-

па методов способствует погружению студен-

тов в практическую коммуникативную дея-

тельность и позволяет им продемонстрировать 

актуальные способы речевого поведения, ди-

намику и корректность в реакции на поведение 

партнера, навыки социальной перцепции. 

3. Эссе/проекты, благодаря которым мож-

но определить уровень сформированности 

студентов работать с текстом, навыки сфор-

мированности письменной речи, логичность 

и аргументированность выводов. 

Одной из современных психологических 

характеристик, которые влияют на коммуни-

кативную компетентность, является эмоцио-

нальный интеллект. 

Эмоциональный интеллект – это способ-

ность распознавать, понимать и управлять 

своими эмоциями, а также эмоциями других 

людей. Этот концепт включает в себя не-

сколько ключевых компонентов: 

1. Самосознание: способность осознавать 

свои эмоции, понимать, как они влияют на 

мысли и поведение. 

2. Саморегуляция: умение контролировать 

свои эмоции и реакции, избегая импульсив-

ного поведения. 

3. Мотивация: внутренний драйв, способ-

ствующий достижению целей, а также спо-

собность сохранять позитивный настрой, 

даже сталкиваясь с трудностями. 

4. Эмпатия: способность понимать и со-

переживать эмоциям других людей, что спо-

собствует более эффективному взаимодей-

ствию и коммуникации. 

5. Социальные навыки: умение строить и 

поддерживать здоровые отношения, работать в 

команде и эффективно разрешать конфликты. 

Эмоциональный интеллект играет важную 

роль в личной и профессиональной жизни, 

способствуя успешной коммуникации, лидер-

ству и построению отношений. Исследования 

показывают, что высокий уровень эмоцио-

нального интеллекта может быть более значи-

мым для успеха в жизни, чем традиционные 

показатели интеллекта, такие как IQ. 

Эмоциональный интеллект (EQ) стал попу-

лярной темой в психологии и смежных дисци-

плинах благодаря работе нескольких ключевых 

ученых. Один из самых известных авторов 

Дэниел Гоулман популяризовал концепцию 

эмоционального интеллекта в своей книге 

«Эмоциональный интеллект», изданной в 

1995 г. [2]. Он описывает EQ как способность 

распознавать, понимать и управлять своими 

эмоциями, а также эмоциями других людей. 

Питер Саловей и Джон Майер разработали 

теоретическую модель EQ и предложили мето-

ды его измерения. 

Эмоциональный интеллект и коммуника-

тивная компетентность тесно взаимосвязаны 

и играют важную роль в эффективном взаи-

модействии между людьми. 

Во-первых, эмоциональный интеллект по-

могает людям лучше понимать чувства и по-

требности других, что, в свою очередь, спо-

собствует более эффективной коммуника-
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ции. Эмпатия позволяет устанавливать дове-

рие и улучшает взаимодействие. 

Во-вторых, люди с высоким уровнем эмо-

ционального интеллекта могут контролиро-

вать свои эмоции, что позволяет им оставаться 

спокойными и конструктивными в стрессовых 

ситуациях. Это качество важно для поддержа-

ния продуктивной коммуникации. 

В-третьих, эмоциональный интеллект 

включает в себя навыки, необходимые для 

успешного общения, такие как умение вести 

переговоры, разрешать конфликты и сотруд-

ничать с другими. 

В-четвертых, понимание эмоций других 

людей помогает развивать навыки активного 

слушания, что является важной частью ком-

муникативной компетентности. 

В-пятых, люди с высоким эмоциональным 

интеллектом могут лучше адаптировать свое 

сообщение в зависимости от эмоционального 

состояния собеседника, что повышает эф-

фективность общения. 

Таким образом, развитие эмоционального 

интеллекта может значительно повысить уро-

вень коммуникативной компетентности, что 

важно как в личных, так и в профессиональ-

ных отношениях. 

Формирование эмоционального интеллек-

та и коммуникативной компетентности у 

студентов педагогического вуза является 

важной задачей современного образования. 

В условиях быстрого изменения социально-

экономической среды и необходимости адап-

тации к новым вызовам образовательного про-

цесса, навыки эффективного общения студен-

тов становятся ключевыми факторами для 

успешной профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленных целей в 

образовательном процессе педагогических 

вузов применяются различные методы: 

1. Тренинги и семинары: специализиро-

ванные занятия, направленные на развитие 

навыков общения и осознанности. 

2. Групповые обсуждения: обмен мнения-

ми в группах способствует развитию анали-

тического мышления и пониманию различ-

ных точек зрения. 

3. Рефлексивные практики: предоставле-

ние студентам возможности анализировать 

собственный опыт взаимодействия и учиться 

на собственных ошибках. 

4. Кейс-методы: анализ реальных ситуа-

ций из педагогической практики помогает 

студентам развивать навыки решения про-

блем и принятия решений. 

Формирование эмоционального интеллек-

та и коммуникативной компетентности у 

студентов педагогического вуза является не-

обходимым условием их успешной профес-

сиональной деятельности. Эти качества по-

могают будущим педагогам не только взаи-

модействовать с учениками, но и строить 

продуктивные отношения с коллегами и ро-

дителями. Создание благоприятной образо-

вательной среды, основанной на взаимопо-

нимании и поддержке, способствует разви-

тию этих навыков и повышает качество об-

разования в целом. 

Таким образом, сфера образования по-

буждает учебные заведения к внедрению ин-

новационных подходов и методик, направ-

ленных на формирование эмоционального 

интеллекта и коммуникативной компетент-

ности как основополагающих компонентов 

подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов в области педагогики. 
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В статье представлен опыт организации психологического сопровождения младших школьников с 
проявлениями агрессивного поведения. Наполнены содержанием основные направления деятельности 
педагога-психолога – психодиагностика, развивающая, психокоррекционная работа, консультирова-
ние, профилактика, просвещение субъектов образовательных отношений. Совместная деятель-
ность родителей, педагогов, психолога, постоянство и последовательность, согласованность дей-
ствий и усилий в применяемых мерах и используемых средствах рассматривается как условие, опре-
деляющее эффективность реализации сопровождения.  
Ключевые слова: сопровождение, агрессивное поведение, младший школьник, направления дея-
тельности.  

 
енденция роста числа детей, демонстри-
рующих повышенный уровень агрес-

сивно-деструктивного поведения, использо-
вание ими насильственных методов разре-
шения возникающих противоречий, диктует 

необходимость поиска технологий работы с 
обозначенной категорией. Достаточно эффек-
тивно в настоящее время зарекомендовало себя 
психологическое сопровождение как профес-
сиональная помощь, предполагающая непо-

Т 
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средственную работу с агрессивным ребенком 
и его ближайшим окружением, а также воз-
можность нивелирования проблемы, повыше-
ния уровня психолого-педагогической компе-
тентности субъектов образовательных отно-
шений. Миссию психолога, работающего в па-
радигме сопровождения достаточно часто 
сравнивают с ролью «доброй феи», которая 
всегда находится рядом, но вмешивается лишь 
в тех ситуациях, когда без ее помощи ребенку 
действительно не обойтись [1; 12]. 

Остановимся на принципиальных теоре-
тических аспектах, учет которых, на наш 
взгляд, необходим при организации психо-
логического сопровождения детей с прояв-
лениями агрессивного поведения.  

В своем исследовании мы разделяем по-
ложения современных авторов и говорим об 
агрессии как форме поведения, предполага-
ющей нанесения вреда, ущерба. Считаем не 
принципиальным вопрос учета позиции объ-
екта нападения, поскольку не зависимо от 
того, желала жертва подобного обращения, 
либо речь идет о вторичной выгоде, викти-
мизации, действия агрессора своей сути не 
утрачивают [5]. 

Причины проявления агрессии у детей 
начальной школы имеют интегрированный 
характер, как привило внешние причины де-
терминируют внутренние и наоборот, что не 
позволяет выявить пусковой механизм, 
осложняет ведение превентивной деятельно-
сти, каузальной диагностики и коррекции. 
Особенности проявления агрессивного пове-
дения, вид, характер действий, интенсив-
ность, продолжительность определяются це-
лым комплексом причин и обстоятельств – 
индивидуально-психологические особенно-
сти ребенка, особенности воспитания, жиз-
ненный опыт, фрустрация, влияние социаль-
ного окружения [2; 10]. 

Теория социального научения, рассматри-
вающая три основных внешних причины 
агрессивного поведения детей – семья, сверст-
ники, СМИ, Интернет – контент позволяет го-
ворить о позиции взрослых – педагогов, ро-
дителей, адекватности их примеров, требо-
ваний, реакций на агрессивные вспышки де-
тей, как важном ресурсе, используемом при 
организации сопровождения. 

Организация и реализация психологическо-
го сопровождения детей с проявлениями агрес-

сивного поведения в единстве следующих ви-
дов деятельности педагога-психолога – психо-
диагностика, развивающая, психокоррекцион-
ная работа, консультирование и просвещение 
всех субъектов образовательных отношений 
позволяет выстраивать деятельность в со-
ответствии с выявленными проблемами и 
трудностями детей, особенностями их раз-
вития, их реальными возможностями и по-
требностями [18]. 

Результаты психодиагностики, выявление 
детей, демонстрирующих агрессивное поведе-
ние, вид и характер агрессивных реакций со-
ставляет основу формирующей, при необхо-
димости коррекционно-развивающей работы, 
ведение консультативной деятельности.  

В арсенале современного психолога на се-
годняшний день не так много методик, кото-
рые могут использоваться для диагностики 
агрессивного поведения младших школьни-
ков. Значительно чаще встречаются методи-
ки, предназначенные для подростков и 
взрослых людей, что во многом обусловлено 
спецификой возраста, отсутствием рефлек-
сии детей начальной школы, невозможно-
стью использования тестов, опросников. В 
работе с младшими школьниками предпо-
чтение отдается проективным методикам, 
экспертной оценке (педагоги, родители).  

Ниже приведен перечень методик, кото-
рые могут быть использованы при организа-
ции психологического сопровождения детей 
при выстраивании этапа диагностической 
работы – Методика «Агрессивность» (Мо-
дификация теста Розенцвейга [15], Методика 
«Диагностические критерии агрессивности 
для детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста» [15], Методика регистра-
ции проявления агрессии «Ребенок глазами 
взрослого» А.А. Романова [14], Методика мно-
гофакторного исследования личности (детский 
вариант) Р. Кеттела (адаптирована Э.М. Алек-
сандровской) [11; 10], Проективная методика 
«Кактус» М.А. Панфиловой [11].  

В нашем исследовании приняли участие 48 
учащихся начальной школы в возрасте 8-9 лет. 
Выборка составлена после беседы с социаль-
ным педагогом, классными руководителями, 
анализа результатов пилотных диагностик, что 
позволило выявить детей, уже склонных к про-
явлению агрессивного поведения.  

В качестве критериев исследования высту-
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пают наиболее важные характеристики агрес-
сивного поведения детей младшего школьного 
возраста, приведенные в работе И.В. Дуброви-
ной и др. – степень проявления агрессивной 
реакции; длительность действия агрессивной 
реакции; характер возможных причин, вы-
звавших аффективное поведение [6]. 

Результаты изучения особенностей агрес-
сивного поведения детей младшего школь-
ного возраста показали, что у детей в воз-
расте 8-9 лет: 

 преобладает высокая степень проявления 
агрессивной реакции (у 55% детей); вступают в 
спор, отказываются выполнять просьбы взрос-
лых и намеренно раздражают их, приписывают 
вину за свои поступки ошибки другим людям, 
они могут сердиться и прибегать к дракам; 

 преобладает средняя длительность дей-
ствия агрессивной реакции, не более 15 ми-
нут (у 55% детей); некоторые дети понимают, 
что поступили плохо, но продолжают себя так 
вести; замечания в словесной форме часто 
тормозят проявления вербальной агрессии и 
реже тормозят проявления физической агрес-
сии; наиболее часто их агрессия направлена на 
другого человека, на сверстника или взрослого, 
иногда – на предметы, крайне редко – на себя; 

 к возможным причинам, вызвавшим аф-
фективное поведение, относится высокая сте-
пень возбудимости и чувствительности, склон-
ности к самоутверждению и риску, социальной 
смелости, нервного напряжения; высокая тре-
вожность, импульсивность, низкий уровень 
самоконтроля и уверенности  в себе; снижен-
ная или повышенная общительность. 

В работе с детьми психокоррекционная ра-
бота имеет целью постепенно научить ребенка 
выражать свое неудовольствие в социально 
приемлемых формах, а также снизить эмоцио-
нальное напряжение ребенка и формировать 
моральные представления – осознание того, 
что привлечь внимание и проявить свою силу 
можно без агрессивных проявлений в поведе-
нии. В работе с агрессивными детьми могут 
применяться психогимнастика, изотерапия, 
игровая коррекция поведения, приемы саморе-
лаксации, которые позволяют научиться выра-
жать эмоции и избавляться от негативных эмо-
ций, способствуют формированию новых пат-
тернов поведения и т. д.  

В работе с педагогами психолог осуществ-
ляет информирование педагогов об индивиду-

ально-психологических особенностях лично-
сти детей, склонных к проявлению агрессивно-
го поведения, обучает педагогов способам реа-
гирования  на агрессивные проявления школь-
ников при разных формах агрессии, способ-
ствует выработке стиля эффективного взаимо-
действия с детьми, склонными к агрессивным 
проявлениям в поведении, обучает способам 
адекватного выражения собственных эмоций и 
контроля над ними в сложных, провоцирую-
щих ситуациях.  

В работе с родителями психолог стремится 
выработать у них стремление и готовность 
наиболее продуктивно (совместными усилия-
ми) подходить к решению возникающих про-
блем ребенка, научить их грамотно реагиро-
вать на агрессивные проявления ребенка. 

Целью программы выступает психологиче-
ское сопровождение детей младшего школьно-
го возраста с проявлениями агрессивного по-
ведения. 

С опорой на результаты проведенного ис-
следования разработана программа, предпо-
лагающая создание условий, позволяющих де-
тям осознать неконструктивность собственного 
агрессивного поведения, развитие эмпатии, 
умения понимать переживания, состояния и 
интересы других людей, выработку у детей 
умения грамотно проявлять свои эмоции и 
сдерживать агрессивные реакции, формиро-
вание у детей навыков конструктивного по-
ведения, выражения гнева.  

На основе разработок М.Р. Битяновой и 
Р.В. Овчаровой, считаем важным предста-
вить в программе два основных направления 
деятельности, психокоррекционная и разви-
вающая работа со школьниками, консульти-
рование и просвещение родителей и педаго-
гов [1; 12]. 

В качестве основных методов и средств 
работы с детьми выступают: 

Интерактивные игры и коммуникативные 
упражнения, которые позволяют детям взаи-
модействовать друг с другом, общаться, про-
игрывать и анализировать разные ситуации, 
которые могут встречаться в жизни. В таких 
играх дети учатся доброжелательному отно-
шению и общению, учатся в приемлемой фор-
ме избавляться от агрессии и гнева. Формиру-
ется позитивное подкрепление положительных 
моделей поведения, закрепляется социально 
приемлемое поведение (К. Фопель) [16]. 



Научный потенциал, 2025, № 1(48) 

 

67 

Упражнения по эмоциональной гимнастике 
и изобразительные игры позволяют детям 
учиться свободно демонстрировать разные 
эмоции и распознавать эмоциональные состоя-
ния другого ребенка или взрослого, а также 
учитывать эмоции, настроения, чувства и пе-
реживания другого человека, быть к ним вни-
мательными при общении (А.Г. Лидерс) [8]. 

Приемы арт-терапии, рисование позволяют 
ребенку выразить свои эмоции, как позитив-
ные, так и негативные, отреагировать неосо-
знаваемые эмоции и переживания. Их исполь-
зование способствует повышению способно-
стей к самоконтролю, поскольку выполнение 
или раскрашивание рисунка требует от ребенка 
вдумчивости, подбора соответствующего цве-
та, аккуратности, следования заранее проду-
манному замыслу. Это могут быть различные 
тематические рисунки, раскрашивание готовых 
рисунков (Н.В. Калинина, Е.Н. Колодич) [7]. 

Метод групповой рефлексии, подведения 
итогов – повышает осознание ребенком   ра-
боты, которую он проделал, что узнал нового 
о себе и других людях, чему научился и чего 
достиг (И.В. Вачков) [3]. 

Содержание занятий по консультированию 
и просвещению родителей и педагогов осно-
вано на разработках И.В. Дубровиной [6]; 
Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной [9]; Р.В. Овчаро-
вой [12]; М.А. Панфиловой [13]. 

На занятиях с родителями проводятся бе-
седы и дискуссии, упражнения и игры. 

Реализация сопровождения предполагает 
участие психолога, педагогов родителей. Сфе-
ра деятельности психолога – диагностическая, 
психокоррекционная и развивающая работа, 
психологическое просвещение. Зона ответ-

ственности педагога – профилактика агрес-
сивного поведения детей младшего школьного 
возраста на совместных занятиях с психоло-
гом, с детьми и родителями, в повседневной 
деятельности, на уроках и вне их, ситуациях, 
когда у детей возникают агрессивные прояв-
ления. Педагог должен быть готов оказать ре-
бенку помощь и поддержку в состоянии акту-
ального стресса, конфликта, сильного эмоцио-
нального переживания [10]. 

Итогом коррекционной работы с детьми 
должно стать изменение стиля, формирова-
ние самоконтроля, способности самостоя-
тельно действовать оптимальным образом в 
различных жизненных ситуациях, повыше-
ние уровня нравственного развития [2; 17]. 

Профилактическая работа агрессивного по-
ведения детей младшего школьного возраста 
призвана способствовать формированию у де-
тей осознания неприемлемости такого поведе-
ния. Младшие школьники должны понимать, 
что агрессивные проявления негативно влияют 
как на окружающих людей, объекты и предме-
ты, так и несут вред им самим. В совместных 
усилиях педагога с психологом и родителями 
нужно обучить детей адекватно выражать эмо-
ции и сдерживать агрессивные реакции, гра-
мотно справляться с конфликтными ситуация-
ми, не допускать их возникновения [14]. 

Психолог, педагоги, родители должны 
придерживаться такой тактики поведения, 
при которой их действия будут составлять 
целостную систему помощи ребенку. Их 
совместная работа должна быть постоянной 
и последовательной, чтобы не наступало 
рассогласования в применяемых мерах и ис-
пользуемых средствах работы.  
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 появлением ребенка на свет, возникнове-
ние материнской тревоги – особый за-

щитный механизм, помогающий выжить бес-
помощному, нуждающемуся в постоянной за-
боте младенцу, предохранить его от возмож-
ной опасности. Тревога за ребенка держит сиг-
нальные системы матери в постоянном воз-
буждении, любой предвестник неблагополучия 
интерпретируется как возможная угроза, поз-
воляя реагировать на него мгновенно. Однако, 
когда проявления этих тревог носит избыточ-
ный, чрезмерный и дестабилизирующий ха-
рактер, начинает сказываться на самочувствии 
женщины и меняет внутрисемейную обстанов-
ку, это предполагает стать предвестниками па-
тологической тревожности матери [5]. Особен-
но остро такие особенности в состоянии испы-
тывают матери детей с ментальными наруше-
ниями, в частности, воспитывающие детей с 
расстройством аутистического спектра.  

Тревога определяется как особое неблаго-
приятное эмоциональное состояние, связан-
ное с ожиданием опасности или угрозы, так 
А.М. Прихожан очень точно интерпретирует 
его как «предчувствие грозящей опасности, 
являющееся выражением неудовлетворения 
значимых потребностей человека, актуаль-
ных при ситуативном переживании тревоги 
и устойчиво доминирующих по гипертрофи-
рованному типу при постоянной тревожно-
сти» [4]. По сути, начинает складываться по-
стоянно налаженный «каналом передачи 

беспокойства» когда забота матери о ребенке 
постоянно пронизана предчувствиями, опа-
сениями и тревогами. 

Рождение ребенка с отклонениями в разви-
тии считается большой трагедией для всей се-
мьи, и даже для ближайшего окружения. Ро-
дители погружаются, в так называемый, про-
лонгированный стресс, сталкиваясь с самыми 
разными затруднениями, которые связаны с 
организацией общения и воспитания ребенка, 
непониманием сложностей его психического 
развития со стороны окружающих.  

Приведем ряд типичных психологических 
особенностей состояний тревожного спектра 
матерей, имеющих детей с аутизмом: 

1. Постоянные опасения и беспокойство 
за благополучие и будущее ребенка, неопре-
деленность и страх перед тем, что будет с их 
ребенком в долгосрочной перспективе, как 
не допустить ухудшений. 

2. Изматывающий стресс и усталость из-
за необходимости постоянного ухода за спе-
циальными потребностями ребенка.  

3. Навязчивые чувства сомнения и вины, 
сомнения в своих способностях и правоте по 
поводу различных решений, связанных с 
воспитанием и уходом за особым ребенком. 

4. Беспокойства о прохождении социаль-
ной адаптации ребенка и его возможности 
успешной интеграции в детское сообщество.  

5. Чувство изоляции и непонимания со 
стороны окружающих. Матери детей с аутиз-

С 
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мом могут испытывать трудности в общении с 
другими людьми, что усиливает их чувство 
одиночества, опустошенности. 

Таким образом, матери детей с РАС часто 
испытывают повышенный уровень тревоги и 
тревожных состояний из-за сложностей, свя-
занных с уходом за своим ребенком. Наличие у 
ребенка диагноза оказывает значительное вли-
яние на семью, и непосредственно на родите-
лей детей и их психологическое состояние 
(тревожность по отношению к болезни ребен-
ка). Родители детей с РАС могут переживать 
чувства страха, беспокойства, напряжения, ис-
пытывать неприятные эмоции (эмоциональный 
компонент тревожности).  

Зачастую родители, воспитывающие ребен-
ка с РАС лишены моральной поддержки зна-
комых, близких людей, а также помощи специ-
алистов [2; 3]. В связи с этим, изучение осо-
бенностей проявления психоэмоциональных 
особенностей матерей, воспитывающих ребен-
ка с РАС, а также подбор и внедрение эффек-
тивных мероприятий социально-психологичес-
кой поддержки родителей детей с РАС, окажет 
важное значение в стабилизации внутрисемей-
ной обстановки этой категории семей.  

В приведенном исследовании целью стало 
выделение специфики проявлений тревож-
ности у матерей, воспитывающих детей с 
РАС. В связи с этим, важно рассмотреть спе-
цифику проявления тревожности, поскольку 
эти состояния оцениваются как комплексные 
синдромы, включающие субъективные пе-
реживания, изменения в психической дея-
тельности на различных уровнях (коммуни-
кация, поведение, деятельность), а также со-
матическими проявлениями. Это соответству-
ет трем основным компонентам проявлений 
тревожности: эмоциональному, поведенческо-
му (когнитивному) и физиологическому. Эмо-
циональный компонент тревожности проявля-
ется через чувство беспокойства, страха, трево-
ги и напряжения. Человек может испытывать 
негативные эмоции, ощущение опасности или 
неуверенность в своих способностях. Когни-
тивный компонент выражается в мыслях, ожи-
даниях и интерпретации событий. Люди с тре-
вожностью часто имеют негативные мысли и 
ожидания относительно будущего, предпола-
гая худшие сценарии или потенциальные угро-
зы. Физиологические проявления тревожности 
включают учащенное сердцебиение, повы-
шенное дыхание, мышечное напряжение, по-

вышенную потливость и тремор. Эти реакции 
являются результатом активации симпатиче-
ской нервной системы, которая подготавливает 
организм к реакции «борьба или бегство» в от-
вет на воспринимаемую угрозу [1]. 

Также у матерей аутичных детей могут 
наблюдаться негативные переживания, мысли 
относительно будущего (когнитивный компо-
нент тревожности). И, что естественно, у ро-
дителя могут проявляться и физиологические 
симптомы тревоги, связанные с учащенным 
сердцебиением, дыханием, потливостью и т. п. 
(физиологический компонент тревожности). 
Помимо этого, у родителей детей с РАС может 
проявляться как ситуативная тревожность (со-
стояние человека в данный момент), так и 
личностная тревожность (стойкая личностная 
характеристика человека, которое порождает 
чувство тревоги). 

Исходя из вышеизложенного, нами была 
предложена диагностическая программа, ис-
следующая основные показатели тревожно-
сти родителей, воспитывающих детей с РАС:  

1. Шкала ситуативной (реактивной) тревож-
ности и личностной тревожности (опросник 
Ч.Д. Спилберга), адаптация Ю.Л. Ханина для 
определения эмоционального и когнитивного 
компонента тревожности.  

2. Шкала тревоги Бека, для оценки физио-
логического компонента тревожности. 

3. Методика диагностики отношения к бо-
лезни ребенка (ДОБР), В.Е. Каган, И.П. Жу-
равлева - оценка эмоционального и когнитив-
ного компонента тревожности; тревожность по 
отношению к болезни ребенка. 

Диагностика 10 матерей, воспитывающих 
детей с РАС, проходила на базе МБУ ДО 
«Центр ППСС» г. Тулы.  

По результатам диагностики, у матерей, 
воспитывающих детей с РАС, выявлены сле-
дующие сложные тревожные реакции, несо-
мненно, нуждающиеся в корректировке и 
стабилизации психоэмоционального состоя-
ния женщин. 

Преобладающая часть женщин (70%) имеют 
высокий уровень ситуативной тревожности. 
Уровень личностной тревожности матерей, 
воспитывающих детей с РАС представлен пре-
имущественно высоким и средним уровнем 
(40% и 40%), то есть в основном тревожность 
не проявляется как стойкая личностная харак-
теристика обследованных женщин. 

Половина испытуемых (50%) имеет сред-
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ний уровень выраженности тревоги по шкале 
Бека, отмечая наличие таких физиологиче-
ских симптомов, как учащенное сердцеби-
ение, повышенное дыхание, мышечное 
напряжение и т. п.  

Высокий уровень тревожности и тревож-
ные реакции на болезнь ребенка наблюдает-
ся у 60% матерей, остальные указали на 
средний уровень тревожности.  

Исходя из представленного обзора ре-
зультатов, была осуществлена разработка 
проекта «Родительские гостиные» как особо-
го метода, направленного на профилактику 
тревожности у матерей, воспитывающих де-
тей с РАС. «Родительская гостиная» пред-

ставляет собой модель сопровождения, обес-
печивающую семью профессионально орга-
низованной поддержкой, направленной на 
развитие ребенка с особыми потребностями 
и адаптацию всей семьи к жизни в обществе, 
нацеленного на снижение уровня тревожно-
сти родителей, связанный с особенностями 
по уходу за ребенком с расстройством. В хо-
де специально организованных встреч, роди-
тели смогут обмениваться родительским 
опытом, получать знания и навыки, которые 
могут использовать в повседневной жизни 
при взаимодействии со своим «особым» ре-
бенком, повысить качество жизни семьи и 
снизить проявления тревожности. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Левитов Н.Д. Психическое состояние беспокойства, тревоги // Тревога и тревожность. – 
СПб.: Пер Сэ, 2008. – С. 75-84. 
2. Методические рекомендации по организации работы с семьями, воспитывающими де-
тей с РАС / под ред. И.О. Еремеевой – Сургут: РИО СурГПУ, 2019. – 64 с. 
3. Организация работы с родителями детей с расстройствами аутистического спектра. Ме-
тодическое пособие / под ред. А.В. Хаустова. – М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. – 94 с. 
4. Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст. – СПб.: 
Питер, 2009. – 192 с. 
5. Шелиспанская Э.В. Печать «тревожной матери»: особенности детско-родительского 
консультирования детей тревожных матерей // Социокультурные и психологические про-
блемы современной семьи: актуальные вопросы сопровождения и поддержки: материалы 
IX междунар. научно-практ. конф. (Тула, 16-17 нояб. 2023 г.) – Чебоксары: ИД «Среда», 
2023. – С. 404-407. 

 
 

CHARACTERISTICS OF ANXIETY STATES IN MOTHERS RAISING 
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER 

 
SHELISPANSKAYA Ellada Vladimirovna 

Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor 
BARYSHNIKOVA Anastasia Mikhailovna 

Undergraduate Student 
Tula State Pedagogical University named after. L.N. Tolstoy 

Tula, Russia 
 

The article emphasises the importance of providing counselling assistance to parents bringing up a child 
with a diagnosis of RAS who are in anxiety states. A number of typical psychological features of anxiety 
spectrum states of mothers with children with autism are considered. The main results of the study of anxiety 
states of parents bringing up children with RAS are presented, the system of measures within the framework 
of the project ‘Parents’ living rooms’, aimed at preventing anxiety states in families with a child with RAS on 
the basis of MBU DO «Centre PPSS» of Tula is described. 
Keywords: anxiety, maternal anxiety, autism spectrum disorder, counselling practice, parental lounge. 
 

© Э.В. Шелиспанская, 2025 
© А.М. Барышникова, 2025 

 



Научный потенциал, 2025, № 1(48) 

 

72 
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КАК ФЕНОМЕНЫ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ 
 

ЯКОВЛЕВА Анастасия Вячеславовна 

аспирант 

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого 

г. Тула, Россия 

 
Актуальность изучения данной проблемы обусловлена не только ростом числа случаев кибербуллинга 

и киберсуицида, но и сложностью их выявления и профилактики. В условиях цифровизации общества 

интернет-пространство становится не только средством общения и получения информации, но и 

источником новых социальных угроз. Одними из наиболее опасных феноменов цифровой среды явля-

ются кибербуллинг и киберсуицид, оказывающие разрушительное влияние на психическое здоровье 

детей, подростков и молодежи. 

Ключевые слова: кибербуллинг, киберсуицид, цифровая среда, цифровая агрессия, буллинг. 

 

 условиях современной цифровой сре-

ды, где взаимодействие между людьми 

все чаще происходит в виртуальном про-

странстве, формируются новые социальные 

реалии. С одной стороны, это предоставляет 

широкие возможности для общения, обуче-

ния и самореализации. Однако, с другой сто-

роны, это также создает условия для возник-

новения деструктивных явлений, таких как 

кибербуллинг и киберсуицид. 

Кибербуллинг, представляющий собой си-

стематическое использование цифровых тех-

нологий для травли и преследования жертвы, 

становится все более распространенной про-

блемой, особенно среди детей и подростков. 

Анонимность в интернете, доступность 

социальных сетей и мессенджеров, а также 

низкий уровень цифровой грамотности де-

лают кибербуллинг сложной для выявления 

и контроля угрозой. Исследования показы-

вают, что длительное воздействие цифровой 

агрессии может приводить к серьезным пси-

хоэмоциональным последствиям, таким как 

тревожные расстройства, депрессия, сниже-

ние самооценки и социальная изоляция. 

Кибербуллинг включает в себя использова-

ние социальных сетей, электронной почты, 

веб-страниц, блогов, форумов, чатов, SMS-

сообщений, онлайн-игр, фото- и видеоклипов. 

Первым определение понятию кибербул-

линг дал Билл Бэлси (Bil Belsey): «кибербул-

линг – это использование информационных 

и коммуникационных технологий (электрон-

ной почты, мобильного телефона, личных 

интернетсайтов и т. п.) для намеренного, не-

однократного и враждебного поведения лица 

или группы, направленного на оскорбление 

других людей» [1, с. 153]. 

Позднее кибербуллинг стал определяться 

как «агрессивное, преднамеренное действие, 

совершаемое группой или отдельным лицом, 

использующим электронные формы контак-

та, неоднократно и в течение долгого време-

ни против жертвы, которая не может легко 

защитить себя» [5, с. 376]. 

Самой распространенной является следу-

ющая классификация видов кибербуллинга: 

1. Перепалки (flaming) – обмен короткими 

эмоциональными репликами между двумя 

и более людьми, которые разворачиваются 

обычно в публичных местах Сети. 

2. Нападки (harassment) – повторяющиеся 

оскорбительные сообщения с перегрузкой пер-

сональных каналов коммуникации. Нападки 

чаще всего встречаются также в чатах и на фо-

румах. В онлайн-играх эту технологию чаще 

всего используют гриферы (grieffers) – группа 

игроков, имеющих целью не победу, а разру-

шение игрового опыта других участников. 

3. Клевета (denigration) – распространение 

оскорбительной и лживой информации. 

4. Самозванство (impersonation) – способ 

травли, при котором преследователь позици-

онирует себя как жертву, используя ее па-

роль доступа к аккаунту в социальных сетях, 

в блоге, почте, системе мгновенных сообще-

В 
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ний. Также преследователь может создать 

свой аккаунт с аналогичным никнеймом и 

осуществлять от имени жертвы негативную 

коммуникацию. 

5. Надувательство (outing & trickery) – по-

лучение персональной информации и ее 

публикация в Интернете и/или передача ин-

формации тем, кому она не предназначается. 

6. Отчуждение (isolation) – способ травли, 

при котором жертва не может получить доступ 

к своей собственной информации в результате 

утраты контроля над ней. Данное явление воз-

можно в любых средах, где используется за-

щита паролем, формируется список нежела-

тельной почты или список друзей. Может про-

являться также в отсутствие ответа на мгно-

венные сообщения или электронные письма. 

7. Киберпреследование (cyber stalking) 

скрытое выслеживание жертвы с целью орга-

низации нападения, избиения, изнасилования 

офлайн. 

8. Хеппислепинг (happy slapping) – публи-

кации видео с записями реальных сцен наси-

лия на мобильные телефоны или камеры. 

9. Секстинг (sexting) – рассылка или пуб-

ликации фото и видео с обнаженными и по-

луобнаженными людьми [6, с. 120]. 

Распространение деструктивных тенденций, 

манипулятивного контента, а также явление 

виртуальных «групп смерти» представляет со-

бой серьезную угрозу для психологического 

благополучия детей и подростков. Виртуаль-

ная среда не только стирает границы между 

реальным миром и пространством интернета, 

но и способствует формированию опасных мо-

делей поведения, которые могут привести к 

реальным трагедиям. 

Одним из наиболее тревожных последствий 

кибербуллинга является киберсуицид – явле-

ние, при котором интернет-контент или вир-

туальные сообщества способствуют форми-

рованию суицидальных наклонностей у 

пользователей. 

Подростки и молодые люди, столкнувши-

еся с цифровой травлей, часто оказываются в 

уязвимом психологическом состоянии, что 

делает их мишенью для деструктивных ин-

тернет-групп, подталкивающих к суици-

дальному поведению. В последние годы бы-

ли зафиксированы случаи, когда подростки 

совершали самоубийства под влиянием он-

лайн-челленджей или психологического дав-

ления со стороны виртуальных агрессоров. 

Современное цифровое пространство ока-

зывает значительное влияние на психическое 

здоровье личности, особенно в подростковой 

и молодежной среде. Этот термин начали 

активно использовать в научных и медийных 

кругах в 2010-х годах, когда проблема суи-

цидального контента в интернете приобрела 

глобальный характер. И.А. Федотова, а так-

же Д.Е. Хорошилов, Н.А. Носов и другие ис-

следователи изучали эту проблему. 

Типология киберсамоубийств включает 

suicide pacts (коллективные самоубийства, или 

самоубийства по договоренности, организуе-

мые посредством интернет-коммуникации), 

deathcasting (онлайнтрансляция самоубийства) 

и fake suicide (симуляция самоубийства, или 

ложное самоубийство) [3, с. 92]. 

Основные характеристики киберсуицида: 

1. Воздействие цифрового контента: а) рас-

пространение суицидальных идей через соци-

альные сети, видеоплатформы, форумы и мес-

сенджеры; б) пропаганда самоповреждений и 

суицидального поведения в виде челленджей и 

«игр» (например, «Синий кит»). 

2. Манипулятивное вовлечение в суици-

дальное поведение: а) давление со стороны 

деструктивных сообществ, подстрекательство 

к самоповреждениям; б) формирование чув-

ства безысходности через информационные 

атаки и виртуальный буллинг. 

3. Связь с кибербуллингом: а) цифровая 

травля может стать триггером для развития су-

ицидальных настроений; б) публичное униже-

ние, распространение личной информации, 

угрозы в онлайн-пространстве. 

4. Анонимность и неконтролируемость 

интернета: а) сложность выявления и блоки-

ровки деструктивного контента; б) аноним-

ные форумы и чаты, где подростки получают 

деструктивные советы вместо психологиче-

ской помощи. 

5. Влияние алгоритмов социальных сетей: 

рекомендательные системы могут подстраи-

вать контент таким образом, что пользователи, 

интересующиеся темами депрессии и суицида, 
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получают еще больше соответствующих мате-

риалов, усиливая деструктивные мысли. 

6. Психологические последствия: а) уве-

личение уровня тревожности и депрессив-

ных состояний; б) формирование искажения 

восприятия реальности, снижение критиче-

ского мышления. 

Психологические механизмы, лежащие в 

основе связи между кибертравлей, виктимиза-

цией и суицидальными идеями, а также пове-

дением, связанным с суицидом, недостаточно 

хорошо изучены. Согласно теории социальной 

психологической деформации девиантности R. 

Agnew, напряженные социальные отношения и 

события вынуждают индивидов совершать де-

виантные поступки [4, с. 47]. Для преодоления 

стресса и «психологической боли», связанной с 

опытом кибербуллинга подростки нередко ис-

пользуют такие способы совладания, как упо-

требление психоактивных веществ и физиче-

ское насилие, увеличивающие в дальнейшем 

вероятность совершения суицидальных дей-

ствий. В целом, имеющиеся результаты иссле-

дований показывают, что риски суицидального 

поведения и суицидальных идей выше у тех, 

кто стал жертвой кибербуллинга в сравнении с 

невовлеченными в процесс травли подростка-

ми; жертвы киберзапугивания в два раза чаще 

совершают попытки самоубийства, испыты-

вая при этом чувство «абсолютной безна-

дежности» [2, с. 117]. 

Проблема кибербуллинга и киберсуицида 

в цифровой среде приобретает все большую 

актуальность в условиях стремительной циф-

ровизации общества. Интернет-пространство, 

предоставляя широкие возможности для об-

щения, самовыражения и обучения, одно-

временно становится источником серьезных 

психологических угроз, особенно для под-

ростков и молодежи. 

Кибербуллинг, как форма цифровой агрес-

сии, оказывает разрушительное воздействие на 

психическое состояние жертвы, способствуя 

развитию тревожных расстройств, депрессии, 

социальной изоляции и, в ряде случаев, суи-

цидальных мыслей. В свою очередь, кибер-

суицид возникает под влиянием интернет-

контента и манипулятивных сообществ, по-

буждающих пользователей к саморазруши-

тельному поведению. Связь между этими яв-

лениями очевидна: жертвы кибербуллинга не-

редко становятся уязвимыми к деструктивно-

му влиянию цифровых платформ, что повы-

шает риск суицидальных действий. 
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The relevance of studying this issue is determined not only by the increasing number of cases of cyberbullying and 

cybersuicide but also by the difficulty of detecting and preventing them. In the context of digitalization, the internet 

space has become not only a means of communication and information exchange but also a source of new social 

threats. Among the most dangerous phenomena of the digital environment are cyberbullying and cybersuicide, 

which have a devastating impact on the mental health of children, adolescents, and young people. 
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