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Уважаемые участники конференции!

Приветствую вас от имени Министерства внутренних дел Респуб-
лики Башкортостан!

Вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня, актуальны и отве-
чают глобальным геополитическим вызовам, происходящим в мире, 
которые привели к принципиальным изменениям жизненной позиции 
подрастающего поколения, их взглядам и поведению. 

Не секрет, что в число особенных социальных характеристик моло-
дежи на современном этапе общества можно отнести зависимость от 
гаджетов, социальных сетей, уход из реального в виртуальный мир, си-
туативность мышления (живем здесь и сейчас), потребительский на-
строй на получение благ, подверженность стрессам и, как следствие, 
формирование негативных привычек. Задача органов государствен-
ной власти и вузовского сообщества — обеспечение у детей и молодежи 
стойкого неприятия девиантного поведения.

Формирование безопасной среды подрастающего поколения — одно 
из основных направлений реализации государственной молодежной 
политики. Их физическое и психическое здоровье является базовым 
приоритетом при обеспечении национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Важность работы в этом направлении не раз отмечал 
и наш Президент Владимир Владимирович Путин.

Сегодня мы наблюдаем рождение новой эпохи в истории государ-
ства. Жизнь россиян разделилась на до и после начала Специальной 
военной операции, и очень важно сражаться за умы подрастающего по-
коления, оберегать их от вражеской пропаганды.

Противостоять деструктивным идеологиям нам позволяет опора на 
традиционные ценности — те нравственные ориентиры, которые фор-
мируют мировоззрение граждан России и передаются от поколения 
к поколению.

Конференция даст нам возможность обсудить причины асоциаль-
ного поведения подростков и молодежи, поделиться успешными прак-
тиками в этой сфере, вместе найти новые технологии, позволяющие 
предупредить возможные девиации. 

Желаю участникам конференции эффективной и плодотворной 
 работы!

Прядко А. А., 
министр внутренних дел по Республике Башкортостан, 

генерал-майор полиции



4

Уважаемые участники конференции!

От имени членов Общественной палаты городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан приветствую организаторов и участ-
ников Всероссийской научно-практической конференции «Взаимо-
действие органов исполнительной власти, учреждений образования 
и общественных организаций в сфере профилактики деструктивных 
проявлений в молодежной среде»!

Проблематика конференции актуальна и направлена на защиту под-
растающего поколения от негативного влияния деструктивного кон-
текста виртуального пространства, которое для многих молодых лю-
дей стало ключевым местом самовыражения и самореализации, тогда 
как традиционные российские ценности, а вместе с ними и патриотизм, 
уходят в небытие. Этого нам допустить нельзя.

Конференция проходит в нашей многонациональной республи-
ке, и сохранение стабильности в ней во многом зависит от того, какие 
прио ритеты выберет подрастающее поколение, какой будет их граж-
данская позиция. И очень важно сформировать экосистему молодеж-
ной политики как залог стабильности и развития, предупреждения де-
виации в подростковой и молодежной среде.

Это — главная цель сегодняшней конференции. Она своевременна 
и актуальна, особенно в условиях Специальной военной операции, ког-
да молодежь защищает традиционные российские ценности на Украи-
не, когда волонтеры оказывают помощь нашим воинам и их семьям, 
а дети отправляют им добрые пожелания. И это — пример мужества 
и патриотизма, гражданственности и единства нашего народа.

Безусловно, предстоит немалая работа по предотвращению деви-
антного поведения подрастающего поколения. И обмен лучшими прак-
тиками и технологиями в рамках конференции — залог того, что и эта 
проблема будет решена.

Желаю участникам конференции плодотворной работы, резуль-
тативной дискуссии! Уверена, что выработанные вами рекомендации 
найдут применение на практике.

Одинокова О. Л.,  
председатель Общественной палаты  

городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан
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Уважаемые участники конференции!

В условиях вызовов времени по-прежнему актуальными остаются 
вопросы, связанные с противодействием асоциальным явлениям в дет-
ской и молодежной среде. Решить их можно лишь при взаимодействии 
государственных структур, образовательных организаций, психологиче-
ского сообщества, семьи, а также в рамках волонтерского движения.

Не секрет, что для подростков и молодежи — это особенно слож-
ное время, время поиска своего пути. У них еще не сформировались 
стереотипы мышления, они подвижны, но эту подвижность можно на-
звать и неуравновешенностью: они легко подпадают под чужое влия-
ние, их можно увлечь и в добро, и в зло. Тем более, что нередко они еще 
не могут отличить добро от зла, у них нет опыта, чтобы глубоко разо-
браться и оценить то или иное явление. Более того, в этом возрасте они 
остро осознают свою свободу и стараются эту свободу реализовать, при 
этом нередко понимая свободу как утверждение своего «я» и отказ от 
того, чем живут родители, люди старшего поколения. А современная 
молодежная культура нередко предлагает им свой образец «продвину-
тости»: наркотики, алкоголь, распущенность, соответствующий стиль 
одежды и поведения. И очень важно публично обсуждать эти вопросы 
и совместно принимать решения.

Нельзя не вспомнить и слова советского педагога А. С. Макарен-
ко, которого ЮНЕСКО совершенно справедливо включила в четвер-
ку деятелей, определивших развитие педагогической мысли в XX веке: 
«Дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наша счаст-
ливая старость, плохое воспитание — это будущее горе, это наши слезы, 
это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 

Как противостоять асоциальным явлениям подрастающего поколе-
ния? Вовремя остановить их и направить на правильный путь? На этот 
вопрос в своих статьях ответили вы, уважаемые участники конференции.

Мы благодарим вас, коллеги, за готовность поделиться своим опы-
том, успешными практиками и технологиями, способствующими про-
тиводействию асоциальным явлениям в подростково-молодежной 
среде, профилактике негативных явлений и формированию у подрас-
тающего поколения активной гражданской позиции.

Нигматуллина Т. А.,  
директор Башкирского института социальных технологий  

(филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»,  
заведующий кафедрой политологии, истории,  

теории государства и права, доктор политических наук
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования цен-
ностно-смысловой сферы личности, имеющей интернет-зависи-
мость. Указаны психологические причины интернет-зависимости. 
В процессе исследования Ермолаева «Власть» и «Безопасность». 
Предложены меры по предотвращению формирования акцентуиро-
ванной ценностно-смысловой сферы личности.
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера личности, самооцен-
ка, интернет-зависимость, личность, формирование личности

Современное общество сталкивается с возрастающей проблемой 
интернет-зависимости, особенно среди подростков. Проблемы аутоде-
структивного поведения в подростковой среде занимают ведущие по-
зиции в современных психологических исследованиях. Подростковый 
период как период бурных преобразований в личности является наибо-
лее уязвимым к проявлениям аутодеструктивного поведения [6].

Ценности и смыслы, которые формируются в этом периоде, игра-
ют важную роль в жизни подростков, включая принятие решений, 
определение целей и установление социальных связей. Нерегулируе-
мое пользование компьютером, гаджетами и интернетом часто приво-
дит к формированию различных видов зависимостей, включая интер-
нет-зависимость, которая может вызвать социальную дезадаптацию, 
снижение самооценки, неуверенность.

Социальные ценности, в свою очередь, определяются как то, что 
имеет эмпирическое значение для определенной социальной группы 
или общества в целом. Эти ценности связаны с объектами и ситуация-
ми, которые являются предметом нашей деятельности [3].

Смыслы представляют собой индивидуальное осмысление и ин-
терпретацию жизни и опыта, придавая смысл и значимость событиям. 
Смыслы могут быть связаны с достижением определенных целей, поис-
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ком счастья или гармоничных отношений. Они помогают понять свою 
роль в обществе и сделать жизнь целостной и значимой [4]. Большую 
роль при этом играет адекватная самооценка: наиболее соответствую-
щее представление индивида о себе. Обладая этим видом самооценки, 
человек лучше всего способен соотнести собственные силы с возмож-
ностями решать разные по сложности проблемы. Ее показателями яв-
ляются достижение реальных целей, а также адекватность в оценке сво-
их сил. Самооценка — это состояние человека, зависимое от того, как 
он видит себя в социуме, как оценивает себя. Она позволяет сделать 
выводы о своей жизни, помогает в принятии решений и влияет на них, 
также дает возможность ставить задачи и стремиться к их достижению. 
Все люди от природы имеют склонность жить в гармонии с собой и сво-
ими принципами, это позволяет им чувствовать себя удовлетворенны-
ми и спокойными [7].

Интернет-зависимость классифицируется на различные типы в за-
висимости от основной онлайн-активности, вызывающей зависимость. 
Среди них можно выделить использование социальных сетей, онлайн- 
игры, компульсивный онлайн-шопинг, потребление порнографического 
контента и постоянный поиск информации в интернете. Люди, страдаю-
щие от интернет-зависимости, могут проводить много часов в вирту-
альной среде, часто пренебрегая своими обязанностями, отношениями 
и здоровьем [2]. Такое поведение может впоследствии оказаться причи-
ной иных видов деструктивного поведения. А. Н. Алехин и Е. Е. Малко-
ва указывают, что при всем разнообразии мотивов, движущих челове-
ком, саморазрушающее, самоповреждающее поведение свидетельствует 
о крайней форме проявления психической дезадаптации [5]. Психоло-
гические причины интернет-зависимости включают побег от реально-
сти, уклонение от проблем, социальную изоляцию и низкую самооцен-
ку. Для некоторых подростков интернет становится способом скрыть 
свои личные проблемы и неуверенность, создать виртуальную идентич-
ность или эскапизм от повседневной рутины [4].

Методы исследования. В процессе исследования были использо-
ваны следующие методики: тест интернет-зависимости Кимберли 
Янг (перевод и модификация В. А. Буровой); ценностный опросник 
Ш. Шварца; тест смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева. Вы-
борка исследования: исследование проводилось с участием 42 подрост-
ков в возрасте от 13 до 17 лет. В исследовании участвовали представи-
тели подросткового возраста мужского и женского пола, обучающиеся 
в школах и не имеющие психических расстройств. В качестве стати-
стического метода использовались критерии, необходимые для анали-
за полученных данных: для сравнения уровня интернет-зависимости 
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у подростков с уровнем ценностных ориентиров использовался кри-
терий H-критерий Краскела — Уоллиса, используемый для сравнения 
трех независимых выборок и оценки различий по выраженности како-
го-либо признака у этих трех групп.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования 
было выявлено с помощью методики интернет-зависимости Кимбер-
ли Янг (перевод и модификация В. А. Буровой), что из 42 испытуемых 
4 человека являются обычными пользователями Интернета, 21 — име-
ют некоторые проблемы, связанные с чрезмерным увлечением, 17 — 
имеют интернет-зависимость. Для сравнения уровня интернет-зависи-
мости у подростков с уровнем ценностных ориентиров использовался 
критерий H-критерий Краскела — Уоллиса. Результаты обрабатыва-
лись в Statistica 8.0. 

Выводы: В результате проведенного исследования были выявле-
ны различия ценностных ориентаций в трех группах с различной вы-
раженностью зависимости от интернета по критериям: Конформность, 
Самостоятельность, Власть и Безопасность. 

Конформность наиболее выражена у группы, члены которой имеют 
Интернет-зависимость, наименее — у группы, которая имеет некото-
рые проблемы с увлеченностью Интернетом. P-level = 0,0000, что сви-
детельствует о достоверности полученных данных. 

Самостоятельность наиболее выражена у группы, которая является 
обычным пользователем Интернет, наименее — в группе подростков, 
имеющих Интернет зависимость. P-level = 0,0000, что свидетельствует 
о достоверности полученных данных. 

Власть наиболее выражена у группы, которая является обычным 
пользователем Интернет, наименее — в группе подростков, имеющих 
Интернет зависимость. P-level = 0,0101, что свидетельствует о досто-
верности полученных данных. 

Безопасность наиболее выражена у группы, которая является обыч-
ным пользователем Интернет, наименее — в группе подростков, имею-
щих Интернет зависимость. P-level = 0,0004, что свидетельствует о до-
стоверности полученных данных. 

С целью профилактики Интернет-зависимости у подростков сле-
дует развивать их коммуникативные навыки, повышать уровень само-
оценки, а также снижать уровень их тревожности.
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Аннотация. Представлено исследование, посвященное пробле-
ме конструирования образа дисфункциональной семьи как формы 
девиантного поведения молодежи. Сформулированы социальные 
факторы, оказывающие депривирующее воздействие на семейные 
ценности. Определены основные причины формирования негатив-
ных установок ввиду применения характерных манипулятивных 
приемов и практик. Представлены данные авторского исследова-
ния, отражающего изложение образа семьи в системе неформаль-
ных средств массового информирования. Отражены наиболее рис-
ковые аспекты конструирования установок на отказ от создания 
семьи и деторождения.
Ключевые слова: семья, девиантная модель семьи, семейные отно-
шения, молодежь, виртуальная среда

В современном виртуальном пространстве девиация зачастую рас-
сматривается как форма социальной активности, направленная на за-
крепление собственной социальной роли или статуса. По этой причине 
негативные тенденции проявляются в различных сферах жизни обще-
ства, в том числе в процессе создания семьи. Изменение роли и статуса 
семейных отношений в свою очередь обусловлены разнонаправленны-
ми тенденциями развития социума: рост гендерной неопределенности, 
повышение установок на индивидуализм и одиночество, рост условий 
для социальной изоляции. 

На качество межличностного взаимодействия влияет изменение 
длительности и качества социальных отношений, в рамках которых 
превалируют краткосрочные типы взаимодействия. Постоянная сме-
на моды, трендов, лидеров мнений соответственно вынуждает челове-
ка реагировать исходя из двух принципиально различных стратегий: 
игнорирование изменения, выражающееся в добровольном принятии 
эксклюзии, или включение в новые установки посредством отказа от 
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ранее принятых принципов [2, с. 54]. Семейный тип отношений харак-
теризуется длительностью и системностью межличностного взаимо-
действия, эмоциональной включенностью и материальной взаимозави-
симостью. По этой причине его адаптация к интенсивным изменениям 
происходит в относительно умеренном темпе, что приводит к деструк-
тивным аспектам его развития.

Противостояние установок на стабильность семейных отношений 
и требований к постоянной социальной включенности в профессио-
нальном и карьерном плане приводит к размыванию значимости се-
мейных ценностей. Согласно данным Росстата за 6 месяцев 2023 года 
было расторгнуто 333 970 браков, что в относительном выражении оз-
начает 900 разводов на 1000 заключенных браков [5]. При этом следует 
подчерк нуть, что в системе причин разводов проявляется тесное взаимо-
действие объективных проблем и субъективного восприятия ситуации.

Данные исследований З. Х. Коблевой и Н. К. Губжоковой показы-
вают, что современная семья подвергается интенсивному социально-
му давлению, которое усиливает стрессовый фактор в коммуникации 
между супругами и снижает мотивацию на вступление в брак в целом 
[3, с. 88].

Совместное проживание вступает в противоречие установкам ин-
дивидуального комфорта и саморазвития. Необходимость согласовы-
вать свои решения с позицией партнера противоречит транслируемым 
в информационном пространстве идеям о свободе, внутренней гармо-
нии и независимости личности, которые трактуются в наиболее ради-
кальном варианте, обеспечивающим установку на сокращение объема 
вмешательства в личное пространство со стороны окружающих до воз-
можного минимума [4, с. 142].

Временной фактор определяет необходимость постоянного прило-
жения значительных усилий для поддержания собственной конкурен-
тоспособности как в профессиональной сфере, так и в области межлич-
ностных отношений. С одной стороны, высокотехнологичные отрасли, 
предлагая высокий уровень дохода, требуют от человека постоянного 
повышения квалификации, которое характеризуется условными пара-
метрами: возможность выполнения конкретного задания, расширение 
функционала для пакетных видов услуг и пр. Таким образом, рабочее 
и личное время специалистов данной сферы определяется решением 
исключительно прикладных профессиональных задач, минимальным 
поддержанием контактов, не имеющих непосредственного отношения 
к трудовой эффективности. Соответственно, в таком случае семейные 
отношения выступают отвлекающим фактором и не имеют под собой 
достаточных мотивационных оснований.
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Односторонний характер социальной статусности семьи и брака 
также формирует неоднозначность восприятия семейных отношений 
с позиции гендерной принадлежности. Если в женском сообществе тра-
диционно вступление в брак и рождение детей является более поощ-
ряемым, хотя и не обязательным ввиду актуализации подхода равных 
профессиональных и карьерных возможностей. То в мужской среде по-
добные установки существенно разнятся в зависимости от профессио-
нальной среды [6, p. 234]. В общегражданском информационном поле 
семья для мужчины характеризуется неоднозначными свойствами 
(комфорт, но в то же время риски утраты имущества или права воспи-
тания детей). Однако в военной среде, где профессиональный и карь-
ерный рост так или иначе реализуется для большинства участников 
в различных формах, брак для мужчины является компонентом лич-
ной успешности, а также психоэмоциональной защищенности. В таком 
случае ориентация на брак имеет не только субъективную направлен-
ность, но и поддержку позиции в организационном социуме.

Современная информационная система, представляющая собой со-
вокупность индивидуальных вкладов активных индивидов и сообще-
ства, транслирует те ценности и нормы, которые определяются повы-
шенным вниманием со стороны целевой аудитории. Учитывая больший 
отклик людей на данные негативного, рискового плана, авторы и моде-
раторы сообществ подстраиваются под этот тренд с целью сохранения 
активности аудитории и инвестиционной привлекательности [1, с. 168].

Таким образом, в современном информационном пространстве пре-
валирует информация негативного плана, которая не содержит в себе 
целевой ориентации на сокращение установок на создание семьи, но 
косвенно может результировать подобный эффект.

С целью анализа качества и интенсивности депривации семейных 
ценностей в средствах массовой информации автором статьи был прове-
ден контент-анализ 227 статей в социальных сетях, каналах, досуговых 
платформах, опубликованных в течение 2023 года. В качестве единиц 
счета были определены слова и устойчивые словосочетания, единица-
ми анализа выступали маркеры негативных семейных отношений (из-
мена, семейное насилие, раздел имущества и т. д.). Также критерием от-
бора статей выступал объем: не менее 2000 знаков; количество активных 
откликов: не менее 300 отметок или 100 репостов; отбирались только те 
статьи, которые содержали материал негативного содержания.

Следует отметить, что присутствует стирание границ между про-
блемами семьи и брака. Хотя в описательной части трети статей фигу-
рирует указание статуса семьи (сожительство или официальный брак), 
в большинстве массивов семейно-брачные отношения рассматривают-
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ся как единый комплекс, поэтому те юридические негативные аспек-
ты, которые сопровождают брак (раздел имущества, выплата алимен-
тов) — автоматически переносятся на функциональную особенность 
семьи. Таким образом, в функционал семьи вносятся те аспекты, кото-
рые напрямую не обусловлены ее существованием. В каждой третьей 
статье наблюдается искажение понятия «гражданский брак», под кото-
рым понимается фактическое сожительство и лишь в 7 % статей подоб-
ные отношения именовались верным образом. Следует подчеркнуть 
тот факт, что в статьях, где наблюдается смещение содержания поня-
тия гражданский брак, чаще упоминаются факты невыполнения обя-
зательств в процессе воспитания, равноценного материального вклада 
в хозяйственную деятельность, раздела имущества и других, которые 
юридически фиксируются лишь при официальной регистрации брака. 
Таким образом, это свидетельствует о завышенных ожиданиях людей 
в системе неформальных договоренностей.

Наиболее востребованной темой (относительно объема откликов) 
являлись материалы, посвященные измене и свободным отношениям. 
В целом, данную группу статей можно разделить на два направления: 
оправдание поведения партнера ввиду изменившихся современных 
ценностей общества и негативного поведения сожителя или супруга; 
непосредственная критика поступков, сопровождающаяся описанием 
эмоциональных переживаний и аффектов. Каждая третья статья этой 
тематики сопровождается побуждением к отказу от отношений в прин-
ципе и декларирует невозможность создания конструктивного союза. 
К сожалению, данные идеи характеризуются поддержкой сообщества, 
что можно судить по системе комментирования, где более половины 
комментаторов разделяют подобную установку и дополняют ее приме-
рами и логической аргументацией.

Невозможность создания крепкой семьи в статьях обуславливается 
рядом факторов, которые по мере частоты упоминания можно распре-
делить следующим образом: неспособность мужчин брать на себя ответ-
ственность и ограничивать свои потребности и поведенческие особенно-
сти (увлечение друзьями, хобби, сохранение сексуальной свободы и пр.); 
неспособность женщин сохранять приверженность одному партнеру, 
устраняться от требований материального характера и контролировать 
собственные эмоции; наличие детей как депривирующего фактора меж-
личностных отношений и финансовой независимости обоих партнеров.

Последняя позиция в свою очередь в большинстве случаев сопро-
вождается рефлексивными сожалениями и условными реверсивными 
оценками (построением жизненного прогноза, если бы дети отсутство-
вали в жизни конкретного человека или семьи). Более трети статей, 
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рассматривающих детей как основную причину разрушения семьи 
и отношений, содержат риторические вопросы и обвинения в сторону 
условного общества, формирующего положительные установки на де-
торождение. Каждая пятая статья содержит подобные вопросы отно-
сительно близких родственников. Социальное давление, стимулирую-
щее молодых людей вступать в брак (создавать семью) и рожать детей 
в определенном возрасте, рассматривается как исключительно нега-
тивный феномен и расценивается в качестве устаревшей социальной 
установки, или, что было зафиксировано в 16 % статей, в качестве про-
паганды со стороны государства.

Характер статей позволил составить список потенциальных потерь 
молодого человека по результатам вовлечения в семейный тип отно-
шений. Среди материальных потерь обозначались: необходимость со-
единения бюджета, зависимость от супруга, подотчетность по бытовым 
тратам, раздел или утрата имущества по факту развода, дополнитель-
ные затраты на ребенка. Наиболее значительным недостатком в статьях 
авторов-мужчин выступала необходимость содержать партнера, обес-
печивать процесс ухаживаний, подбирать дорогостоящие подарки на 
праздники. Женская аудитория демонстрировала нежелательность фи-
нансовой зависимости от мужчины, особенно в первые годы жизни ре-
бенка, а также расценивала последнего как причину отказа от личных 
удовольствий и возможности поддерживать свою внешность и здоровье.

Две трети массива содержали рефлексию после расставания или 
развода, в то время как оставшаяся часть описывала период кризиса 
в еще существующих семьях. Кризисный сегмент содержал достаточ-
ное упоминание фактов (63,2 %) вмешательства родителей и родствен-
ников в дела семьи, встраивания родительской системы управления 
или полное подавление воли одного из супругов. Заслуживает внима-
ния тот факт, что превалирующая доля данных фактов упоминается 
в статьях авторов-женщин (предположительно исходя из описатель-
ной части) — 72,3 %. Несмотря на распространенные стереотипические 
представления о депривации отношений в системе зять-теща — мужчи-
ны упоминали об этой проблеме лишь в 10,2 % ситуаций.

Потери психоэмоционального плана заключались в утрате свобод-
ного времени, возможности реализовывать хобби и специфические ин-
тересы, психологическое давление со стороны партнера, стрессы в ходе 
ссор и семейных конфликтов. Мужчины и женщины в равной степе-
ни демонстрировали угнетенное состояние по факту расставания, даже 
в случае ухода из абьюзивных форм отношений. Различия заключались 
в оценке семьи с точки зрения наличия детей. Женщины в 73,9 % ста-
тей рассматривали наличие детей после расставания как причину со-
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кращения жизненных возможностей и потенциала, необходимости от-
каза от карьеры и достаточной материальной обеспеченности. В то же 
время мужчины рассматривали детей как угрозу манипулятивного воз-
действия со стороны супруги, что в целом определялось в рамках дей-
ствующих отношений, так и по мере их окончания.

В указанных статьях депривация семьи проявлялась в аккумули-
ровании частного негативного опыта, поддерживаемого системой ком-
ментариев. В значительной мере источники выражались в достаточно 
экспрессивной мере, используя категорические высказывания и одно-
значность формулировок. Во многом полученный опыт экстраполиру-
ется на сообщество в целом (все семьи, всех представителей гендера, 
всех детей), распространяя действие мотивов и поведенческих актов на 
всю совокупную группу. В изложении материала практически отсут-
ствуют указания на положительные аспекты семьи, а также не пред-
ставлена гипотетичность изменений установок в будущем или предпо-
ложение о наличии других ситуаций в семьях. Отсутствие противовеса 
в информационном пространстве формирует у читателей односторон-
ний взгляд на семью и брак, учитывая тот факт, что описываемый опыт 
соответствует действительным событиям. Однако вероятность другого 
исхода событий или другого типа отношений в структуре статей пред-
ставлена незначительно, что стимулирует развитие установок на отказ 
от семейного типа отношений.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме представления семьи и со-
жительства в системе социальных сообществ и каналов массового 
информирования. Авторами определены основные причины смеше-
ния понятий и системные аспекты отражения феноменов в зависи-
мости от социального контекста. Данные авторского исследования 
раскрывают подходы к отражению семьи и сожительства, а также 
гендерную дифференциацию в оценочном восприятии феноменов. 
Сформулированы базовые социальные риски, характерные для кон-
струирования образа семьи в системе отношений сожительства. Ав-
торами рассмотрена система мотивов и установок, транслируемая 
посредством виртуальных платформ и каналов, ориентированных 
на широкий охват целевой аудитории.
Ключевые слова: семья, сожительство, гражданский брак, моло-
дежь, девиантное поведение

Рисковый характер межличностного взаимодействия в виртуаль-
ных медиа является высоко востребованным контентном, так как пря-
мо или косвенно затрагивает всех потенциальных читателей и получает 
наиболее активный отклик в коммуникативном пространстве. По этой 
причине именно цифровое пространство стало сосредоточением де-
монстративного девиантного поведения, которое формирует деструк-
тивные социальные установки в молодежной среде. Построение отно-
шений также происходит в системе повышенного объективного риска, 
который выражен ростом геополитической напряженности. По этой 
причине молодые люди стремятся сокращать временные рамки пла-
нирования и получать результат в минимально возможные сроки. Та-
ким образом, все социальные процессы и межличностные интеракции, 
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обуслов ленные длительностью ресурсного включения, трансформиру-
ются в более кратковременные акты с меньшим объемом правоотноше-
ний [3, с. 72]. Лексическая специфика отображения общественных про-
цессов также претерпевает ряд искажений.

В бытовой практике понятие «гражданский брак» используется для 
обозначения фактического сожительства мужчины и женщины, не об-
ладающего легитимным закреплением в государственных органах и не 
создающего правоотношений, защищенных законом. Хотя в ряде ситуа-
ций такой тип межличностного взаимодействия может быть прирав-
нен к официальному браку, суть данных отношений заключена в сти-
хийном регулировании имущественных и личных прав, возникающих 
в ходе ведения общего быта или воспитания детей. Подобный подход 
к сожительству в исследованиях практиков объяснялся рядом объек-
тивных и субъективных причин.

Е. О. Витковский и О. З. Кузнецова рассматривают соотношение 
официального брака, сожительства и семьи как способ морально-пси-
хологического отделения личности от правовых обязательств и рисков, 
что также обуславливает характер личностного планирования молоде-
жи. Исследователи утверждают, что ориентация на краткосрочное се-
мейное планирование стимулирует молодых людей нивелировать зна-
чимость нормативного закрепления, что в их представлении облегчает 
возможность покинуть отношения по мере ситуативной необходимо-
сти [2, с. 179]. Однако в то же время в таком типе взаимодействия моло-
дые люди склонны воспринимать друг друга (в том числе в односторон-
нем порядке) скорее в качестве деловых партнеров, нежели супругов, 
что не всегда соответствует признанию наличия семьи.

Позиционирование сожительства как пробного брака или пробной 
семьи вызывает у ряда ученых существенные разногласия. В то вре-
мя как часть исследований отражает потенциальную полезность тако-
го типа взаимодействия, позволяющего человеку сформировать более 
четкое понимание собственных установок, желаний и возможностей [1, 
с. 59]. С другой стороны, «репетиционная» семья как форма социальной 
девиации в значительной доле случаев заканчивается распадом, уступая 
место другим, более институционализированным отношениям в соот-
ветствии с изначальной установкой на ее временный характер [4, с. 40]. 
Соответственно такие отношения могут трансформироваться в соци-
альную привычку, препятствующую формированию стабильной семьи 
с комплексом прав и механизмов защиты со стороны государства.

С психологической точки зрения сожительство как временная фор-
ма взаимодействия может характеризоваться высокой травматич-
ностью для одной из сторон, что может привести к последующей де-
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привации установок на создание семьи и отказу от формирования 
доверительных межличностных контактов в целом. Эта тенденция так-
же связана с депривацией деторождения и переориентацией на крат-
ковременные связи. Именно нестабильность и высокая изменчивость 
установок партнеров создает основу декларативной семейственности, 
в ходе которой не формируются специфические ценности, мировоззре-
ние и поведенческие принципы [5, p. 29].

Тем не менее, в исследовательской практике соотношение сожи-
тельства и семьи в восприятии молодых людей остается достаточно 
размытым, так как ситуация в значительной мере зависит от их субъек-
тивных установок, личностного опыта и позиции относительно приня-
тия другого человека.

В исследованиях комплексы установок преимущественно рассма-
тривают в поле личностной и субъективной оценки, зависящей от ха-
рактеристик субъекта, вступающего в подобного рода отношения.

Различия в подходах к соотношению феноменов семьи и сожитель-
ства обусловили необходимость проведения авторского исследования 
с целью определения характера формируемых установок в средствах мас-
сового информирования в молодежной среде. Для достижения цели был 
проведен контент-анализ 227 статей в социальных сетях, каналах, досуго-
вых платформах, опубликованных в течение 2023 года. В качестве единиц 
счета были определены слова и устойчивые словосочетания, единицами 
анализа выступали маркеры семьи или сожительства (совместный быт, 
взаимное принятие, семейные установки и т. д.). Также критерием отбора 
статей выступал объем: не менее 2000 знаков; количество активных от-
кликов: не менее 300 отметок или 100 репостов. Для анализа отбирались 
статьи, опубликованные авторами в открытых социальных коммуника-
тивных площадках, ориентированных на широкую аудиторию.

В результате исследования удалось установить высокий уровень 
корреляции упоминания семьи и сожительства. В среднем в 83,4 % слу-
чаев описания межличностных отношений в сожительстве так или 
иначе упоминаются маркеры семейного типа отношений. В то время 
как обратная тенденция менее выражена. Статьи, посвященные семье, 
лишь в 19,7 % случаев указывали факт сожительства, в то время как 
68,4 % описывали отношения в рамках официально зарегистрирован-
ного брака. Если вторая группа статей в негативном аспекте рассматри-
вала имущественные проблемы и урегулирование порядка воспитания 
детей, то в статьях о сожительстве превалировали проблемы неста-
бильности отношений, абьюза и субъективной эксплуатации. Специ-
фичной стороной содержательной структуры этих статей выступало 
противопоставление позиций партнеров, один из которых предполагал 
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единство сожительства и семьи, в то время как второй рассматривал со-
вместное проживание в качестве делового соглашения, облегчающего 
ведение быта и обеспечивающего личный комфорт.

Несколько иная ситуация представлялась в связи с описанием со-
вместного незарегистрированного проживания с наличием совместных 
детей. В данных условиях наличие семьи признавалось в 72,4 % ситуа-
ций, в то время как остальные преимущественно касались раннего ухода 
одного из партнеров из системы воспитания и содержания ребенка. От-
ношения, в которых дети отсутствовали, чаще рассматривались в каче-
стве делового партнерства, временного решения проблемы одиночества 
или взаимовыгодное сотрудничество. Следует отметить, что в статьях 
авторов женщин превалирует разочарование и осуждение сожительства 
как социального феномена. Как правило, данная тенденция обуславлива-
лась нежеланием партнера иметь детей, а также стремлением к эмоцио-
нальной эксклюзии и склонности к открытым формам отношений. Сре-
ди авторов мужчин более распространено приравнивание сожительства 
и свободных отношений (58,7 % против 32,1 % у женщин), в то время как 
в качестве семьи данный феномен рассматривался только в 18,3 % слу-
чаев. В качестве аргументов приводится отсутствие нормативных обяза-
тельств, пробный характер отношений (для отработки навыков бытово-
го взаимодействия, которое не предполагает эмоционального участия), 
а также невозможность создать официальные отношения с предпочита-
емым партнером. Однако и среди женской аудитории не наблюдается 
единства в оценках соотношения семьи и сожительства. Хотя в целом, 
они чаще склонны рассматривать фактическое совместное проживание 
в качестве семейных связей (36,8 %), значительная доля авторов оцени-
вает незарегистрированные отношения как уступку требованию партне-
ра (29,6 %) и вынужденную меру в отсутствии других потенциальных 
предложений (23,1 %). Хотя в социальных сетях присутствует женская 
позиция предпочтительности сожительства, она представлена в сравни-
тельно меньшем объеме нежели установки на одиночество в целом.

В статьях как женщин, так и мужчин, понятие сожитель опускается, 
вместо него используется понятие партнер (72,8 %) и значительно реже 
супруг/супруга (16,4 %). Сам факт сожительства чаще подчеркивается 
в статьях женщин (62,4 %) и в преимущественно негативной коннотации 
(72,3 %). Тем не менее, такие понятия как гражданский муж или граждан-
ская жена в тексте статей практически не используются (9,6 %), хотя в си-
стеме комментариев частота их упоминания несколько выше (13,7 %). 
Выявленная тенденция позволяет говорить о предпочтении обозначе-
ния сожительства как формы семейных отношений нежели как противо-
положной позиции по отношению к официальному браку. 
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В зависимости от гендерной принадлежности авторы демонстриру-
ют дифференцированное отношение к сожительству. Если для мужчин 
эта форма отношений является соответствующей норме и объективной 
необходимостью в случае удовлетворения личных интересов, для авто-
ров женщин феномен характеризуется высокой степенью неоднознач-
ности и наличием социального осуждения. Наличие детей переводит 
факт совместного проживания в комплекс неформальных правоотно-
шений, что сопоставляет общий быт и эмоциональную вовлеченность. 
Однако статьи, сочетающие в себе проблемы воспитания детей и упо-
минания неофициального совместного проживания чаще посвящены 
разрушению отношений и диспропорции в системе ожидаемых и ре-
альных поступков партнера.

Учитывая тот факт, что по объективным причинам в отношении вос-
питания детей правовые и функциональные обязанности распределяют-
ся неравномерно, авторы стремятся аппелировать к семье и семейным 
функциям. Однако для мужчин данный вопрос менее концептуален, что 
позволяет им соотносить сожительство и открытые (свободные) отно-
шения как нормативное и естественное возможное поведение.

В то время как неформальные медиа пытаются нивелировать офи-
циальный брак, молодые люди не склонны в полной мере соотносить 
сожительство и семью по ряду функциональных ограничений, требую-
щих легитимизации правовой сферы. Гендерная диспропорция в ожи-
даниях относительно совместного проживания также демонстрирует 
высокие риски разрушения подобных союзов с высвобождением жен-
щины с ребенком в качестве самостоятельной семейной единицы.
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Аннотация. В статье автор делает попытку ответить на вопрос 
о влиянии цифровых образовательных технологий на развитие са-
мостоятельности мышления обучающихся. Отталкиваясь от идеи 
о том, что наиболее эффективным методом обучения для развития 
самостоятельности мышления является метод проблемного обуче-
ния, автор выделяет мыслительные операции, которые формируют-
ся и развиваются в процессе проблемного обучения. В статье рас-
смотрены различные технологии обучения в цифровой среде: от 
видеолекций до запросов искусственному интеллекту. Представлен 
анализ процесса взаимодействия с представленными технологиями. 
Автор приходит к выводу, что большая часть цифровых обучающих 
технологий, копируя мыслительные процессы человека, предлагают 
уже готовый образовательный продукт и не нацелены на развитие 
самостоятельности мышления обучающихся. 
Ключевые слова: самостоятельность мышления, цифровая образо-
вательная среда, проблемное обучение, анализ, развитие

Для того чтобы ответить на вопрос о том, способствуют ли циф-
ровые технологии развитию самостоятельности мышления или, на-
против, сдерживают это развитие, необходимо сначала уточнить, что 
понимается под термином «самостоятельность мышления», далее, 
проанализировав психолого-педагогические источники, выделить 
технологии, оказывающие воздействие на развитие самостоятельно-
сти мышления, а затем сопоставить принципы используемых цифро-
вых технологий с принципами технологий развития самостоятельно-
сти мышления. 

С точки зрения мыслителей эпохи Просвещения, самостоятель-
ность мышления есть возвышение разума над заблуждениями: избав-
ление от суеверий, навязанных религиозных догм и предрассудков 
(Вольтер, Ж. Ж. Руссо).
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В психологии самостоятельность мышления — одно из основных 
качеств мышления наряду с быстротой, глубиной, широтой, критич-
ностью. Это важное качество, которое помогает увидеть проблему, 
сформировать собственные мысли относительно ее решения, принять 
обосно   ванные решения.

В зарубежной психологии были попытки разделить такие качества 
мышления, как самостоятельности, критичность и рефлексивность. 
Так критичность мышления рассматривалась как способ работы с ин-
формацией, самостоятельность — как процесс создания нового на ос-
нове собственного опыта, вне зависимости от мнения и опыта других, 
а рефлексивность — как способность осознать значимость собственных 
действий и мыслей [2]. 

Однако в реальной жизни данные качества мышления выступают 
как одно целое. Таким образом, в данной работе под самостоятельностью 
мышления будет пониматься способность человека критически оцени-
вать информацию, проявлять рефлексию и найти решение, которое наи-
более соответствует его собственным ценностям и убеждениям.

Основным методом развития самостоятельности мышления яв-
ляется метод проблемного обучения (Брушлинский А. В., Матюш-
кин А. М., Махмутов М. И., Оконь В. и др.), при котором знания не да-
ются обучаю щимся в готовом виде, и для их получения необходимо 
решить задачу, используя известные способы действия или выработать 
новые. 

Для стимуляции самостоятельности мышления также использу-
ют вопросно-ответные технологии. Предлагаемый вопрос должен ста-
вить обучающегося перед необходимостью анализировать имеющую-
ся у него информацию, синтезировать ее для получения нового знания 
и давать ей оценку на основе ряда выбранных критериев [1, с. 52]. 

Особую роль в развитии самостоятельности мышления играет уме-
ние работать с текстом. Анализ, интерпретация, краткий пересказ, со-
ставление плана, выражение несогласия с идеей автора, подбор аргу-
ментов — операции, используемые для развития самостоятельности 
мышления. 

Далее рассмотрим разнообразие образовательных технологий, до-
ступных для использования сегодня. 

Дистанционное обучение — это одна из форм существования циф-
ровой образовательной среды. Изначальное «стремление попросту ко-
пировать обычные методы преподавания в классе, как правило, за счет 
видеозаписи лекций» [1, с. 33–34] переросло в попытки выстроить тео-
рию электронного обучения и на ее основе перестроить весь дистан-
ционный образовательный процесс. Особый интерес представляет ор-
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ганизация взаимодействия с компьютером, который сегодня способен 
«отвечать» ученику. 

Сторонники бихевиористического подхода предлагают организовать 
это взаимодействие как систему стимулов: поощрения/наказания. При 
верном выполнении задания ученик получает положительный отзыв от 
компьютера и возможность перейти к изучению и выполнению более 
трудного задания. При допущении ошибки учащийся вынужден вернуть-
ся назад: повторить правило и попытаться выполнить задание заново. 

Усовершенствованную бихевиористическую концепцию взаимо-
действия с компьютером предлагают сторонники адаптивного обуче-
ния: «Если студент делает что-то неправильно, он может нажать на 
кнопку «подсказка» и получить хорошо продуманный совет, как луч-
ше решить задачу. Такие подсказки основаны на данных по истории 
обуче ния многих студентов. Если студент пробовал решить задачу сно-
ва и опять получал неверный ответ, тогда ему давали еще одну подсказ-
ку и т. д. Когда он, наконец, решал задачу, ему предлагалась другая по-
хожая» [1, с. 190].

В целом, данные технологии соответствуют концепции проблем-
ного обучения: ставят проблему, без решения которой невозможно пе-
рейти на следующий уровень. Однако возникает вопрос: какого вида 
задания предлагаются обучающемуся. Чаще всего это вопросы с авто-
матической системой проверки, т. е. тестового характера. В этом случае 
нарушается правило формулировки вопроса, ответ на который требует 
знаний фактов, а не синтеза и оценки имеющейся информации. 

Сторонники когнитивного подхода предлагают использовать ком-
пьютер в качестве первичного анализатора и фасилитатора информа-
ции. По мнению когнитивистов, из-за обилия учебной информации 
происходят «познавательные перегрузки», которые не позволяют по-
ступившей информации быть переработанной оперативной памятью 
человека и преобразоваться в знания. Задача компьютера — организо-
вывать учебную информацию особым образом: ставить «якоря», вы-
делять главное, структурировать и связывать информационные блоки 
и т. п. Проблема «информационной перегрузки» действительно суще-
ствует, и ее предлагалось решать «в ручном режиме»: «учебный матери-
ал не перегружен излишними деталями и содержание курса достаточно 
компактно и логически обосновано» [4, с. 150].

Однако данные технологии фактически устраняют необходимость 
для обучающегося работать с текстом, тем самым исключают возмож-
ности для тренировки самостоятельности мышления. Именно умение 
работать с информацией: выделить главное, составить план, структу-
рировать — ключевой навык для современного человека. К сожалению, 
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практика показывает, что, будучи «первичным фасилитатором», про-
грамма часто остается единственным, а человек использует подготов-
ленный продукт без критической оценки.

Игрофикация — современный подход к организации дистанцион-
ного обучения, ставший весьма популярным в последнее время. Сто-
ронники данного подхода предлагают составлять учебные материалы 
в форме компьютерной игры, что, несомненно, имеет огромный потен-
циал для увеличения мотивации обучающихся. Однако существует ве-
роятность переноса внимания на сам игровой процесс, а не на полу-
чение конкретных знаний, поэтому эффективность игрофикации как 
дидактического подхода еще необходимо исследовать.

Одной из наиболее популярных форм дистанционного обучения, 
объединившей видеолекции, с одной стороны, и ученическую актив-
ность с другой, являются МООК (Массовые Открытые Онлайн Кур-
сы). По определению У. Г. Боуэна, «… Обычно они (МООК) состоят 
из видеолекций известных профессоров или экспертов в определен-
ной области, часто связанных с элитными вузами; как правило, видео-
лекции дополняются рядом задач и/или других заданий, а в некоторых 
случаях и форумами, на которых студенты могут асинхронно общаться 
друг с другом» [1, с. 78].

Наличие форумов и площадок для обсуждений могут положитель-
но влиять на развитие самостоятельности мышления.

Каждый участник цифровой образовательной среды оставляет циф-
ровой след. Современные технологии способны не только зафикси-
ровать его, но и, проанализировав большой массив цифровых следов 
обучаю щихся, выявить особенности мышления, поведенческие пат-
терны, внешние факторы (способы подачи информации), влияющие 
на успеваемость. Эти данные уже давно используются в маркетинге. 
В случае, если программа будет подбирать содержание образования 
для обучающихся, то тогда нельзя будет в полной мере говорить о сво-
боде выбора и самостоятельности мышления обучающегося. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство совре-
менных образовательных технологий не стимулируют развитие само-
стоятельности мышления, а в некоторых случаях даже мешают этому. 
Только недостаток знаний или возникшая проблема практического ха-
рактера может вызвать в человеке желание узнать новое, опробовать 
непривычный способ действия. Существующие цифровые техноло-
гии, призванные обучать человека, нацелены, напротив, на упрощение 
процесса обучения, ускорения его за счет передачи функций анализа 
и синтеза информации программе, что не позволяет достичь главной 
цели образования — развития мышления человека.
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Аннотация. В статье представлен анализ действующих алгорит-
мов межведомственного взаимодействия, играющих ключевую 
роль в реализации стратегий профилактики отклоняющегося пове-
дения в среде несовершеннолетних. Рассмотрение эффективности 
существующих методик и их влияние на своевременное выявление 
и предотвращение асоциальных проявлений позволит определить 
возможные направления для оптимизации и улучшения системы 
поддержки несовершеннолетних, в частности, через инструменты 
дистанционной психологической помощи.
Ключевые слова: алгоритм межведомственного взаимодействия, 
система профилактики, асоциальное поведение, дистанционное 
консультирование, телефон доверия

Современное общество сталкивается с рядом проблем, которые за-
трагивают интересы и безопасность детей. Такими проблемами могут 
быть: жесткое обращение с ребенком, злоупотребление детьми психо-
активных веществ, суицидальное поведение, систематическая травля, 
вовлечение несовершеннолетних в деструктивные сообщества и экс-
тремистские организации. 

Цель работы детского телефона доверия состоит в том, чтобы пред-
ложить детям безопасное и доверительное пространство, где они мо-
гут получить помощь и поддержку, находясь в сложной жизненной 
ситуации. Детский телефон доверия предоставляет возможность для 
анонимных и неотложных общений, что особенно важно в кризисных 
и чрезвычайных ситуациях.
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На основании данных Общероссийского детского телефона дове-
рия за 2022 год [11] за помощью обратился 1 002 047 человек. Из них 
563 442 — дети и подростки, 103 155 — родители или законные пред-
ставители, 335 450 — иные абоненты. Указанное количество обращений 
подтверждает актуальность и необходимость совершенствования рабо-
ты служб, оказывающих дистанционное психологическое консульти-
рование.

Необходимость создания алгоритма межведомственного взаимо-
действия заключается в том, что эффективное и скоординированное 
взаимодействие ряда служб и организаций может значительно улуч-
шить условия и результаты работы детского телефона доверия. Алго-
ритм межведомственного взаимодействия организаций, осуществляю-
щих дистанционную психологическую помощь на территории города 
Москвы, должен определить процедуры и механизмы сотрудничества, 
для обеспечения быстрого и эффективного обмена информацией и ре-
сурсами с целью предотвращения и разрешения трудностей или вреда, 
которые могут возникнуть в отношении детей.

Характерной чертой работы экстренного психолога является ее 
включенность в более широкую систему специально организованной 
помощи многих государственных и общественных структур. В ситуа-
ции недостатка информационных и временных ресурсов именно четко 
выстроенная сеть межведомственного взаимодействия профессиона-
лов может стать решающим фактором эффективной и своевременной 
помощи ребенку или родителю, оказавшимся в критической ситуации.

Существующие алгоритмы межведомственного взаимодействия 
в профилактике асоциальных проявлений несовершеннолетних акцен-
тируют внимание на комплексном подходе к проблеме. В рамках этих 
алгоритмов особое место занимают организации, предоставляющие 
дистанционную психологическую поддержку. Эти организации служат 
связующим звеном между детьми, подростками, их родителями и про-
фессиональными учреждениями: образовательными организациями, 
социальными службами, правоохранительными органами.

Дистанционная психологическая помощь позволяет быстро реаги-
ровать на возникающие угрозы благополучию несовершеннолетних 
и эффективно координировать действия различных органов и служб. 
Однако анализ показывает, что несмотря на наличие технологической 
базы для эффективного взаимодействия, часто встречаются проблемы 
в обмене информацией и распределении ответственности между орга-
низациями.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции [10, с. 22], предлагает обобщенную схему межведомственного взаи-
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модействия. Эта схема включает последовательность действий, кото-
рые помогут абонентам получить нужную помощь. 

1. В службу экстренной психологической помощи — детский теле-
фон доверия — обращается абонент, находящийся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

2. После того как консультант изучает проблему клиента, он прини-
мает решение о необходимости организации помощи, которая может 
выходить за рамки телефонного консультирования. 

3. Для эффективного решения проблемы консультант уточняет ее, 
разрабатывает индивидуальную программу помощи. 

4. В рамках программы помощи определяются не только действия, 
но и субъекты, которые могут оказывать непосредственную помощь: 
организации, учреждения, специалисты. 

Она позволяет не только консультировать клиентов по телефону, 
но и организовывать широкий спектр помощи, учитывая индивидуаль-
ные особенности каждого случая. При разработке программы помощи 
консультант совместно с клиентом определяет организации, которые 
активно вовлекаются в процесс помощи и поддержки. Такая синхро-
низация различных организаций и специалистов помогает обеспечить 
комплексный и эффективный подход к решению проблем детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

1. В рамках межведомственного взаимодействия в интересах обра-
тившегося ребенка программа помощи имеет определенное направ-
ление.

2. Служба детского телефона доверия играет важную роль в опера-
тивном сборе информации о ситуации, возникшей с ребенком.

3. Она также позволяет выявить и классифицировать угрозы, кото-
рым подвергается ребенок, учитывая степень их опасности.

4. Более того, служба помогает определить экстренные кризисные 
и пролонгированные меры и способы защиты ребенка.

5. Она активно инициирует процесс межведомственного взаимо-
действия в интересах безопасности и защиты ребенка. 

Таким образом, программа помощи в рамках межведомственно-
го взаимодействия служит важным инструментом в оказании помо-
щи и поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Она позволяет эффективно анализировать информацию о ситуации, 
определять уровень опасности и принимать соответствующие меры 
защиты. Благодаря службе детского телефона доверия, можно бы-
стро мобилизовать ресурсы и возможности различных ведомств, чтобы 
обес печить безопасность и благополучие ребенка. Четко выстроенная 
система межведомственного взаимодействия решает, в этом контексте, 
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задачу по объединению ресурсов организаций и учреждений образова-
ния, здравоохранения и социального обеспечения, правоохранитель-
ных органов и других структур с целью оказания неотложной помощи.

В разных регионах Российской Федерации эта задача решается ком-
плексно, с учетом территориальной специфики. 

Содержание и степень конкретизации рассмотренных далее алго-
ритмов различаются в зависимости от типа документа, если методиче-
ские рекомендации ориентированы на информирование специалистов, 
непосредственно взаимодействующих с населением, на местах, то в По-
становлениях и Регламентах указаны направления и стратегии взаимо-
действия, необходимые для административно-управленческого звена 
специалистов. 

Так, в Свердловской области разработаны методические рекомен-
дации, подробно характеризующие регламент внутриведомственно-
го и межведомственного взаимодействия специалистов психологиче-
ской службы в системе образования [3]. Документ фиксирует формы 
и механизмы реализации внутриведомственного и межведомственного 
взаи модействия. Сформулированы цель, принципы, субъекты, функ-
ции, порядок, этапы взаимодействия. В частности, к принципам меж-
ведомственного взаимодействия отнесены: взаимное признание инте-
ресов сторон, паритетность и взаимная ответственность. Совместная 
деятельность субъектов межведомственного взаимодействия осущест-
вляется в форме Координационного совета, решающего задачи устра-
нения дублирующих видов деятельности, информационного обмена, 
плана совместных мероприятий. 

Для эффективной работы с трудными ситуациями, которые тре-
буют психологической поддержки, создается синергия между разно-
образными организациями и экспертами. В основе этого процесса ле-
жит концепция под названием «работа по случаю» [4]. Сущность 
этого подхода заключается в мобилизации широкого спектра ресурсов, 
включая человеческие ресурсы, материальные и временные ресурсы, 
необходимые для реализации специфических задач. Такие задачи мо-
гут сильно отличаться по многим параметрам — от общего контекста до 
длительности и сложности.

Для реализации данных направлений работы в рамках решения 
комплексных задач необходимо включить куратора случая, а также 
базовую организацию, которая данный случай будет сопровождать 
Кураторы отвечают за разработку тщательного плана действий, вклю-
чающего:

1. Определение первоочередных задач.
2. Выявление и мобилизацию необходимых ресурсов.
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3. Распределение обязанностей среди участников межведомствен-
ного процесса.

4. Непосредственное выполнение утвержденного плана действий 
в рамках случая с несовершеннолетним.

По ходу выполнения плана крайне важно постоянное ведение ана-
лиза достигнутых результатов. Это помогает вовремя замечать любые 
отклонения от заданного курса и, если потребуется, вносить соответ-
ствующие коррективы. Неотъемлемой частью процесса является и пе-
риодическая коррекция выбранной стратегии, что позволяет гибко 
адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Завершение работы со случаем — это не просто формальность, 
а важный этап, который оценивает всю проделанную работу и уроки, 
извлеченные из опыта. Заключительный шаг включает сбор и обработ-
ку обратной связи, что помогает идентифицировать успешные методы 
и те аспекты, которые могут быть улучшены в будущем.

В совокупности эти основные этапы проведения психологиче-
ской помощи составляют цикл работы со случаем, который позволя-
ет специалистам эффективно сотрудничать и решать выпадающие из 
общего ряда задачи с высоким уровнем профессионализма и организо-
ванности.

В процессе анализа сложных случаев в сфере помощи несовершен-
нолетним экспертами была разработана уникальная система методи-
ческих рекомендаций. Эта система ориентирована на оптимизацию 
и улучшение механизмов оказания помощи, предусматривая возмож-
ность расширения применения рекомендаций для различных уровней 
оказания поддержки. Для обеспечения эффективной реализации ре-
гламента предусмотрен ряд ключевых этапов:

1. Подготовка и представление самого текста регламента.
2. Настройка партнерских отношений через заключение соглаше-

ний о сотрудничестве.
3. Апробация утвержденных процедур в реальных условиях.
4. Мониторинг действий и оценка результатов, полученных в про-

цессе апробации.
5. Коррекция процессов взаимодействий на основе анализа данных.
6. Разработка и внесение предложений для официального закрепле-

ния регламента.
Важно подчеркнуть, что каждый из этих этапов требует тщательной 

проработки и постоянного контроля для обеспечения высокой эффек-
тивности в предоставлении помощи. После выполнения необходимых 
процедур проект регламента подлежит утверждению на заседании Ко-
ординационного совета, что представляет собой финальный шаг в про-
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цессе стандартизации работы по оказанию комплексной психологиче-
ской помощи и сопровождения несовершеннолетних.

В Свердловской области также разработаны методические рекомен-
дации о типовых формах и порядке взаимодействия органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, подробно излагающие перечень ключевых субъектов, 
условия и сроки организации межведомственного взаимодействия. 
В приложении к рекомендациям представлены наглядные схемы взаи-
модействия [5].

В Ямало-Ненецком автономном округе разработано Постановление 
«Об организации межведомственного взаимодействия при осущест-
влении деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав 
и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах за-
щиты прав и законных интересов детей», а также «Порядок осущест-
вления деятельности по раннему выявлению случаев нарушения прав 
и законных интересов детей и оказанию помощи семьям в вопросах за-
щиты прав и законных интересов детей в муниципальном образовании 
город Салехард» [7]. Данный документ описывает этапы работы, осо-
бенно подробно изложены вопросы диагностики причин случая нару-
шения прав ребенка, процедура разработка и утверждение плана реаби-
литации семьи и ребенка. 

Документ также содержит схематический «Алгоритм работы по 
раннему выявлению случаев нарушений прав и законных интересов ре-
бенка», формы сопроводительных документов: сигнал об обнаружении 
признаков случая нарушения прав и законных интересов ребенка, акт 
оценки безопасности и оценки риска жестокого обращения с ребенком, 
план реабилитации, план совместных действий родителей и специали-
стов, постановления об открытии/закрытии случая нарушения прав 
ребенка, форму мониторинга по раннему выявлению случаев наруше-
ния прав и законных интересов детей.

В Курской области разработан порядок межведомственного взаи-
модействия органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в случаях обращений 
в службу экстренной психологической помощи по «Детскому телефо-
ну доверия» с единым общероссийским номером в ситуациях, требую-
щих своевременного вмешательства для сохранения жизни и здоровья 
ребенка [8]. В данном документе раскрываются основные понятия по-
рядка взаимодействия, перечислены органы, учреждения и иные орга-
низации, участвующие в деятельности по раннему выявлению, предот-
вращению ситуации жестокого обращения с ребенком и нарушения его 
прав, определен алгоритм работы с «кризисными звонками», поступаю-
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щими на детский телефон доверия. На первом этапе происходит выяв-
ление кризисной ситуации, консультирование и мотивация на снятие 
конфиденциальности личных данных, а также информирование о ме-
рах помощи. На втором этапе осуществляется передача информации 
специалистами службы экстренной психологической помощи в ответ-
ственные ведомства.

Предполагается разработка межведомственной программы реаби-
литации несовершеннолетнего при ситуации жестокого обращения, 
включающей меры необходимой помощи, с закреплением ответствен-
ных должностных лиц и сроков реализации. Также имеются конкрет-
ные формы документов: карточка, журнал, индивидуальная программа 
и план реабилитации.

В Тюменской области информирование населения о деятельности 
Службы детского телефона доверия осуществляется посредством ак-
ций, мероприятий, публикаций в СМИ, организуемых учреждениями 
образования, социального обеспечения. По направлению и тематике 
ситуации, которая произошла с несовершеннолетним, формируется со-
став межведомственной команды из представителей полиции, органов 
опеки и попечительства, здравоохранения (при необходимости психиа-
тров Центра суицидальных превенций), социальной защиты населения 
и учреждений образования (психологи, педагоги и родители). К работе 
также привлекаются волонтерские объединения, в частности «Кибер-
патруль Тюменской области» [2].

В Челябинской области алгоритм межведомственного взаимодей-
ствия службы телефона доверия разработан в рамках системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 
выявлении суицидальной попытки [1]. Алгоритм включает перечень 
вовлеченных организаций, меры и сроки реализации, сопроводитель-
ные документы. Субъектами взаимодействия выступают учреждения 
здравоохранения, полиция и комиссия по делам несовершеннолетних, 
родители, органы опеки и организации общего и дополнительного об-
разования. Организация психолого-педагогического сопровождения 
осуществляется психологами управления социальной защиты терри-
ториального и регионального уровня, а также педагогом-психологом 
образовательной организации.

В республике Алтай алгоритм межведомственного взаимодей-
ствия затрагивает ситуации профилактики и отреагирования су-
ицидального поведения несовершеннолетних, состоящих в груп-
пах деструктивного характера [9]. В данном контексте инициатива 
по фиксации кризисного случая в основном принадлежит образова-
тельной организации, директор которой информирует ответствен-
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ные стороны, проводит организацию сопровождения ребенка и рабо-
ту с родителями. 

В Хабаровском крае налажено взаимодействие с различными ве-
домственными службами. При поступлении на телефон доверия кри-
зисного обращения консультант по возможности уточняет информа-
цию и передает ее дежурному по УВД. При поступлении звонка из мест 
заключения информация передается в УФСИН [6].

Таким образом, в работе дистанционных Психологических служб 
требуется налаживание процессов межведомственного взаимодей-
ствия с целью организации оказания кризисной пролонгированной 
помощи несовершеннолетним, их родителям (законным представите-
лям), по вопросам, которые в рамках одного обращения отработаны 
быть не могут. 

Список источников
1. Алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципального образования при выявлении совершения несовершеннолет-
ним суицида или суицидальной попытки : Утвержден постановлением комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Верх-
неуральского муниципального района от 07.02.2018 № 2/3. URL://https://
verhneuralsk.gov74.ru/verhneuralsk/overview/subordinate/1221.htm

2. Алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам суицидаль-
ного поведения несовершеннолетних на территории города Тюмени : Утвер-
жден Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации города Тюмени от 27.05.2020 № 2/2. URL: //http://
school41-tmn.org.ru

3. Методические рекомендации «Регламент внутриведомственного и меж-
ведомственного взаимодействия специалистов психологической службы в си-
стеме образования Свердловской области» / Разработчики: И. В. Пестова, 
Н. И. Шемпелева и др. Екатеринбург : ГБУ СО «ЦППМСП Ладо», 2020, 33 с. 
URL: //https://centerlado.ru

4. Вакорина, Л. Ю. Методические рекомендации для образовательных ор-
ганизаций по определению индивидуальной профилактической работы для 
обучающихся с девиантным поведением /Л. Ю. Вакорина, Н. Н. Васягина, 
Ю. А. Герасименко и др. Москва : ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов де-
тей», 2018. 41 с. 

5. Методические рекомендации о типовых формах и порядке взаимодей-
ствия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. Екатеринбург, 2020. 20 с. URL: //http://
uo.adm-ngo.ru

6. Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений си-
стемы профилактики Хабаровского края по профилактике суицидальных по-
пыток и суицидов несовершеннолетних : Утвержден постановлением комиссии 



34

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Хабаров-
ского края 27 сентября 2018 г. № 11. URL: //http://www.obrazraion.ru

7. «Об утверждении «Порядка осуществления деятельности по раннему 
выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей и оказанию 
помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей в муници-
пальном образовании город Салехард» : Постановление Администрации муни-
ципального образования город Салехард от 13.09. 2022 № 2402. URL://https://
licey.edushd.ru 

8. «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в случаях обращений в службу ЭПП по «Детскому 
телефону доверия» с единым общероссийским номером в ситуациях, требую-
щих своевременного вмешательства для сохранения жизни и здоровья ребен-
ка» : Постановление КДН и ЗП администрации Курской области от 20.09.2023 
№ 14. URL://https://www.fecentr.ru

9. «Об утверждении Алгоритма межведомственного взаимодействия в рам-
ках профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних, со-
стоящих в группах деструктивного характера в ИТС «Интернет» : Приказ Ми-
нистерства образования и науки Республики Алтай от 21.03.2017 № 162. URL: 
//https://ppms-ra.ru

10. Развитие деятельности детского телефона доверия. Москва : Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2018. 85 с. 

11. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
официальный сайт. URL: https://www.fond-detyam.ru 



35

УДК 316.775

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Журавлева У. Л.
Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, Россия; 
студентка 2-го курса направления «Юриспруденция»,  
zhuravlyova.ulya@inbox.ru

Аннотация. В статье рассматривается влияние социальных сетей на 
психологическое состояние детей и молодежи. Представлено влия-
ние регулярного использования социальных сетей на самооценку, 
уровень тревожности, развитие депрессивного состояния, а также 
на формирование социальных навыков и межличностных отноше-
ний. Рассмотрены рекомендации по сокращению уровня зависимо-
сти от социальных сетей для поддержания здорового психологиче-
ского, а также физического состояния детей и подростков. 
Ключевые слова: социальные сети, психологическое состояние, ки-
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В современном мире социальные сети (далее — соц. сети) неотъем-
лемая часть жизни каждого человека независимо от его возраста. Они 
предоставляют возможность беспрепятственного общения с людьми из 
разных точек мира, обмена информацией, а также доступ к развлече-
ниям: играм, просмотру фильмов и многому другому. Однако, несмо-
тря на достаточное количество преимуществ, соц. сети также оказыва-
ют и негативное влияние на психологическое состояние, в особенности 
детей и молодежи. Именно данная категория проводит большую часть 
своего времени в гаджетах, преимущественно в социальных сетях.

Социальные сети — это интернет-платформы, предоставляющие воз-
можность создания своего персонального профиля для публикации кон-
тента, общения с друзьями, а также обмена какой-либо информацией. 

С каждым годом их популярность среди детей и молодежи возрастает, 
что обусловлено несколькими причинами. Во-первых, соц. сети позволя-
ют общаться с друзьями и близкими, людьми, находящимися в другой 
точке мира, а также заводить новые знакомства. Во-вторых, социальные 
сети — многогранные площадки. Они предоставляют доступ к играм, ви-
део, музыке, различным статьям и многому другому. В-третьих, соц. сети 
стали новым способом самовыражения. Каждый вправе выражать свою 
индивидуальность через публикацию фото или видео (не противореча-
щих законодательству Российской Федерации). 
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Однако многие не акцентируют внимание на том, что психика детей 
и подростков является наиболее уязвимой. В детском и подростковом 
возрасте происходит наиболее интенсивное формирование личности, 
включая развитие самооценки, самоопределения и установления соци-
альных связей. Стрессовые ситуации, с которыми можно столкнуться 
в социальных сетях, способны нарушить данный процесс. Кроме того, 
именно в этот период дети наиболее сильно подвержены влиянию окру-
жающей среды: семьи, школы, друзей. Все они оказывают определенное 
воздействие на становление полноценной личности, при этом, не все гда 
положительное. Вследствие этого дети и подростки чаще всего находят-
ся в постоянном напряжении, поскольку психологически загружены. 
С этим же неразрывно связан факт, что дети и подростки еще не обла-
дают достаточным опытом для эффективного регулирования своих эмо-
ций, что также заметно отражается на психологическом состоянии.

Все больше увлекаясь социальными сетями, неокрепшая психика дан-
ной категории подвергается серьезному воздействию, что провоцирует 
развитие зависимости. Ребенку или подростку уже тяжело представить 
жизнь без гаджета. Все свободное время посвящается просмотру различ-
ных постов, коротких роликов, играм и прочему. Социальные сети начи-
нают сопровождать каждое действие: поход в школу, прием пищи, даже на 
прогулках дети продолжают просматривать свои профили [3, с. 13].

В социальных сетях принято показывать исключительно лучшие 
стороны своей жизни. Ориентируясь на красивую картинку, дети и под-
ростки начинают сравнивать себя с показанным идеалом. Это может 
привести к чувству неполноценности и недовольства своей жизнью. На 
фоне этого могут возникнуть проблемы не только с самооценкой, но 
и с самоидентификацией. Социальные сети искажают представление 
о реальности, поскольку люди показывают себя в лучшем свете, с ис-
пользованием различных редакторов и фильтров. Просмотр подобного 
контента может сподвигнуть, в том числе подростков, менять не толь-
ко свое поведение, привычки, но и внешность, чтобы достичь идеаль-
ной красоты. Впоследствии процесс самоизменения может вызывать 
дискомфорт, внутренние конфликты и неопределенность у еще не пол-
ностью сформированной личности, приводя к затруднениям в опреде-
лении своих интересов и целей. На фоне этих процессов повышается 
вероятность развития тревожности и депрессии, а также других психо-
логических проблем [1, с. 84].

Наиболее актуальной проблемой, возникающей у детей и подрост-
ков, при использовании социальных сетей является ухудшение ком-
муникативных навыков и социальных связей. Общаясь в социальных 
сетях, пользователи ограничиваются короткими сообщениями или 
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комментариями, что приводит к потере навыка грамотно и полноценно 
выражать свои мысли в реальном общении. Кроме того, общение, со-
стоящее исключительно из символов, влияет на способность правиль-
но понимать и выражать свои эмоции. Отсутствие возможности видеть 
выражение лица, жесты и другие невербальные сигналы собеседника 
приводит к уменьшению эмоционального интеллекта. 

Влияние социальных сетей на детей и подростков имеет послед-
ствия в различных сферах жизни. Зависимость отрицательно сказыва-
ется на образовательном процессе. Постоянное пребывание в соц. се-
тях отнимает значительную часть времени, которое можно потратить 
на подготовку к учебе или саморазвитие, например, хобби. В итоге это 
приводит к снижению успеваемости и ухудшению результатов.

Важно отметить, что социальные сети влияют как на психологическое, 
так и на физическое здоровье ребенка. Длительное пребывание в вирту-
альном мире сопровождается нарушением сна, ухудшением зрения, уве-
личением уровня стресса, а также развитием депрессивного состояния. 
Кроме того, дети и подростки в большей степени подвержены кибербул-
лингу, что также вызывает нестабильное психологическое состояние. 

Важно соблюдать баланс между социальными сетями и реальной жиз-
нью. Родители и педагоги могут помочь детям и подросткам научиться 
управлять своим временем и использовать социальные сети ответственно. 
Для снижения негативного влияния социальных сетей на психологиче-
ское состояние стоит установить ограничение по времени. Выделить опре-
деленные моменты в течение дня для использования соц. сетей, например, 
перерыв дома после школы, или конкретно определить количество часов, 
проводимое в гаджетах. Такой подход позволит разгрузить психику ребен-
ка, а также освободить больше времени, которое можно уделить учебе, ре-
альному общению или играм с друзьями и родителями [2, с. 68].

Важно помнить, что социальные сети могут быть полезными для обще-
ния, однако важно найти баланс между виртуальной и реальной жизнью. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам психологического сопро-
вождения семьи в период возрастного кризиса трех лет. Автор ста-
тьи приводит рекомендации по сенсорному воспитанию и развитию, 
созданию условий безопасной домашней среды, формированию 
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В нынешнее время интерес многих психологов во всем мире на-
правлен на изучение особенностей раннего детства. Этот интерес вы-
зван не случайно: известно, что первые годы жизни — период интенсив-
ного развития, закладывание фундамента физического, психического 
и нравственного здоровья. Также продолжительное время специали-
стами в области психологии и педагогики исследуются детско-роди-
тельские отношения, их роль в становлении и формировании личности 
маленького человека и его полноценного развития. Данный вид отно-
шений, как и другие его виды, просто невозможны без общения. Обще-
ние — это важнейшая составляющая формирования личности ребен-
ка, поэтому его роль сложно переоценить. Оно имеет большое значение 
в развитии самосознания. Во взаимоотношениях с родителями у детей 
начинает формироваться представление о себе. Основой и образцом 
отношения и взаимоотношений в этом возрасте для ребенка становят-
ся родители и члены семьи. Лишь позитивные отношения между ре-
бенком и его родителями, наличие благоприятного микроклимата в се-
мье, поддержка его самостоятельности и признание его как личности 
могут способствовать благополучному формированию всех сфер лич-
ности и физического развития ребенка.
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В период кризиса трех лет происходят изменения не только в по-
ведении ребенка и его взаимодействий со взрослыми, но также видо-
изменяется позиция и отношение к ребенку родителей, что говорит 
о благоприятном выходе из кризиса. Психологическое сопровожде-
ние родителей на этом этапе станет настоящей помощью, необходи-
мой для благополучного разрешения кризиса и выхода из него, и по-
может родителям владеть необходимыми знаниями об особенностях 
его протекания. Лучше сделать это заблаговременно, т. е. до наступле-
ния кризисных проявлений у ребенка. Эти знания помогут родителям 
занять правильную позицию в отношении своего поведения, в частно-
сти, реакции на аффективные вспышки у ребенка. Также помогут вы-
брать определенную тактику взаимодействия с ним, направляя его по-
ведение, не лишая при этом права выбора самостоятельного решения, 
и несение ответственности за последствия, связанные с этим решением. 
Такая позиция говорит о желательности и даже необходимости психо-
логического сопровождения родителей и детей в ситуации возрастно-
го кризиса и о том, что разрешение кризиса будет благоприятным, если 
пройти этот кризис рядом с ребенком, понимая некоторые психологи-
ческие особенности его протекания у детей [1, с. 145].

К концу раннего детства, примерно к 2,5–3 годам, у ребенка появ-
ляется необходимость в независимости и самостоятельности, а также 
приобретению новой модели поведения, к которым не все родители го-
товы и которые часто противоречат их требованиям. Здесь и возникает 
конфликт интересов, который оборачивается противостоянием ребен-
ка и родителей. Именно в этот период у ребенка начинают проявляться 
симптомы кризиса трех лет, которые многие родители пытаются пода-
вить, чтобы вернуть предшествующее кризисному поведение их чада, 
а вместе с тем и свое спокойствие. Но чем дольше и активнее подавле-
ние со стороны родителей проявлений нежелательного поведения, тем 
отчаяннее и сильнее сопротивляется ребенок, показывая свое несогла-
сие с таким отношением к нему и непризнанию его взрослости [7, с. 1].

Цель психолого-педагогического сопровождения — оказание по-
мощи и поддержки в осуществлении поиска и реализации ребенком 
новых способов сотрудничества со взрослыми, в которых возможно 
проявление сильных сторон детского «Я»; недопущение закрепления 
негативных черт личности у ребенка как результата неправильного об-
ращения с ним родителей в этот период; достижение позитивных из-
менений в эмоциональной сфере ребенка. Для родителей важно пони-
мание особенностей протекания данного кризиса и научение новым 
способам взаимоотношений с детьми, смягчающим течение данного 
кризиса.
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Основная задача психологического сопровождения в ситуации кри-
зиса трех лет заключается не в преодолении симптомов, а в возмож-
ности использовать период кризиса для решения задачи развития ре-
бенка. Успешное течение критического периода заключается в том, что 
в результате происходит разрешение кризиса, т. е. взрослый выходит из 
него с помощью новых, более продуктивных способов взаимодействия 
с ребенком [2, с. 93].

Таким образом, под сопровождением понимается сложный процесс 
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 
которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в разви-
тии последних. Сопровождение может быть определено как помощь 
ребенку и его родителям в принятии решения в сложных ситуациях 
жизненного выбора, их поддержка и своего рода наставничество, го-
товность психолога показать возможные пути выхода из затрудни-
тельных ситуаций.

В основе психологического сопровождения лежит реализация по-
требностей человека в другом человеке, их взаимосвязи [6, с. 134].

Многие родители были бы встревожены, обнаружив, что их дети 
чувствуют себя нелюбимыми, однако большинство детей сомневают-
ся в том, что их любят безоговорочно. В книге «Как по-настоящему 
любить своего ребенка» известный автор и консультант доктор Росс 
Кэмп белл дает родителям инструменты, необходимые им для прояв-
ления любви к своему ребенку способами, которые можно принимать. 
Он объясняет эмоциональные потребности ребенка и дает советы, ко-
торые помогут ребенку почувствовать себя по-настоящему любимым 
и принятым: это зрительный контакт, одобрение и духовная поддерж-
ка [3, с. 102].

Родителям следует помнить: чтобы избежать кризисные ситуации 
необходимо придерживаться следующих правил:

1. Создайте чувство принадлежности. Чувство связи и приветствия 
необходимо детям для позитивной адаптации, самоидентификации 
и чувства доверия к другим и к себе. Построение крепких, позитивных 
отношений между ребенком и родителями важно для укрепления пси-
хического здоровья.

2. Способствовать устойчивости. Невзгоды являются естественной 
частью жизни, и быть устойчивым важно для преодоления трудностей 
и хорошего психического здоровья. Связь, компетентность, помощь 
другим и успешное преодоление сложных ситуаций могут способство-
вать устойчивости.

3. Развивайте компетенции. Дети должны знать, что они могут пре-
одолевать трудности и достигать целей своими действиями. Достиже-
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ние успехов в развитие индивидуальных талантов и интересов помога-
ет им чувствовать себя компетентными и более способными позитивно 
справляться со стрессом. Социальная компетентность также важна. 
Дайте ребенку много времени для игр: игра помогает дошкольникам 
выражать такие чувства, как радость, волнение, гнев или страх. Ваше-
му ребенку может понравиться грязная игра с песком или грязью, или 
игра на свежем воздухе с большим количеством бега, кувыркания и ка-
тания.

4. Обеспечьте позитивную и безопасную среду. Чувство безопасно-
сти имеет решающее значение для психического здоровья ребенка. По-
ощряйте позитивное поведение, такое как уважение, ответственность 
и доброта. Предотвратите негативное поведение, психи и плач. Играй-
те с ребенком в игры, в которых нужно научиться делиться по очереди. 
Когда вы играете, говорите что-то вроде: «Теперь моя очередь строить 
башню, теперь твоя очередь» или «Ты поделишься со мной красными 
блоками, а я поделюсь с тобой зелеными блоками». Детям в этом воз-
расте все еще трудно делиться, поэтому хвалите ребенка, когда он де-
лится [5, с. 273].

5. Поощряйте помощь другим. Дети должны знать, что они могут 
изменить ситуацию. Просоциальное поведение повышает самооцен-
ку, способствует установлению связей, укрепляет личную ответствен-
ность и предоставляет возможности для положительного признания. 
Помогая другим и участвуя в делах, вы укрепляете свою принадлеж-
ность к сообществу.

6. Поощряйте хорошее физическое здоровье. Хорошее физическое 
здоровье поддерживает хорошее психическое здоровье. Здоровое пи-
тание, регулярные физические упражнения и достаточный сон защи-
щают детей от стресса в трудных ситуациях. Регулярные физические 
упражнения также уменьшают негативные эмоции, такие как страх, 
гнев и раздражение. Готовьте вместе с ребенком: это поможет вашему 
дошкольнику заинтересоваться здоровой пищей, выучить новые сло-
ва и понять математические понятия, такие как «половина», «1 чайная 
ложка» или «30 минут». Вы можете дать ребенку простые задания, на-
пример, приготовить салат или приготовить бутерброды.

Быть готовым реагировать на кризис важно для защиты психиче-
ского благополучия детей. Ни для кого не секрет, что на формирова-
ние черт личности и характера влияет среда, в которой ребенок растет 
и развивается. Среда рассматривается как совокупность условий суще-
ствования и человека [4, с. 394].

Домашняя среда — окружение родных и близких людей, та обста-
новка и атмосфера, которые окружают ребенка в детстве являются для 
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него целым миром. Благополучное развитие ребенка и приобретение 
им знаний и опыта зависит от его взаимоотношений и общения с ро-
дителями. Домашняя среда, в которой на ребенка регулярно оказыва-
ется негативное воздействие в виде грубости, жесткости и жестокости, 
а также унижения, может оказать негативное влияние на него и стать 
фактором, способствующим формированию и закреплению у ребенка 
негативных черт личности. Это подтверждается теоретическими иссле-
дованиями личности ребенка.

Маленьким детям может понадобиться ваша помощь, чтобы найти 
слова выразить то, что они чувствуют. Предложите им слова на выбор, 
сказав, что грустить, расстраиваться или смущаться — это нормально. 
Будьте хорошим образцом для подражания, делясь своими чувствами 
и объясняя, что вы делаете, чтобы помочь себе почувствовать себя луч-
ше. Поощряйте их выражать чувства через игру, рисование, рассказы-
вание историй или другую творческую деятельность.

Дети так сильно полагаются на нас, чтобы понять, как интерпре-
тировать ужасные события, что нам нужно знать о множестве различ-
ных способов, которым они учатся у нас и других взрослых. Они при-
слушиваются к нашим словам, замечают уровень стресса, который 
сообщает наше тело, следят за тем, следуем ли мы распорядку дня, 
и видят, меняем ли мы свой тон или отношение, когда разговарива-
ем с другими. Если мы не можем поддерживать постоянное спокой-
ствие с друзьями или другими взрослыми, мы должны вести эти раз-
говоры наедине, вдали от детей, и желательно, чтобы дети не знали, 
что взрослые говорят тайно: это только усилит их беспокойство и по-
дорвет чувство безопасности.

Дети в трехлетнем возрасте, испытывающие кризис, переживают 
социальную перестройку отношений. Раздражительность следует от-
личать от простого непослушания, а упрямство — от простой настойчи-
вости, ибо причины таких ситуаций могут быть разные, например, со-
циальные или аффективные.

Чтобы избежать кризис 3-х лет следует удовлетворить потребность 
ребенка в самостоятельности. В этом случае кризис будет проходить 
в более мягкой форме.
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена существованием про-
блемы адаптации молодежи на рынке труда, отсутствием развития 
корпоративных компетенций при построении эффективного по-
ведения молодежи на рынке труда. В работе исследуется подход 
к психологическому сопровождению профессионального самоопре-
деления студентов образовательных учреждений системы среднего 
профессионального образования, рассмотрены теоретические осно-
вы построения программы, принципы, этапы, компоненты ее реали-
зации. 
Ключевые слова: психологическое сопровождение, профессио-
нальное самоопределение, корпоративные компетенции, трудо-
устройство

Современный этап развития социальной сферы общества по вопро-
сам организации и содержания профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации сталкивается с рядом проблем. Помимо востре-
бованных на рынке труда технических и профессиональных навыков 
выпускников средних профессиональных организаций, не менее важ-
ными для их успешной адаптации на рабочем месте являются социаль-
ные и поведенческие навыки: соблюдение трудовой дисциплины (более 
51 %) и умение работать в команде (примерно 45 %). Треть выпускни-
ков указывают на то, что работодатели также высоко ценят способность 
к обучению и стрессоустойчивость. Каждому пятому выпускнику кол-
леджа не хватает умения брать на себя ответственность и принимать 
решения, а также способностей к самообладанию в стрессовых ситуа-
циях. Недостаток специфических навыков, характерных для трети вы-
пускников колледжей, зачастую не позволяет им быстро адаптировать-
ся на рабочем месте и в некоторых случаях приводит к смене работы. 
[1, с. 59–60]. 

Все это дает возможность считать, что эти несформированные соци-
ально-психологические факторы формируют кризис профессиональ-
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ного самоопределения, противоречия «внутреннего порядка», прояв-
ляющиеся между единицами сущностных сил «хочу», «могу», «имею», 
«надо». 

Комплексный подход к процессу трудоустройства, построению бу-
дущей долгосрочной профессиональной деятельности выпускников, 
развитию его корпоративных компетенций, эффективному поведению 
на рынке труда предполагает подготовку и внедрение в воспитатель-
ный процесс психологического курса по повышению адаптационных 
возможностей выпускников СПО.

Согласно исследованиям Сафина В. Ф. центральным новообразова-
нием юношеского возраста является не только профессиональное са-
моопределение, а осознанный выбор жизненной сферы, который при 
соответствии значимой цели является узловым моментом и поворот-
ным этапом в самоопределении личности [2, с. 51].

Разработка и составление программы психологического сопрово-
ждения студентов в учреждениях СПО определялись рядом противо-
речий, выделенных Н. У. Заиченко, которые, по ее мнению, лежат в ос-
нове самоопределения юношества:

1) При высокой значимости смысложизненных проблем юноше-
ство практически не имеет референтных лиц для обсуждения данных 
вопросов (узкий диапазон доверия). Это обуславливает внутреннюю 
конфликтную ситуацию, так как доверительное обсуждение своих 
жизненных проблем, смысла жизни и ценностей — одно из необхо-
димых условий самопознания и определения своей жизненной по-
зиции;

2) При пассивности самореализации указание на собственную ак-
тивность в представлениях о жизненном успехе также является проти-
воречием самоопределения юношества;

3) При высокой ценности активных способов овладения действи-
тельностью и вхождения во взрослую жизнь (учеба, овладение профес-
сией, творчество) уровень практической самореализации в этих обла-
стях не столь высок;

4) В ценностной проекции будущего, по сравнению с настоящим, 
снижена значимость потребности в осмыслении жизни и существенно 
повышена значимость социального статуса;

5) Факторный анализ показал, что по отношению к будущему 
у юношества преимущественно позитивная, но несколько неустойчи-
вая позиция, что свидетельствует об определенной сформированности 
способности к саморегуляции, о наличии некоторой зависимости от 
внешнего окружения и отсутствия желания управлять собственными 
эмоциями, поведением, настроением;



46

6) Анализ выбора профессии выявил ориентацию на социально зна-
чимые признаки профессии при отсутствии стремления к профессио-
нальной реализации [2, с. 205].

Последнее противоречие подкрепляется изменениями в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (в ред. от 04.08.2023), изменение пункта 2 статьи 2 «воспи-
тание — деятельность, направленная на развитие личности, формиро-
вание у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду 
и его результатам, создание условий для самоопределения и социали-
зации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм пове-
дения в интересах человека, семьи, общества и государства…» [3].

Именно поэтому, важно формирование трудового воспитания 
в профессиональном самоопределении юношей и девушек, как основ-
ного критерия развития нравственной деятельности, структурирую-
щей ценностные ориентации, уровень притязаний и самооценку, про-
цесс целеполагания.

Анализ научно-психологической литературы показывает много-
образие подходов к исследованию психологического сопровождения 
в профессиональном самоопределении. Наиболее полно теоретические 
основания понятия сопровождение представлены в работах Э. Ф. Зее-
ра [4], который под психологическим сопровождением понимает це-
лостный процесс изучения, формирования, развития и коррекции 
профессионального становления личности. Цель психологического со-
провождения — полноценная реализация профессионально-психоло-
гического потенциала личности и удовлетворение потребностей субъ-
екта деятельности, а результат психологического сопровождения 
профессионального становления — профессиональное развитие и са-
моразвитие личности, реализация профессионально-психологического 
потенциала персонала, обеспечение профессионального самосохране-
ния, удовлетворенность трудом и повышение эффективности профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, психологическое сопровождение, по мнению 
Э. Ф. Зеера, — это технология, основанная на единстве четырех функ-
ций: диагностики существа возникшей проблемы, информации о про-
блеме и путях ее решения, консультации на этапе принятия решения 
и выработки плана решения проблемы, первичной помощи на этапе 
реа лизации плана решения. В его исследованиях подробно раскрыва-
ются функции специалиста психолога на каждом этапе профессиональ-
ного становления человека. Основная цель данного сопровождения за-
ключается в поддержании процесса профессионализации личности 
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на уровне социально-профессиональных требований, на основе пси-
хологической помощи субъекту труда, а также на основе использова-
ния различных форм воздействия на него в ходе профессионализации. 
С позиций субъекта труда цель психологического сопровождения со-
стоит в самореализации его потенциала и удовлетворении потребно-
стей [2–3; 6].

Программа психологического сопровождения студентов направлена 
на формирование коммуникативных, перцептивных сторон личности, 
с целью познания, самопрезентации; развитие деятельных представле-
ний, с направленностью на самореализацию; развитие поведенческой 
саморегуляции, характеризуемой направленностью на саморазвитие 
с преобладанием когнитивного аспекта, способностью самоизменений, 
ведущих к возникновению или освоению новых способов действий.

Психологическое сопровождение студентов СПО может осущест-
вляться в различных направлениях: диагностика, коррекционно-раз-
вивающая деятельность, профессиональное консультирование, просве-
щение, профилактика.

Основные принципы программы психологического сопровождения 
являются: 

 – единства личности и профессионального развития будущего 
специалиста;

 – принцип равнозначности;
 – принцип комбинаторности;
 – принцип адаптивности;
 – принцип многофункциональности [5].

Структура программы психологического комплекса включает 
в себя следующие разделы с темами:

РАЗДЕЛ 1. СПЛОЧЕНИЕ ГРУППЫ
Тема 1. Моя группа — моя опора
Помочь участникам группы лучше узнать друг друга, обратить вни-

мание участников группы друг на друга, объединив их соревнованием 
в партнерских отношениях, освоить активный стиль общения в группе, 
сократить дистанцию в общении, развивать навыки концентрации вни-
мания на партнере, интеграция группы за счет осознания быть посто-
янно включенными в совместную деятельность. Феномены группового 
влияния: социальная леность, социальная фасилитация, деиндивидуа-
лизация, влияние меньшинства, огруппленное мышление, групповая 
поляризация.

Внушение (суггестия), эмоциональное заражение, убеждение как 
социально-психологические явления.
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Групповая сплоченность. Сплоченность как межличностная ат-
тракция. Сплоченность как результат мотивации группового член-
ства. Сплоченность как ценностно-ориентационное единство членов 
группы. 

Тема 2. Мы группа — мы команда
Социально-психологической адаптация к новому коллективу, т. е. 

вхождение, «вживание» в систему иных взаимоотношений, нахожде-
ние, занятие в новой микросреде определенного статуса, самоутверж-
дение в ней.

Для успешной адаптации важно создать положительный эмоцио-
нальный фон, условия для активной жизнедеятельности, доброжела-
тельные взаимоотношения как между учащимися, так и между учащи-
мися и педагогами, учащимися и классным руководителем. Улучшение 
социально-психологического климата, формирование позитивных 
групповых норм общения важны не только для повышения сплоченно-
сти класса, развития коллектива как целостного группового субъекта, 
но и для успешной учебной деятельности.

Групповая динамика и ее аспекты: цели, нормы, роли, сплоченность, 
напряжение, фазы. 

Нормативное поведение в группе. Типы норм. Структура социаль-
ной власти и влияния в малой группе. Типы социальной власти. Лидер-
ство и руководство. Стили руководства: поведенческий, ситуационный 
подходы. Феномен группового давления.

Групповая сплоченность. Сплоченность как межличностная ат-
тракция. Сплоченность как результат мотивации группового член-
ства. Сплоченность как ценностно-ориентационное единство членов 
группы.

РАЗДЕЛ 2. Я И МОИ ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ
Тема 3. Планета чувств
Расширения знаний об эмоциональной сфере. Информирование 

о видах и функциях эмоций, особенностях их проявления и пережива-
ния. Создание условий для улучшения понимания учащимися своего 
эмоционального состояния, причин его возникновения и возможных 
способов совладания с ним, а также осознания влияния эмоций на от-
ношения с другими людьми, и на другие жизненные сферы. 

Тема 4. Стресс, дистресс, эустресс
Информирование о понятии стресс, видах, стадиях, причинах. 

Стрессоустойчивость как фактор повышения эффективности работы. 
Эмоциональное выгорание. Копинг — процесс. Копинг — поведение. 
Методы психологической саморегуляции.
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ
Тема 5. Тайм — менеджмент или умение управлять своим временем
Познакомить учащихся с понятием времени, тайм-менеджментом. 

Персональное ощущение времени. Научить детей более эффектив-
но использовать время. Повысить личную эффективность, позволяю-
щую добиваться больших результатов и достигать значимых целей при 
меньших затратах времени и энергии. Определение цикла действия.

Тема 6. Личный и учебный хронометр
Проанализировать эффективность использования времени и позна-

комить учащихся со способами успешной организации своей работы. 
Составление хронометража. Обсуждение причин неэффективного ис-
пользования времени. Антивремя, поглотитель времени. Правило Па-
рето и матрица Эйзенхауэра. 

РАЗДЕЛ 4. ЦЕННОСТИ, ЦЕЛИ, ВЫБОР
Тема 7. Ценностные ориентации. Цели. Целеполагание
Развитие представлений о собственных психологических возмож-

ностях, потребностях, интересах, ценностях. Центральное личност-
ное новообразование, направленность личности. Мотивы деятельно-
сти. Внутренняя регуляция в когнитивном, эмоционально-волевом 
поведенческом уровне. Организация как открытая система. Элемен-
ты организации: цели, ценности, структура, технологии. Цели орга-
низации: миссия и видение. Структура: линейная, функциональная, 
адаптивная. 

Тема 8. Ценности и жизненное пространство. Выбор будущего
Формирование личности. Чувство взрослости как личностное но-

вообразование подросткового возраста.) Становление Я-концепции. 
Самооценка, уровень притязаний. Чувство собственного достоинства. 
Потребность в самовоспитании и самосовершенствовании. Формиро-
вание идентичности. 

Особенности нравственного развития. Развитие волевой сферы. 
Самовоспитание в подростковом возрасте. Становление личностной 
зрелости и готовность к самоопределению. Развитие временной пер-
спективы и транспективы. Личностная зрелость. Потребность смысла 
жизни. Формирование мировоззрения, жизненной философии.

Тема 9. Постановка жизненных целей
Целеполагание. Тренинг постановки целей. Формирование мо-

тивации и навыка постановки жизненных целей. Самоопределение 
(личностное и профессиональное). Постановка жизненных целей, 
учебно-профессиональных. Длительная временная перспектива. По-
строение; структурирование, определение своего будущего. 
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РАЗДЕЛ 5. МОТИВАЦИЯ НА УСПЕХ
Тема 10. Формула успеха
Коммуникативные умения, навыки, чувство самодостаточности, 

ответственности. Понятие “успех”, диагностика потребности в дости-
жении успеха, формирование навыка построения позитивных жиз-
ненных целей. Цель. Мотивация. Прошлые успехи. Избегание не-
удачи. Ресурсы достижения. Достигнутый прогресс. Личностная 
социальная поддержка.

Тема 11. Стратегия выбора. Формулирование цели
Формирование адекватной самооценки и уверенного поведения. 

Преодоление страхов и тревожности; приобретение навыков работы 
в группе, сплоченности и взаимопомощи. Обучение способам эмоцио-
нальной саморегуляции (снижение напряжения, волнения, нервозно-
сти), умению контролировать свои эмоции и чувства. Мотивация на 
учебу.

Формирование позитивных жизненных целей, преодоление препят-
ствий на пути к достижению цели. Целеустремленность. Успех жизнен-
ного выбора. Внутренние ресурсы.

РАЗДЕЛ 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
САМОРЕГУЛЯЦИЯ

Тема 12. Разрешение конфликтов в общении, навыки медиаторства
Формирование компетенций в соответствии с трудовыми функция-

ми специалиста в области медиации. Программа позволит слушате-
лям оказывать посредническую помощь в урегулировании конфликтов 
и согласовании интересов с углубленным пониманием психологиче-
ской составляющей разногласий. 

Тема 13. Изучение ситуаций психологической, физической, мораль-
ной травли, психокоррекция буллинга, боссинга, прессинга

Ознакомление с агрессивным поведением, видами, факторами ри-
ска. Рассмотрение навигатора профилактики девиантного поведения. 
Изучение практических технологий, методов, приемов, техник по ра-
боте с агрессорами и их жертвами.

Программа психологического сопровождения студентов СПО 
раскрывает следующие факторы смысложизненных представлений 
юношества: коммуникативные, направленные на когнитивные, пер-
цептивные стороны процесса общения; деятельностно-практические, 
направленные на самореализацию, достижение целей; рефлексивные, 
направленность на саморазвитие, самоизменение.

Психологическое сопровождение студентов в профессиональной 
образовательной среде открывает перспективы разрешения многих 
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проблем практического характера: развитие профессионального само-
определения, через формирование стойкого познавательного интереса 
к решению корпоративных задач, осознание личностной и профессио-
нальной значимости приобретаемых компетенций.
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ЖЕСТОКОСТЬ (СЕКСУАЛЬНОЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ)  

ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕБЕНКУ
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Городской центр психолого-социального сопровождения «ИНДИГО», 
Уфа, Россия; психолог, начальник отдела психологической помощи, 
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Аннотация. Актуальность написания статьи вызвана повышени-
ем уровня жестокости (сексуального злоупотребления) в семьях. 
В статье раскрываются внешние и внутренние факторы жестоко-
го обращения в семье. Статья полезна будет родителям и педагогам 
для профилактики жестокого обращения в семье и укрепления пси-
хологического здоровья. Указан примерный комплекс мероприятий 
для обеспечения психологической  безопасности ребенка.
Ключевые слова: насилие, факторы жестокости, сексуализирован-
ное поведение несовершеннолетнего

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
профилактика насилия над детьми — это широкий круг мер, которые 
включают в себя предупреждение насилия: информирование, обучение 
и т. д.; идентификацию пострадавших от насилия детей; спасение детей 
и оказание им экстренной медицинской и психологической помощи; 
последующая реабилитация детей и меры, направленные на предотвра-
щение повторного насилия; наказание и исправление лиц, совершив-
ших насилие в отношении детей.

Жертвами насилия чаще становятся дети, которые имеют неопре-
деленные отношения в семье — нет ясности границ в общении, «роди-
тель за все отвечает»; нет опыта доверительных отношений, гендерной 
(половой) определенности; негативное восприятие противоположного 
пола, негативный опыт общения.

 Мы, взрослые, можем научить детей как эффективно обезопасить 
себя от  насилия и научить правильно справляться с насильствен-
ным опытом, если он уже был. Дети лучше всего защищены, если зна-
ют о возможных опасностях, знают, как справиться с этой проблемой, 
и знают, где найти помощь. Личная безопасность так же важна, как лю-
бые другие правила безопасности, которым мы учим детей. Ребенок 
сам не начнет задавать вопросы о прикосновениях. Некоторые родите-
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ли опасаются, не спровоцируют ли разговоры о сексуальном насилии 
интерес и желание ребенка поэкспериментировать с прикосновениями 
сексуального характера. Это не так. 

Во-первых, правила безопасности и информация о сексуальном на-
силии не требуют детальных описаний половых актов. Точно также, 
как мы учим детей смотреть налево и направо, прежде чем перейти до-
рогу, чтобы ребенка не сбила машина, но не погружаемся в кровавые 
подробности того, как выглядит человек, когда его сбивают, мы можем 
научить детей правилам безопасности относительно прикосновений, 
не описывая половые акты. Дети должны знать, что это потенциальная 
опасность для жизни. Образованный и информированный ребенок — 
это ребенок, находящийся в безопасности. 

Иногда родители боятся, что разговоры о прикосновениях к интим-
ным частям тела и других типах сексуального насилия испугают детей. 
Такая обеспокоенность отражает страх скорее самих родителей, неже-
ли детей. На самом деле то, как дети представляют себе сексуальное на-
силие, часто может быть гораздо хуже реальности. Когда детей спраши-
вают, что такое, по их мнению, насилие, они часто описывают жуткие 
сценарии, такие как похищение, убийство. 

Необходимо помочь заменить ребенку это неверное представление 
более реалистичной информацией, которая поможет им защитить себя. 
Важно научить ребенка правилу «трех шагов»: «Нет. Уйди. Расскажи». 
Если с ним произойдет ситуация нежелательного контакта — он имеет 
право сказать «нет», уйти от сексуализированного контакта, рассказать 
об этом неприятном контакте авторитетному взрослому, чтобы полу-
чить  необходимые ему защиту, заботу, поддержку.

Признаки нормального сексуального поведения: поведение явля-
ется проявлением любопытства или потребности в информации; дети 
относятся к одной возрастной группе и равны по уровню физического 
развития; дети действуют на добровольной основе; игра на сексуальную 
тему происходит между детьми, которые участвуют и в других совмест-
ных играх, дружат; если взрослые застают детей за такими действиями 
и велят прекратить, дети так и поступают или, по крайней мере, вре-
менно прекращают свои действия, пока остаются на глазах у взрослых; 
будучи застигнутыми за игрой на сексуальную тему, дети могут испы-
тывать смущение, но не выражают глубоких негативных эмоций, таких 
как гнев, тревога, вина или стыд; нормальные проявления сексуально-
сти у детей безобидны и спонтанны.

Дети до 4-х лет — систематически прикасаются к себе, даже неосоз-
нанно, разглядывают других детей, интересуются различиями половых 
органов у мальчиков и девочек, пытаются посмотреть на людей, когда 
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они обнажены, проявляют интерес к туалетной теме (рассматривают со-
держание горшка и т. д.). Играют в доктора, папу-маму. Но если ребенок 
пытается уложить под себя другого ребенка, то речь идет уже про сексу-
альное поведение (присутствует повод обратиться к психологу).

Дошкольники (3–7 лет) трогают свои половые органы, находясь 
дома; трогают грудь; трогают свои половые органы на публике; ма-
стурбируют рукой. К 5-ти годам уже можно рассказывать ребенку, что 
когда мама и папа живут вместе, то у мамы может появится ребенок 
в животе.

5–7 лет — первые пробы сексуализированного опыта, осознанное ка-
сание к себе, ребенок задает вопросы о своем теле и своих органах, об от-
правлениях. С одной стороны, и интерес, с другой стороны, и избегание 
к детям противоположного пола. Ролевые игры в маму-папу, лобызание, 
поцелуи, появляются слова «секс», комбинации из пальцев.

Младшие школьники (7–10 лет) делятся на «лагеря» девочек 
и мальчиков; проявляют интерес к противоположному полу; задают 
вопросы о возможностях зачатия, половых органах мужчин и женщин; 
предпринимают попытки увидеть изображения обнаженных людей, 
например, в интернете; знают о сексе; говорят о действиях сексуально-
го характера; трогают половые органы, находясь дома.

В таком возрасте важно говорить о правиле «маечка-трусики» 
(у меня была такая публикация) — там, где находится маечка и труси-
ки, то никто не может трогать ребенка, кроме мамы и доктора в присут-
ствии мамы. Надо объяснять, что есть плохие люди, которые могут на-
рушать это правило, то тогда надо об этом сказать маме.

8–9 лет и до 14 лет — исследовательское взаимодействие первой 
любви, прикосновение к своим гениталиям и гениталиям других детей, 
мастурбация, имитация полового акта в одежде, сексуальные провока-
ции и эксперименты. Если ребенок заявляет, что, например, девочке 
нравится девочка, то родители, будьте спокойны —  это нормально — 
это период эксперимента. К норме относится фотографирование ребен-
ком себя раздетым в душе (в том числе половых органов) — это тоже 
эксперимент и способ узнать себя.

Подростки 11–13 лет проявляют интерес к противоположному 
полу; к физиологии противоположного пола; интересуются изменения-
ми своего тела; ищут соответствующую информацию в интернете, ис-
пытывают влюбленность.

Подростки 14–16 лет определяются с половой идентичностью, ищут 
информацию о сексе в интернете; имеют представление об инфекци-
ях, передающихся половым путем, знают о безопасном сексе; смотрят 
сексуальные фотографии или фильмы; изучают собственные половые 
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органы; общаются со сверстниками на темы, связанные с сексуальной 
жизнью; мастурбируют.

 Главное, объяснять детям, что фотографии не стоит абсолютно ни-
кому отправлять, к примеру, даже подружкам или друзьям, показывая 
свой «целлюлит» или волосатость своих ног. Желательно объяснять 
своему подростку, что такие фото не нужно хранить в памяти своего 
телефона.

К 16 годам — начало половой зрелости. Важно родителям вести раз-
говор о защите своего здоровья от заболеваний, передающихся поло-
вым путем, нежелательной беременности и т. д.

Норма переходит в ненорму, когда родители начинают на нормаль-
ном сексуализированном поведении детей зацикливаться. В том слу-
чае, когда родители запрещают, ругаются, критикуют, происходит 
импринтинг (закрепление). Чем больше родитель эту историю игнори-
рует, тем быстрее ребенок из нее выходит.

Все перечисленные виды поведения не являются поводом для бес-
покойства, конечно, если нет признаков, свидетельствующих о воз-
можном сексуальном насилии.

Каковы причины ненормального сексуализированного поведения?
Причиной может быть недостаток информации о своем теле. Мож-

но рекомендовать родителям купить ребенку атлас с картинками чело-
веческого тела или макет для изучения и помочь ребенку с изучением 
этого вопроса.

Сексуализированное поведение как способ сброса напряжения, тре-
вожности, которое, в том числе:

а) может быть вызвано дефицитом родительской любви и внима-
ния, 

б) реакция на обиды и пренебрежение его потребностям, 
в) нахождение ребенка в стрессе и реакция на одиночество.
Как способ привлечения внимания (демонстрация попы или поло-

вых органов или якобы имения опыта половых контактов). В этом слу-
чае психолог поможет скорректировать поведение ребенка.

Можно рекомендовать родителям понаблюдать за ребенком и ни 
в коем случае его не стыдить. Также в подобных ситуациях родителям 
необходимо переключать внимание ребенка и говорить: «Я понимаю, 
что так сбрасывают напряжение и т. д., но давай подумаем, как можно 
еще сбросить напряжение».

Хорошо проводить релаксационные мероприятия, например, ванна 
с солью, с травами, массаж, намазывание ребенка кремом. Родителям 
важно учить ребенка правилам поведения, изучать свое тело, соблю-
дать гигиену (профилактировать дерматиты, не носить тесную одежду 
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и т. д.), вовремя лечить заболевания мочеполовой системы (необходи-
мо консультироваться у педиатра, детского гинеколога, андролога).

Что же является ненормой сексуализированного поведения?
Проявление у несовершеннолетнего сексуализированного поведе-

ния является отклонением от нормального поведения, свойственного 
возрасту ребенка. 

У дошкольников и младших школьников сексуализированное пове-
дение проявляется как несоответствующие возрасту сексуальные зна-
ния, часто сказанные невзначай; рисунки на явно сексуальные темы 
(например, сцены полового акта); сексуальное взаимодействие с дру-
гими людьми (например, сексуальная агрессия по отношению к детям 
младшего возраста, сексуальные предложения сверстникам или стар-
шим, трение половыми органами о тело взрослого); имитация сексу-
альных действий с животными или игрушками; открытая, часто по-
вторяющаяся мастурбация или мастурбация при помощи предмета; 
имитация полового акта и соответствующих звуков.

Сексуализированное поведение у подростков включает сексуаль-
ное преследование сверстников; вовлечение в сексуально окрашенные 
разговоры и игры других детей; несоответствующая возрасту осведом-
ленность о сексуальных отношениях; сексуально «провоцирующее» 
поведение, частая смена половых партнеров; предложение сексуаль-
ных услуг. Принуждение других детей к оральному сексу, мастурба-
ции и проникновением пальцев и приставанием к младшим детям. Это 
преждевременная демонстрация сексуализированного поведения, ко-
торая выражается в сексуальных действиях, жестах, например, оголе-
ние груди; в использовании специфических выражений, раздевании 
другого ребенка, присутствие ребенка в сексуальных играх с ровесни-
ками или младшими детьми. Навязчивая мастурбация или озабочен-
ность на тему секса. Выполнение действий сексуального характера 
в общественных местах (в том числе в сети Интернет). Проявляет за-
интересованность в сексуальном контакте со взрослыми, со старшими 
детьми или с животными.  Часто говорит, что у него есть «секрет».

После сексуального злоупотребления могут появиться нарушения 
в поведении ребенка: агрессивность, вспыльчивость по отношению 
к окружающим, негативизм, отказ от коллективных игр, демонстратив-
ность, утрирует свои движения взрослых и сверстников, эмоциональ-
ная отгороженность, избегает смотреть в глаза, «псевдоглухота», не 
выполняет просьб, обидчивость (эмоциональная неустойчивость), кон-
фликтность (провоцирует конфликт, не учитывает интересы других), 
нерешительность (отказывается от инициативы), «дурашливость» (ду-
рачится, замечания не влияют на изменения  поведения), ненорматив-
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ные (не возрастные) страхи, тревога, скованность, неловок в новой си-
туации, заторможенность (темп действий замедлен), эгоцентричность, 
избегание умственных усилий, дефицит внимания, двигательная рас-
торможенностъ (гиперактивность), сниженная работоспособность 
(умственная), пониженная работоспособность (физическая истощае-
мость), речевая расторможенность, непонимание простых/сложных 
словесных инструкций.

 Несовершеннолетний проигрывает сцены насилия в сюжетно-роле-
вой игре с игрушками; отражают травматический опыт в своих рисун-
ках. Можно выделить следующие признаки наличия сексуализирован-
ного насилия по рисункам детей: ребенок рисует человека обнаженным; 
путается в изображении пола или рисует человека другого пола; пре-
увеличивает отдельные части тела, например, рот, в ситуации, где име-
ло место оральное сексуализированное насилие; пропускает отдельные 
части тела; ребенок испытывает трудности в изображении фигуры че-
ловека (вместо него может нарисовать животное).

Родители должны обращать внимание на следующие особенности 
в поведении ребенка, которые могут свидетельствовать о сексуальном 
насилии по отношению к нему: внезапная замкнутость, подавленность, 
изоляция, уход в себя; сильная реакция испуга или отвращения в связи 
с физической близостью определенного взрослого; отказ ребенка раз-
деться, чтобы скрыть синяки и раны на теле; демонстрация «взрослого» 
поведения, интерес к вопросам секса; ребенок много времени проводит 
в семье знакомых, одноклассников, соседей, не стремится домой после 
школы; прогулы занятий в учреждении образования, внезапное изме-
нение успеваемости. 

Также важно обращать внимание на физические индикаторы сексуа-
лизированного насилия у детей, такие как травмы и расстройства, от 
повреждения генитальной, области до хронических болей внизу живо-
та и других признаков.

  Особенности поведения родителей или лиц их заменяющих, по-
зволяющие заподозрить жестокость по отношению к ребенку: проти-
воречивые, путаные объяснения причин травм у ребенка и нежелание 
внести ясность в произошедшее. Нежелание, либо позднее обращение 
за медицинской помощью или инициатива обращения за помощью ис-
ходит от постороннего лица. Обвинение в травмах самого ребенка. Не-
адекватность реакции родителей на тяжесть повреждения, стремление 
к ее преувеличению или преуменьшению. Отсутствие обеспокоенно-
сти за судьбу ребенка. Невнимание, отсутствие ласки и эмоциональной 
поддержки в обращении с ребенком. Обеспокоенность собственными 
проблемами, не относящимися к здоровью ребенка. Рассказы о том, как 



58

их наказывали в детстве. Признаки психических расстройств в поведе-
нии или проявление патологических черт характера (агрессивность, 
возбуждение, неадекватность и пр.).

Может быть сложно определить, что ребенку пришлось столкнуть-
ся с насилием, для этого есть несколько причин.

Дети находятся в уязвимом и зависимом положении от взрослых 
людей рядом, и насильники пользуются этим.

Зачастую насильник обладает большой властью над ситуацией. 
В большинстве случаев преступление совершает человек из близкого 
круга, может быть его родственником или другом семьи.

Дети могут не понимать, что это насилие, что им причинили вред, 
или уверены, что все происходящее — это форма заботы о них со сторо-
ны взрослого или что это такая игра.

Дети часто думают, что каким-то образом заслуживают насилия, 
а окружающие их близкие люди не вмешиваются, потому что и так зна-
ют об этом и согласны.

Дети могут испытывать чувство вины, неловкости и стыда (напри-
мер, за то, что ребенок испытывал приятные ощущения при стимуля-
ции).

Дети могут столкнуться с чувством беспомощности из-за неспособ-
ности остановить происходящее.

Иногда они боятся, что им не поверят или их накажут. Бывают си-
туации, когда вместо поддержки ребенок сталкивается с неуместными 
вопросами или даже обвинениями в случившемся.

Насильник может убедить ребенка в том, что обращение за помощью 
приведет к ухудшению ситуации, например, насилию в отношении дру-
гих членов семьи. Это может быть особенно актуально в тех случаях, 
когда преступник обладает несоразмерно огромной властью.

Часто родители стремятся «не выносить сор из избы» и скорее за-
быть о насилии, с которым столкнулся ребенок. Они могут считать, 
что если о насилии станет известно окружающим, это разрушит се-
мью. Иногда они думают, что ребенок сможет оставить ситуацию 
в прошлом и жить дальше, и для этого нужно делать вид, будто ничего 
не произошло, избегать разговоров об этом. Такое поведение родите-
лей может навредить пострадавшему ребенку, обесценить его пережи-
вания и опыт.

Действия специалистов при выявлении косвенных признаков на-
сильственных действий по отношению к несовершеннолетнему: за-
метив отклонения от нормы в поведении у ребенка, не стоит в резкой 
и грубой форме «разоблачать» его, чтобы не напугать и не позволить 
ему, из страха быть наказанным, закрыться. Его закрытость существен-
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но затруднит диагностику его состояния и причины случившегося. Ре-
бенка обязательно нужно показать психологу.

Если есть основания подозревать, что ребенок подвергался сексу-
альному насилию (косвенные признаки), но нет объективных данных 
(медицинские последствия, заявление ребенка) для получения допол-
нительных сведений, специалист по согласованию с руководством мо-
жет самостоятельно или с привлечением других специалистов прове-
сти проверку информации в пределах своих полномочий: 

 – побеседовать с ребенком; 
 – побеседовать с не причастными к насилию родителями или людь-

ми из близкого окружения ребенка; 
 – направить запросы в другие учреждения системы профилактики; 
 – собрать информацию о семье; 
 – изучить условия проживания ребенка; 
 – собрать психодиагностические сведения о ребенке;
 – оформить в письменном виде свои наблюдения;
 – обсудить собранную информацию на консилиуме в своей органи-

зации с целью принятия решения об обращении в правоохранительные 
органы.

Профилактика, направленная на родителей, помогает сформиро-
вать знания и компетенции, которые нужны родителям, для того что-
бы самостоятельно защитить своих детей от сексуальных злоупотре-
блений.

После раскрытия факта сексуального злоупотребления несовер-
шеннолетним: поговорите с коллегой или с кем-нибудь, кому вы до-
веряете, о своих чувствах. Такие случаи всегда тяжело переживаются. 
Вам тоже нужна поддержка. Узнайте, сможете ли вы получить инфор-
мацию о состоянии расследования, о принятых мерах и т. д., и если смо-
жете, то как. Поддерживайте связь с ребенком, которому необходима 
постоянная поддержка (например, скажите ему: «Если захочешь пого-
ворить, я в твоем распоряжении»). Уважайте право ребенка на уедине-
ние, не выдавая его другим школьным работникам и ученикам. Помни-
те, если вы подозреваете, что ребенок подвергся любому насилию, вы 
ответственны перед законом и должны сообщить об этом.

Последовательность действий педагога в образовательной орга-
низации: постараться разговорить ребенка, установить контакт, до-
верительные отношения с ним, оказать эмоциональную поддержку. 
Проинформировать руководителя образовательной организации о вы-
явленном факте жестокого обращения. Здесь необходимо учесть, что 
педагог должен продемонстрировать по отношению к ребенку интерес, 
дружелюбие, искренность, теплоту и эмпатию. В таком случае ребенок 
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почувствует, что данный человек действительно слышит и понимает 
его мысли и чувства. Осмотреть повреждения. Не отправлять домой, 
если он боится туда возвращаться. Если нет возможности устроить его 
на ночлег к родственникам или в другое безопасное место необходимо 
обратиться:

 – в полицию или прокуратуру, если действия родителей являют-
ся преступными. Чаще всего имеет место сочетание ненадлежащего 
исполнения обязанностей по воспитанию ребенка с жестоким обра-
щением;

 – в травмпункт или другое медицинское учреждение, чтобы зафик-
сировать травмы;

 – в орган опеки и попечительства по месту фактического прожива-
ния ребенка, если родители относятся к группе риска по алкоголизму, 
наркомании или психическим заболеваниям и невозможно их обучить 
родительским навыкам;

 – на консультацию к психологу, социальному педагогу с целью: 
проведения диагностического обследования ребенка и всей семьи 
(установление причин имеющихся у ребенка нарушений: домашнее 
насилие, алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение родителей, 
психические заболевания).

Психологу необходимо организовать и провести блок коррекцион-
ных занятий с ребенком и родителями по обучению навыкам адекват-
ного взаимодействия в условиях семейного воспитания, обучения ро-
дителей ненасильственным методам воспитания, приемам релаксации 
и способам снятия нервно-психического напряжения.

Рекомендации для родителей, предотвращающие ошибки в поло-
вом воспитании и сексуальном образовании:

Не приучайте ребенка к поцелуям в губы. Пусть он вырастет и сам 
решит, с кем и когда целоваться в губы.

Не ругайте ребенка за промахи в «пописать» и «покакать».
Не запрещайте ребенку исследовать свое тело. Прикосновения к по-

ловым органам, так же, как и к ушам и носу, нормально.
Не подмывайте ребенка после 5 лет.
Не смейтесь над желанием ребенка «жениться» на маме или «выйти 

замуж» за папу, объясните, что «мама с папой любят друг друга и любят 
тебя, когда ты вырастешь, ты встретишь свою любовь».

Не ругайте и не стыдите ребенка в возрасте с 4 до 7 лет за игры 
«в доктора», «в семью, мужа и жену» и т. д. Это возраст исследования 
гендерных отличий.

Не говорите ребенку: «Мал еще для таких вопросов», «Подрастешь 
узнаешь», «И где ты это узнал?» и т. д., эти фразы губят доверительные 
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отношения и формируют негативное отношение к человеческой сексу-
альности;

Не запугивайте, не угрожайте, не шантажируйте, не стыдите, не за-
прещайте и не проводите настораживающих ребенка разговоров на 
темы полового воспитания.

Всегда говорите на эти темы спокойно, открыто и доброжелательно.
Обращаться за консультацией к узким специалистам: педиатр, дет-

ский гинеколог, уролог, эндокринолог, психолог, психотерапевт, невро-
лог, психиатр. 

Родителям и специалистам важно понимать, что ребенок чаще ре-
шается на сексуальные отношения: если он о них ничего не знает, ему 
интересно или непонятно, что с ним происходит; у него нет навыков 
распознавания и действия в угрожающей ситуации; ребенок не знает 
о последствиях; у ребенка занижена самооценка и этим можно восполь-
зоваться.
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Аннотация. В статье анализируется проблема третичной профилак-
тики аддиктивного поведения как разновидности девиантного по-
ведения. Обоснована роль учета личностных особенностей в ходе 
третичной профилактики. Приведены результаты эмпирического 
исследования личностных профилей аддиктов на трех этапах тре-
тичной профилактики. Сделаны выводы о снижении спонтанной 
и реактивной агрессивности, раздражительности, повышении уров-
ня общительности, решении личностного противоречия в сфере 
коммуникативных черт, благодаря чему аддикты становятся общи-
тельнее и эмоционально стабильнее. 
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тельность

На сегодняшний день остаются распространенными различные раз-
новидности аддиктивного поведения в молодежной среде. Аддиктив-
ное поведение представляет собой вариант девиантного поведения, для 
которого свойственен уход от реальности с помощью искусственного 
изменения собственного психоэмоционального посредством приема 
химических веществ или постоянной фиксации внимания на опреде-
ленных видах деятельности для актуализации и поддержания интен-
сивности желаемых эмоций [4]. Распространенность данного явления 
и его негативные последствия для личности и общества обуславлива-
ют актуальность его профилактики, в том числе третичной. Третичная 
профилактика охватывает лиц, страдающих зависимостью, она нацеле-
на на предотвращение срывов ремиссии и уменьшение негативных по-
следствий употребления. 

Для эффективной третичной профилактики требуется учет лич-
ностных особенностей пациента, на что указывают исследования 
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таких авторов, как Е. В. Семакова [7]. Исследования личностных 
особенностей химически зависимых лиц активно проводятся уче-
ными (С. В. Березин [1], Г. В. Залевский [2], О. Ю. Калиниченко [3], 
В. Д. Менделевич [5], Л. К. Шайдукова [10] и др.). При этом присут-
ствует недостаточная разработанность проблемы личностных особен-
ностей, зависимых на разных этапах выздоровления. Эти исследования 
немногочисленны и не новы (П. А. Николаев [6], Н. В. Соловова [8], 
А. И. Шумова [9]), затрагивают только один этап реабилитации, что 
и свидетельствует об актуальности темы исследования.

С использованием Фрайбургского личностного опросника на вы-
борке 90 выздоравливающих аддиктов (3 группы по 30 человек с раз-
ным стажем выздоровления до 6 месяцев, от 1 до 3 лет, более 3 лет), 
проходящих программу третичной профилактики в ООО РЦ «Раз-
витие», Стационарном отделении медицинской реабилитации «Боль-
шие ключи», Амбулаторном отделении РНД МЗ РТ «Нити Ариад-
ны», РЦ «Альтернатива», было проведено исследование личностных 
черт. 

Стартовые личностные характеристики аддиктов таковы, что на-
блюдаются противоречивые черты личности: открытость противоре-
чит замкнутости и скрытности. Открытость (среднее значение 6,8, что 
соответствует диапазону средних значений, близко к высоким) харак-
теризует их как стремящихся к доверительным отношениям с людь-
ми, готовым признавать свои ошибки и улучшать себя. Дополняет от-
крытость тенденция к экстравертированной направленности (5,9). 
Низкий уровень общительности (3,8), напротив, означает замкну-
тость и скрытность. 

Данный результат объясним таким образом, что выздоровление от 
зависимости является сложным процессом перестройки жизненных 
взглядов, устоев, убеждений, а также переструктурированием всей 
личности. Противоречия в ходе выздоровления могут присутствовать. 
Кроме того, прошлый опыт может заставлять аддикта быть скрытным, 
но желание выздороветь выражается в стремлении к открытости. 

В диапазоне средних значений, но выше остальных признаков, при-
сутствуют реактивная агрессивность (6,03), раздражительность (6) 
и экстраверсия. Данный результат характеризует аддиктов на началь-
ном этапе выздоровления как имеющих черты авторитарности и агрес-
сии к окружению, элементы аффективного реагирования. 

Сравнительный анализ личностных особенностей аддиктов на эта-
пе выздоровления 0–6 месяцев и 1–3 года показал следующее:

 – изменились спонтанная агрессивность, раздражительность и об-
щительность; 
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 – спонтанная агрессивность и раздражительность уменьшились, 
а общительность возросла. 

По мере выздоровления аддикты стали более общительны (р ≤ 0,05), 
заинтересованы во взаимодействии, стали уделять больше внимания 
другим людям, выстраивать контакты и поддерживать их. 

Аддикты стали спокойнее в эмоциональном плане, уровень деструк-
тивных негативных эмоций снизился, склонность к проявлениям раз-
дражения ушла. В целом можно говорить о том, что снижение выра-
женности агрессивности (р ≤ 0,05) и раздражительности (р ≤ 0,05) 
указывает на стабилизацию эмоциональной сферы аддиктов.

Сравнительный анализ личностных особенностей аддиктов на этапе 
выздоровления 1–3 года и более 3-х лет показал следующее: значимым 
изменениям подверглись невротичность (р ≤ 0,05) и застенчивость 
(р ≤ 0,05). Данные черты стали менее выражены по ходу выздоровле-
ния. Аддикты стали более открыты, свободны, внутренние конфликты 
и нервозность стали значительно менее выражены.

Сравнительный анализ личностных особенностей аддиктов на эта-
пе выздоровления 0–6 месяцев и более 3 лет показал, что на начальном 
этапе выздоровления и на этапе от 3 лет чистоты у аддиктов выявля-
ются различия по спонтанной агрессивности (р ≤ 0,05), раздражитель-
ности (р ≤ 0,05), общительности (р ≤ 0,05), реактивной агрессивности 
(р ≤ 0,05). 

Спонтанная агрессивность, раздражительность и реактивная агрес-
сивность снизились, общительность стала более выражена. 

Аддикты стали более контактны, заинтересованы в общении, стали 
лучше поддерживать отношения, понимать других, широта круга обще-
ния возросла. 

Агрессивность и раздражительность значительно снизились. 
Склонность к насильственным, неконструктивным способам пове-
дения с нанесением вреда другим людям уменьшилась. Раздражи-
тельность как повышенная откликаемость на негативные ситуации, 
вспышки агрессивного плана также стали значительно менее выра-
жены. 

На рисунке 1 представлены личностные профили аддиктов на раз-
ных этапах третичной профилактики. 

Сравнительный анализ выраженности личностных черт на протя-
жении всего периода третичной профилактики показал, что по мере 
выздоровления уменьшаются спонтанная и реактивная агрессивность, 
раздражительность, возрастает общительность, решается личностное 
противоречие в сфере коммуникаций. Аддикты становятся общитель-
нее и эмоционально стабильнее. 
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Рисунок 1 — Личностные профили аддиктов на разных этапах  
третичной профилактики, в ст. оц.

Можно резюмировать, что немаловажную роль в развитии аддик-
тивного девиантного поведения принадлежит преморбидным особен-
ностям личности, и их учет в ходе третичной профилактики повышает 
ее успешность. 
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Аннотация. В статье представлены результаты опроса обучающихся  
г. Кемерово, их родителей и педагогов. Исследование проводилось 
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ской безопасности и комфортности обучающихся. В процессе опро-
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Понятие «безопасность» включает в себя психологическую и физи-
ческую составляющие.

Психологическая безопасность образовательной среды — это состоя-
ние психологической защищенности от всех видов насилия, способ-
ствующее удовлетворению потребностей в личностно-доверительном 
общении, создающее референтную значимость среды и обеспечиваю-
щее психическое здоровье включенных в нее участников, а также спо-
собность человека и среды отражать неблагоприятные внешние и вну-
тренние воздействия (умение защититься от угроз и умение создавать 
психологически безопасные отношения).

В качестве составляющих психологической безопасности образова-
тельной среды выделяют: психологическую комфортность, защищен-
ность и удовлетворенность участников образовательных отношений 
образовательной средой [2].

Комфортность определяется как условия пребывания в образова-
тельной организации, обеспечивающие удобство, спокойствие, уют, 
снимающие, по возможности, все стрессообразующие факторы учебно-
го процесса и вызывающие состояние радости, удовольствия, удовлет-
ворения.
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Степень психологической комфортности определяется по преоб-
ладающему эмоциональному состоянию (эмоциональному благополу-
чию) участников образовательных отношений при нахождении в об-
разовательной организации и социально-психологическому климату 
в учебных и педагогических коллективах и в организации в целом [1].

В целях изучения образовательной среды в контексте психологи-
ческой безопасности и комфортности обучающихся научно-методиче-
ский центр города Кемерово проводил мониторинговое исследование 
«Состояние безопасной среды образовательных учреждений города 
Кемерово на предмет буллинга».

В исследовании приняли участие 2316 обучающихся, 2018 родите-
лей и 700 педагогов.

В ходе исследования у респондентов выяснялось, владеют ли они 
таким понятием, как «буллинг». Полученные данные свидетельствуют, 
что лишь незначительная доля обучающихся и родителей не знакомы 
с понятием «буллинг», тогда как бóльший процент педагогов (15,7 %) 
ответили, что не осведомлены в данном вопросе.

На сегодняшний момент нет единой теории, отвечающей на вопрос, 
что является причиной буллинга. Наиболее распространенное суждение 
гласит, что дети не выбирают школу, в которую они поступают, их одно-
классники не объединены общими интересами, кроме того, в классе при-
сутствует страх быть отверженным и формируется зависимость от среды.

Основные причины травли 34,5 % обучающихся видят в особенно-
стях поведения (ребенок замкнут, чувствительный, застенчивый, тре-
вожный, у него импульсивное поведение, не уверен в себе, низкое са-
моуважение и др.). 23,8 % считают, что таковым может быть затяжной 
конфликт. Ответ «особенности внешности (рыжие волосы, веснушки, 
оттопыренные уши, неровные ноги, особая форма головы, вес тела)» 
выбрали 22,3 % школьников; 21,5 % учеников уверены, что причиной 
буллинга являются физические недостатки (носит очки, снижен слух, 
физически ослаблен и др.).

27,0 % родителей согласились с обучающимися, отмечая причиной 
буллинга особенности поведения людей. На втором месте у родителей 
по выбору причин — особенности внешности (16,1 %).

Четверть педагогических работников (25,1 %) первостепенно, как 
и предыдущие категории респондентов, считают основной причиной 
травли то, как ведет себя человек. Также 24,5 % педагогов выразили со-
гласие с обучающимися, что причиной может являться затяжной — не-
разрешенный конфликт.

Выбирая вариант ответа «другое», обучающиеся чаще всего писали, 
что причинами могут быть:
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 – попытка людей самоутвердиться;
 – личная неприязнь к человеку по любой причине, к тому же, даже 

если жертва не виновата, агрессор всегда заставит поверить окружение 
в то, что жертва заслуженно является предметом унижений;

 – воспитание в семье, установки, которые воспитываются в детях 
с ранних лет, отношение родителей к ребенку и т. д.

Родители, выбирая данный вариант ответа, предполагали, что при-
чинами могут являться:

 – ребенок не такой, как все;
 – неопрятность, неухоженность;
 – равнодушие классного руководителя и т. д.

Педагоги, отмечая вариант ответа «другое», чаще выдвигали следую-
щие причины:

 – не выстроен психологический климат в коллективе;
 – неправильная реакция педагога на взаимоотношения учеников 

в классе;
 – психологические особенности ребенка и т. д.

В ходе исследования выяснялось, сталкивались ли сами опрашива-
емые с ситуацией издевательства людей над другими. 

Полученные результаты показали, что больше половины всех кате-
горий респондентов в той или иной мере сталкивались с ситуацией из-
девательства над людьми. Так ответили 55,5 % учеников, 66,1 % родите-
лей и 64,3 % педагогов. 

Следующим вопросом уточнялось: если опрашиваемые сталкива-
лись с ситуацией буллинга, то в какой форме.

В большинстве своем все категории респондентов сталкивались 
с ситуацией буллинга в форме оскорбления (вербальная агрессия). Та-
кой ответ дали 24,1 % учеников, 40,4 % родителей и 39,1 % педагогов. 
21,1 % обучающихся, 21,6 % родителей и 20,9 % педагогических работни-
ков отмечают, что, помимо травли в форме оскорблений, сталкивались 
с ситуацией издевательства одних людей над другими в виде униже-
ния. В меньшей степени 1,5 % обучающихся и 1,4 % родителей сталки-
вались с домашней травлей. Педагоги (1,3 %) меньше всего встречали 
съемки издевательства на телефон. 35,8 % школьников, 26,6 % родите-
лей и 28,9 % педагогических работников не сталкивались ни с одной из 
предложенной в ответах форм травли.

В процессе исследования выяснялось, где, по мнению опрашивае-
мых, чаще всего встречается травля. 

Как показали полученные данные, дети считают, что чаще всего 
буллинг встречается в социальных сетях и школе. 24,2 % выбрали еще 
один вариант ответа: «во дворе, на улице». В том, что травля  бывает 
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чаще в школе и во дворе, подтверждают родители: так ответили 42,1 % 
и 23,7 % соответственно. 29,3 % родителей (законных представителей) 
утверждают, что чаще травля встречается в семье. Больше полови-
ны опрошенных педагогов (78,9 %) уверены, что буллинг чаще можно 
встретить в социальных сетях

Для травли буллеры, как правило, выбирают себе мишень для из-
девательств. Поводов для этого множество: возможно, ребенок отлича-
ется оригинальной внешностью или просто случайно оказывается не 
в том месте не в то время. Опрос респондентов позволил выявить их 
точку зрения по поводу того, кто чаще подвергается буллингу.

Больше половины обучающихся (50,5 %) и родителей (55,5 %) счи-
тают, что чаще подвергаются издевательствам со стороны других те, 
кто слабее и не может дать сдачи. То же самое отмечают 46,1 % педаго-
гов. 40,2 % педагогических работников отметили вариант ответа «Тот, 
кто отличается от других (внешне, физически)». Данный вариант вы-
брали 29,1 % учеников и 28,1 % родителей. Тот, кто имеет свое мнение, 
подвергается буллингу часто, считают 10,6 % школьников, 11,8 % их за-
конных представителей и 5,4 % учителей.

Указывая вариант «другое», респонденты чаще давали следующие 
ответы:

 – тот, кто имеет свою точку зрения, отличную от остальных;
 – тот, кто поступил неуважительно по отношению к другим;
 – тот, кто слабее, не может дать сдачи, кто отличается от других 

(внешне, физически);
 – тот, кто имеет индивидуальные привычки или способности, кото-

рые не нравятся окружающим.
Респондентам задавался вопрос: «Являлись ли Вы сами участни-

ком травли, издевательства?» В ходе опроса выяснилось, что пода-
вляющее большинство опрошенных не являлись участниками травли, 
издевательств, их число среди обучающихся составило 66,9 %, среди 
родителей — 79,4 %, педагогов — 93,4 %. Наблюдателями травли явля-
лись 19,7 % обучающихся, 12,2 % родителей. Среди педагогов это чис-
ло составило 5,4 %. В роли жертвы себя испытывали 11,7 % учеников, 
7,7 % родителей и 1,4 % учителей. Агрессорами в травле выступали 
1,7 % обучаю щихся, 0,7 % родителей и 0,1 % педагогов. 

От личности учителя зависит мотивация ребенка к обучению и в це-
лом его успеваемость. Нередки случаи, когда от учеников слышишь, 
что учитель не так, как ко всем, относится к отдельному ребенку, «не та-
кому, как все». Грубо или хитро, публично или скрыто. Иногда ученики 
оказываются под прессингом сразу нескольких учителей, которые не 
устают напоминать детям, что те — «не такие». Это происходит по раз-
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ным причинам: плохо учится, не тот социальный статус, имеет мнение 
отличное от педагога и т. д. Педагогическое насилие многолико. 

В процессе исследования выяснялось, сталкивались ли респонден-
ты с ситуацией травли школьников со стороны педагогов. По получен-
ным данным, редко или постоянно сталкивались с ситуацией травли 
школьников со стороны педагогов 33,9 % обучающихся и 24,2 % роди-
телей, педагоги (4,1 %) реже выбирали данные варианты ответов. Боль-
ше половины респондентов всех категорий отрицают сталкивание с та-
кой ситуацией.

Больше половины обучающихся, которые отметили, что редко или 
постоянно встречали ситуации травли школьников со стороны педаго-
гов, причинами называют: внешний вид школьника, который, по мне-
нию учителей, неопрятный, либо ученицы сверх меры ухаживают за со-
бой (накрашенные ногти, модная одежда), что мешает учебе и т. д.

Родители выделяют следующие причины: ребенок плохо обучаем; 
личная неприязнь; ребенок не отвечает на уроке; плохое поведение; ре-
бенок хочет выделиться; малообеспеченная семья; ответная реакция; 
вызывающая внешность; независимость; ребенок не отвечал требова-
ниям учителя и т. д.

Педагоги отвечали следующим образом: личная неприязнь; внеш-
ний вид, дисциплина; неудовлетворительные оценки; ученик долго со-
ображает и затрудняется ответить на базовые вопросы и т. д.

В большинстве случаев дети впервые сталкиваются с травлей имен-
но в семье. Взрослые, часто не задумываясь о последствиях, нередко 
применяют эти методы в качестве воспитательного воздействия: чтобы 
получить «удобного» ребенка, уверены они, всего лишь стоит высмеять 
его, обесценить как личность, вызвать чувство вины, стыда, неуверен-
ности в себе. 

Семья — самая главная инстанция, где формируется личность, 
ее поведение, способы выражения и взаимодействия. Поэтому на-
сколько они адекватны у детей — в очень большой степени зависит 
от семейной системы. В ходе опроса выявлялось, встречались ли ре-
спонденты с ситуацией травли детей со стороны родителей/родствен-
ников [2, 34].

Все категории опрошенных респондентов постоянные случаи 
травли детей со стороны родителей/родственников отмечают редко: 
4,7 % обучающихся, 1,2 % родителей и 0,6 % педагогов. В большинстве 
своем, все респонденты такого вида травли не встречали — так отмети-
ли 77,3 % учеников, 87,1 % их законных представителей и 96,0 % учите-
лей. Вариант ответа на поставленный вопрос «да, но редко» выбрали 
18,0 % обучающихся, 11,7 % родителей и 3,4 % педагогов.
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Большинство обучающихся, которые ответили, что редко или посто-
янно встречали ситуации травли школьников со стороны родителей/
родственников, причинами травли называют: непонимание ребенка 
и взрослого; оценки, быт; успеваемость лишний вес; дети не оправды-
вают ожидания родителей/родственников; не сделали какую-то рабо-
ту по дому; непринятие увлечений ребенка, вымещение на нем личных 
проблем или травм.

Родители, отвечая, что может являться причиной травли детей со 
стороны родителей/родственников, выдвигают следующие мнения: 
психические проблемы родителей; показывают свое превосходство, 
в силу возраста и прожитых лет; неудовлетворенные амбиции родите-
лей; нелюбовь, неуважение; алкоголизм в семье; неумение родителей 
контролировать свою агрессию, неумение доносить нужную информа-
цию до ребенка, нелюбовь к детям; низкая самооценка родителей, само-
утверждение за счет слабости и невозможности ребенка за себя посто-
ять; неродной ребенок; отсутствие гибкости и т. д.

Педагоги выделили следующие причины: неподчинение желаниям 
родителей, личные психологические травмы родителей; неуспеваемость, 
прогулы; неблагополучные семьи; несоответствие ребенка ожиданиям ро-
дителей, психическая неуравновешенность; низкий уровень социальной 
ответственности, неудовлетворенность жизненными условиями и т. д.

Избежать конфликтов невозможно: дети ссорятся с одноклассни-
ками, «сталкиваются» со старшеклассниками. Столкновение мнений 
и интересов неизбежно. Иногда эти ситуации ограничиваются «сло-
весными перепалками», а иногда переходят в затяжной конфликт, что, 
в свою очередь, может привести к буллингу. 

В исследовании респондентам задавался вопрос: «Встречали ли Вы 
ситуации травли среди обучающихся?». 

Полученные данные показали, что, как и в предыдущих вопросах, 
респонденты в большинстве своем выбирают вариант ответа «нет, не 
встречал». Тем не менее, 43,1 % школьников, 39,2 % родителей и 26,5 % 
педагогов отметили, что постоянно или редко встречаются с ситуацией 
травли среди обучающихся.

Причинами травли школьники и их законные представители счита-
ют: конфликты, отличие от остальных, желание самоутвердиться, лич-
ные причины. 

Педагоги отмечают низкую успеваемость, особенности характера, 
зависть, комплексы детей, слабохарактерность, слабое физическое раз-
витие, борьбу за лидерство, отличие в умственных способностях; внеш-
ние отличия, расовая и национальная принадлежность различия в ма-
териальном положении.
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В настоящее время буллингу со стороны обучающихся подверга-
ются и педагоги. Несмотря на распространенность феномена травли 
учителей, научных исследований по этой теме совсем немного, и боль-
шинство работ ссылается на одни и те же источники, по результатам ко-
торых травле были подвержены 70 % российских педагогов. 

У респондентов выяснялось, сталкивались ли они с ситуацией трав-
ли педагогов со стороны обучающихся. 

С ситуацией травли педагогов обучающимися встречались, но ред-
ко: 17,6 % учеников, 7,9 % родителей и 7,6 % педагогов. Постоянно 
встречаются с этим «явлением» 4,4 % школьников, 0,9 % их законных 
представителей и 0,1 % учителей. В большинстве своем все опрошен-
ные отрицают, что встречаются с такими ситуациями.

Наиболее частыми причинами травли педагогов со стороны обуча-
ющихся ученики называют: учитель не может поставит на место учени-
ка; поставили плохую оценку (по мнению обучающегося) не понятно, 
за что; по причинам того, что обучающиеся позволяли себе много лиш-
него, а замечания педагога воспринимали как обиду; родители обучаю-
щихся вели себя неадекватно, выступали на стороне своих детей; но-
вый, молодой учитель, которого не слушали.

Родители травлю педагогов обучающимися объясняют следующи-
ми причинами: психические проблемы ученика; желание показаться 
крутым; слабохарактерность педагога; мягкость характера, неумение 
поставить себя перед детьми и т. д.

Педагоги называют причинами вседозволенность детей, знание 
прав и незнание обязанностей, личную неприязнь, несоблюдение су-
бординации детьми и т. д.

У педагогов интересовались, встречались ли они с ситуацией трав-
ли среди педагогов?

0,7 % педагогов ответили, что постоянно сталкиваются с травлей од-
ного педагога другим. 11,8 % опрошенных учителей отметили, что встре-
чались с такой ситуацией, но редко. 87,5 % учителей выбрали на постав-
ленный вопрос отрицательный вариант ответа: «нет, не встречал».

Причинами травли среди педагогов учителя считают: странное по-
ведение, внешний вид; зависть, личная неприязнь; ошибки в докумен-
тах и прочая личная неприязнь.

В процессе исследования выяснялось, можно ли избежать трав-
лю в школе. Треть обучающихся (32,8 %), больше половины родите-
лей  (55,2 %) и 48,9 % педагогов уверены, что в школе можно избежать 
буллинга. 18,9 % учеников, 10,9 % родителей и 30,5 % учителей также 
уверены, что буллинг избежать возможно, но только в том случае, если 
жертва изменит свое поведение. При ответе на поставленный вопрос 
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24,7 % школьников, 15,5 % их законных представителей и 3,7 % педаго-
гических работников выбрали вариант ответа «да, если наказать агрес-
сора». В том, что травля в школе неизбежна, считают 10,9 % обучаю-
щихся, 4,0 % родителей и 1,9 % педагогов.

Больше половины, 66,7 % обучающихся и 53,8 % родителей, знают, 
куда можно обратиться в случае буллинга. Среди педагогов так отве-
тили 49,1 % опрошенных. Половина педагогов (50,9 %) не знают, к кому 
можно обратиться в случае травли. Так же ответили 33,3 % обучающих-
ся и 46,2 % их законных представителей.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что больше по-
ловины опрошенных сталкивались с ситуацией издевательства одних 
людей над другими. Чаще всего это было в школе либо во дворе и про-
являлось в виде унижения или оскорбления. По мнению респондентов, 
в основном буллингу подвергается тот, кто слабее и не может дать сда-
чи, и тот, кто отличается чем-то от других. В большинстве случаев сами 
опрошенные не являлись участниками травли, издевательств. Исходя 
из ответов, можно сделать вывод, что буллинг, исходя из его участни-
ков, наиболее распространен среди обучающимися.

Мы видим, что «травля» является актуальной проблемой на сегод-
няшний день. И ранее буллинг был распространен среди детей, роди-
телей и педагогов. Это можно увидеть из фильмов, из художественных 
произведений, но сейчас он стал более изощренным, жестоким и от-
крытым. 

Данный род исследований поможет изучать проблему буллинга 
внутри любой организации и, выявив ее, позволит применять своевре-
менные меры для ее предотвращения.
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Аннотация. В статье обозначено определение девиантного поведе-
ния как социальной проблемы. Доказана потребность в изучении 
девиантного поведения ввиду активного распространения новых 
форм девиации на примере треш-стримов. Выделена основная тен-
денции развития девиаций и причины их возникновения. Показана 
трудовая интеграция молодежи как технология адаптации к совре-
менным социально-экономическим условиям. Указаны основные 
возможности использования самозанятости в системе профилакти-
ки девиантного поведения. 
Ключевые слова: девиантное поведение, молодежь, преступность, 
система профилактики, треш-стрим, самозанятость

В разные периоды развития общества проблема девиантного по-
ведения, нарушающего морально-этические, нравственные и соци-
альные нормы, была присуща любому государству и общественному 
строю, ввиду периодически возникающих трансформаций социаль-
но-экономического пространства. При этом можно отметить некото-
рую неравномерность развития девиаций на ранних этапах станов-
ления общества в зависимости от уровня благосостояния населения 
и длительности общественных трансформаций (войны, революции, 
смены политического строя, увеличение количества религиозных те-
чений и т. д.).

Процесс глобализации современного социально-экономическо-
го пространства значительно расширил перечень форм девиации, что 
привело к значительному увеличению количества девиантов и вынесе-
нию девиантного поведения в ряд признанных мировым сообществом 
социальных проблем.

Необходимо отметить, что для социологии проблема девиантно-
го поведения является одной из базовых проблем, которая требует по-
стоянного изучения, поскольку социология, относительно девиантного 
поведения, не должна быть оценочной в суждениях. 
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Стабильный научный интерес к девиации позволил найти множе-
ство определений, способствующих проведению необходимых иссле-
дований самой сути данного явления не только в области социологии, 
но и множества других научных дисциплин (психология, этика, меди-
цина и др.). Можно согласиться с А. В. Нефедовой, что девиантное по-
ведение можно обозначить как «…поведение, которое не соответствует 
общепринятым или официально установленным социальным нормам 
(существующим законам, правилам, традициям и социальным уста-
новкам)» [1, с. 5].

Исследования социальной сферы Российской Федерации в течении 
двух прошедших десятилетий показали значительный качественный 
и количественный прирост показателей девиации на личностно-пси-
хологическом, социально-психологическом и социально-институцио-
нальном уровнях социальной действительности. Такая тенденция ука-
зывает на проблемы в деятельности социальных институтов контроля 
и регуляции, что подтверждается ростом таких показателей, как ал-
коголизм (в том числе женский и подростковый), наркомания, само-
убийства молодежи (подростки, студенты), организация и участие 
в треш-стримах, кибербуллинг, моббинг и т. д. Таким образом, можно 
обозначить актуальность совершенствования системы социального ре-
гулирования девиантного поведения посредством внедрения профи-
лактических, коррекционных, правовых, финансовых и других меха-
низмов социальной регуляции.

Для совершенствования системы социального регулирования не-
обходимо учитывать, что девиантное поведение получило наибольшее 
распространение в молодежной среде (увеличение проявлений девиа-
ции в пубертатный период и снижение после 18 лет). Статистики пре-
ступлений, которые совершили несовершеннолетние (единолично или 
в сговоре) в последние годы показывает тенденцию к снижению.

Однако такая тенденция не может быть абсолютно объективной вви-
ду отсутствия возможности учета новых, ранее не существовавших ви-
дов преступной деятельности (трансформация сценариев противоправ-
ной деятельности). Примером служит распространение трансляций 
(в прямом эфире и в записи) в социальных сетях таких антисоциаль-
ных актов демонстративного характера, как треш-стримы. Исследова-
ния С. К. Абрамян показывают, что такие видео «это не просто избиение 
или доведение до самоубийства. Это публичный садизм, который смеща-
ет понятие о том, что такое хорошо и что такое плохо. Особенно для мо-
лодых людей. И делается это за деньги» [2, с. 62].

Распространение такого контента, без значительного общественно-
го осуждения и правового отклика, оказывает значительное негативное 
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влияние на социальную адаптацию подростков. У молодежи появляет-
ся когнитивное искажение принятых обществом морально-этических 
норм, что приводит к подражанию и может быть использовано, в даль-
нейшем, как механизм их вовлечения в радикально-экстремистскую 
деятельность.

Своевременное выявление причин девиантного поведения так же 
необходимо для совершенствования работы системы социального ре-
гулирования. Помимо психофизических отклонений, которые коррек-
тируют в специализированных медицинских учреждениях, существу-
ют социально-бытовые проблемы (неблагополучные семьи, «плохая 
компания», отсутствие личного общения со сверстниками и т. д.), ко-
торые в совокупности ведут к формированию отклоняющегося от норм 
поведения.

Особое внимание при проведении анализа причин девиантного по-
ведения уделяется семье, которая формирует его духовно-нравствен-
ные ориентиры и поведенческие стереотипы. Основными проблемами 
современной семьи, которые приводят к девиантному поведению мо-
лодежи, являются — формальный характер взаимоотношений детей 
и родителей, чрезмерная опека, проблема неполных семей с одним ро-
дителем и т. д. Указанные проблемы не всегда позволяют родителям 
провести полноценную социальную адаптацию детей ввиду того, что 
они сами могут быть дезориентированы.  

Исследование причин девиантного поведения требует так же по-
стоянного мониторинга информированности молодежи о данном явле-
нии. Примером такого мониторинга может служить социологическое 
исследование «Девиация глазами студента», с участием некоторо-
го числа студентов (в качестве объекта исследования), проведенно-
го в 2017/18 учебном году Кубанским государственным университе-
том совместно с Кубанским государственным аграрным университетом 
имени И. Т. Трубилина. По мнению студентов, причинами девиантного 
поведения являются «глубокие экономические и политические транс-
формации общества (33 %), плохое окружение и неблагоприятная со-
циальная среда (27,5), генетическая предрасположенность и наслед-
ственность (20), индивидуальные качества личности, такие, как лень, 
безответственность и распущенность, “наплевательское” отношение 
к себе и окружающим» (19,5) [3, с. 61].

Учитывая то, что большинство студентов указали основной причи-
ной девиантного поведения экономические и политические трансфор-
мации общества, можно сделать вывод об осознании ими некоторой не-
удовлетворенности уровнем жизни девиантов, которую они соотносят 
с их преступной (девиантной) деятельностью. Таким образом, как ука-
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зывает Е. С. Жидяева, главным мотивирующим фактором «… обозна-
ченных преступлений в подавляющем большинстве случаев явилось 
желание несовершеннолетних заработать денег» [4, с. 47]. 

Необходимо так же отметить, что в большинстве случаев преступ-
ное поведение является, некоторым образом, итогом таких форм деви-
антного поведения, как административные и дисциплинарные право-
нарушения, нарушение правил социально-ролевого поведения и т. д. 
Соответственно, для решения проблемы девиантного поведения необ-
ходимо в обязательном порядке проводить мероприятия раннего обна-
ружения и профилактики на разных этапах развития молодежи (дети, 
подростки и т. д.).

Профилактика девиантного поведения проводится на разных уров-
нях социальной организации (общегосударственном, психолого-педа-
гогическом, правовом, финансовом и др.) и представляет собой систему 
общих и специальных мер, реализующих ряд определенных принципов 
(комплексность, позитивность информации, массовость и др.). Необ-
ходимо отметить, что в профилактике девиантного поведения можно 
выделить первичную профилактику (проводится с подростками для 
устранения неблагоприятных факторов или минимизации их дальней-
шего влияния), вторичная профилактика (проводится с «группами ри-
ска» и девиантами у которых выявлено некоторое психофизическое на-
рушение) и третичная профилактика (проводится с лицами, у которых 
девиантное поведение сформировано).

Одной из основных причин девиантного поведения (в том чис-
ле преступности), как указывалось ранее, является неудовлетворен-
ность уровнем благосостояния. Соответственно, необходимо посто-
янно разрабатывать мероприятия, позволяющие молодежи увеличить 
собственное благосостояние и снизить привлекательность «легких» 
денег.

К одному из мероприятий, по снижению привлекательности «лег-
ких» денег, можно отнести разработанный и внесенный в Государствен-
ную Думу Российской Федерации пакет законопроектов, запрещаю-
щий организацию треш-стримов и устанавливающий ответственность 
за их создание и распространение. Основными мерами ответственно-
сти за указанные действия, помимо уголовной ответственности (при 
совершении уголовно наказуемых действий), будут штраф в размере до 
700 тысяч рублей, изъятие съемочного оборудования и запрет на опре-
деленную деятельность. Указанные меры наказания позволяют сделать 
«сферу треш-стримов высоко токсичной для блогеров — „крутится” 
в ней становится и невыгодно, и опасно» [2, с. 62] и создать прецедент-
ную базу для разработки эффективного информационного потока об-
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разовательного, воспитательного содержания, который будет способ-
ствовать профилактике девиантного поведения. 

Одним из факторов, способствующих профилактике девиантно-
го поведения, является повышение благосостояния молодежи посред-
ством создания благоприятных условий для реализации трудового 
потенциала. В сфере трудовых отношений самой мобильной группой 
населения всегда являлись выпускники (школ, техникумов, вузов), ко-
торые не всегда могли претендовать на заинтересовавшие их вакансии 
ввиду несоответствия их навыков и профессионального опыта с теми, 
которые заявляет работодатель. Так, по мнению Л. А. Оздоевой, суще-
ствует потребность «разрабатывать программы социальной адаптации 
молодежи к требованиям рынка труда» [5, с. 14], посредством внедре-
ния в воспитательную работу мобильных технологий.

Современное развитие социально-экономической сферы Россий-
ской Федерации невозможно без эффективно действующей сферы ма-
лого предпринимательства (в том числе самозанятости) ввиду того, 
что такой вид предпринимательской активности должен быть неотъ-
емлемым элементом рыночной среды. Развитие самозанятости способ-
ствует созданию рыночной конкуренции, повышению качества про-
изводимых товаров и услуг, возможности быстро занимать свободные 
потребительские ниши и быть мотивационным фактором при разра-
ботке инновационных продуктов. 

Самозанятость, как самый «гибкий» вид предпринимательской 
деятельности, обладает огромным множеством преимуществ (рабо-
та в свободное от учебы время, практическое усвоение азов финан-
совой грамотности, получение дополнительных навыков социализа-
ции) для ее использования на всех этапах профилактики девиантного 
поведения молодежи. На стадии первичной профилактики самоза-
нятость можно использовать для снижения привлекательности «лег-
ких» денег, посредством создания уверенности в возможности полу-
чения дополнительных средств посредством трудовой деятельности. 
Самозанятость на стадии вторичной профилактики может выступать 
как значимый фактор социализации индивида из «группы риска» 
посредством приобретения некоторых профессиональных навыков 
и осознания возможности построения коммуникационных связей. 
В период третичной профилактики самозанятость является одним из 
коррекционных факторов поведения девиантов — выполнение рабо-
ты в дали от заказчика (создание предметов интерьера, оригинальных 
металлических изделий, проведение ремонта автомобилей и т. д.) по-
зволит создать возможность достойной жизни, без учета проявляв-
шихся ранее девиаций.
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Таким образом, самозанятость может быть одним из инструментов 
трудовой интеграции молодежи и элементом системы профилактики 
девиантного поведения, который требует разработки дополнительного 
комплекса мероприятий в образовательной (создание дополнительных 
информационных программ и постоянное проведение обучающих ню-
ансам такой деятельности семинаров), воспитательной (создание усло-
вий для повышение налоговой дисциплины и гражданской ответствен-
ности для снижения уровня девиации) и социальной сферах (обучение 
навыкам первичной трудовой социализации, создание возможности 
коммуникации самозанятый — потребитель).  
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Аннотация. МЧС России активно работает над формированием 
осознанного отношения к безопасности, особенно среди молодежи. 
В данной статье рассмотрен один из перспективных способов по-
пуляризации деятельности МЧС России среди подрастающего по-
коления, к которым автор отнес создание единого образа талисма-
на — маскота «Министерства Добра» — узнаваемого и любимого, но 
выдуманного персонажа. В статье обоснованы актуальность и эф-
фективность создания подобного персонажа как надежного прово-
дника для молодежи по миру безопасности. 
Ключевые слова: культура безопасности жизнедеятельности, под-
растающее поколение, маскот, МЧС России, взаимодействие, фор-
мирование имиджа

Безопасность является одной из главных проблем, с которыми стал-
кивается наша страна в современном мире. Решение этой проблемы 
важно на всех уровнях общества. При этом жизнеспособность подрас-
тающего поколения — залог развития нашего общества и его процве-
тания. Молодые люди, обладая огромным потенциалом, могут внести 
значительный вклад в развитие нашей страны, ее будущее и роль в ми-
ровом сообществе. Их здоровье, образование, профессиональное ста-
новление и благополучие играют ключевую роль в развитии нашего 
общества и государства. Поэтому обеспечение безопасности подраста-
ющего поколения, создание условий для их самореализации является 
одной из приоритетных задач современного общества.

Безопасность — это не только защищенность человека и общества 
в целом от военных угроз и чрезвычайных ситуаций различного харак-
тера. Безопасность напрямую связана с формированием молодого поко-
ления россиян как личностей безопасного типа, которые имеют навыки 
безопасного поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях и способ-
ствуют сохранению благоприятной окружающей среды и природно-ре-
сурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего 
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и будущих поколений нашей страны [1]. Поэтому важно искать и разра-
батывать новые увлекательные способы и технологии подготовки под-
растающего поколения, которые будут способствовать формированию 
устойчивых навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Министерство по чрезвычайным ситуациям знакомо каждому граж-
данину России. По статусу в компетенцию МЧС России входит реа-
лизация единой государственной политики в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности [2]. Одним из приоритетных направлений работы МЧС 
является поиск инновационных подходов и методов для привлечения 
внимания молодежи и стимулирования их интереса к деятельности 
министерства. Это включает в себя разработку образовательных про-
грамм, организацию мероприятий и акций, направленных на форми-
рование у молодежи культуры безопасности и практических навыков 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций [3]. Понимание важности 
повышения уровня своей культуры безопасности, знакомство с различ-
ными угрозами, которые могут возникнуть в повседневной жизни, спо-
собам и приемам как их избежать — ключевые вопросы, на которые мо-
лодое поколение должно вовремя уметь находить ответы.

Одним из перспективных и эффективных способов популяриза-
ции деятельности МЧС России в целях повышения уровня культуры 
безопас ности жизнедеятельности среди молодого поколения может 
стать создание единого образа маскота министерства, его талисмана — 
выдуманного фирменного, хорошо узнаваемого персонажа, который 
будет олицетворять министерство, подчеркивая его индивидуальность 
и помогая наладить лучший контакт с целевой аудиторией (рис. 1).

  

Рисунок 1 — Варианты образа талисмана МЧС России

Создание подобного талисмана сможет стать интересным способом 
привлечения внимания молодежи к деятельности министерства. Еди-
ный образ маскота МЧС, символизирующий доброту, отзывчивость 
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и готовность прийти на помощь людям в трудных ситуациях, может 
стать неотъемлемой частью министерства. 

Создание доброго и отзывчивого маскота МЧС России поможет 
формированию положительного имиджа министерства, а также будет 
способствовать достижению таких целей, как:

1) Привлечение внимания и интереса общественности к деятельно-
сти министерства. МЧС России имеет сложную задачу в обеспечении 
безопасности и спасении людей в экстремальных ситуациях, однако об-
щественность иногда может быть недостаточно информированной об 
этих задачах. Маскот же сможет наладить коммуникацию и взаимодей-
ствие между министерством и гражданами;

2) Продвижение профессионализма и доброй воли;
3) Образовательные цели. Образ талисмана может использоваться 

для транслирования различных информационных материалов, направ-
ленных на образование населения в области культуры безопасности. 
Маскот поможет сделать эти материалы более привлекательными и до-
ступными для восприятия как для детей, так и для взрослых.

4) Укрепление связей с общественностью. Так, например, образ та-
лисмана может принимать участие в различных массовых мероприяти-
ях, где в его задачи будет входить общение с посетителями, ответ на их 
вопросы, обучение их основам безопасности, а также демонстрация ра-
боты спасателей. 

Талисман имеет практически неограниченную сферу применения. 
Так, например, маскот может быть использован во время различных 
офф- и онлайн рекламных акциях, социальных медиа и образователь-
ных материалах. При этом единый образ талисмана от МЧС России 
сможет помочь в решении ряда важных задач:

1) Станет неотъемлемой частью имиджа МЧС России;
2) Будет органичен в роли наставника, который поддержит в труд-

ной ситуации;
3) Поможет сделать интерфейс IT-продуктов от МЧС России более 

живым и интересным;
4) Может выступить в роли проводника, который будет делиться 

подсказками на страницах сайта или приложения;
5) Персонаж вызывает эмоции и эмпатию, что обеспечивает комму-

никацию с адресатом;
6) Может стать героем брендированной игры и сувенирной продук-

ции от МЧС России.
Комплексный подход к созданию и внедрению единого образа та-

лисмана в деятельность МЧС России будет способствовать лучшей 
коммуникации и взаимодействию между министерством и молодежью, 
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сможет стать эффективным способом привлечения внимания к вопро-
сам безопасности. 

При этом при разработке фирменного маскота МЧС России следует 
учесть определенные требования и рекомендации:

1) Отражение профессиональности и авторитетности МЧС России: 
он должен вызывать доверие у людей, при этом стоит избегать изобра-
жений, которые могут быть восприняты как пугающие или угрожаю-
щие.

2) Уникальность и запоминаемость: маскот должен обладать уни-
кальным дизайном и быть легко узнаваемым с первого взгляда. Это по-
может привлечь внимание к выпускаемой продукции и увеличить ее 
популярность.

3) Позитивность и доступность: разработанный маскот должен быть 
дружелюбным и вызывать положительные эмоции.

4) Гибкость использовании: маскот должен легко адаптироваться 
для различных типов его использования.

5) Соответствие корпоративному стилю МЧС России, для создания 
единой идентификации с деятельностью министерства.

Талисман МЧС России — незаменимая и необходимая фигура в ра-
боте министерства, которая будет помогать строить положительные от-
ношения с обществом и формировать правильные ценности у молодого 
поколения, стать символом профессионализма, надежности, безупреч-
ной службы.
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Аннотация. Самостоятельное конструктивное преодоление кри-
зисных ситуаций жизни представляется затруднительным для 
большинства подростков и молодых людей. Поэтому очень важно 
заметить начало возникновения у них кризисного состояния, что-
бы своевременно оказать помощь, так как неразрешенные ситуа-
ции приводят к различным негативным последствиям и к тяже-
лым нарушениям состояния. В статье представлены практические 
рекомендации для родителей и специалистов образовательных ор-
ганизаций, работающих с детьми и подростками, имеющими суици-
дальные наклонности.
Ключевые слова: суицидальное поведение, суицидальные дей-
ствия, суицидальный риск, психотравмирующая ситуация, кон-
структивный подход

Статистика свидетельствует, что суицидальные действия среди под-
ростков имеют тенденцию к увеличению. Это тревожно. Вообще, пере-
ход мира детства во взрослый мир — сложный этап.  Подростку его но-
вый статус еще непонятен. И здесь, как никогда, помогут близкие люди 
и родители.

В регионах, где традиционно прочны связи между родителями 
и детьми, где почитается родительский дом, очаг, количество само-
убийств значительно ниже. Но там, где игнорируются семейные тради-
ции, родительский канал прерывается, передача социальных навыков 
между поколениями затруднена, главенствующая роль родителей поте-
ряна, там часто проявляются различные социальные отклонения. 

Если говорить о подростковых суицидах, то он, в первую очередь, 
указывает на отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми. 

Нельзя после совершения попытки суицида говорить подростку: 
«Ничего, забудем, что ты сделал, и будем жить как раньше». Жить как 
раньше — для подростка значит продолжать жить с внутренней пробле-
мой, которая толкнула его на страшный шаг. Поэтому близкие и спе-
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циа лист должны помочь отчаявшемуся человеку найти выход из этой 
жизненной ситуации, чтобы предотвратить повторную попытку.  При-
чем, консультация специалиста необходима всем членам семьи.

Первым шагом в решении проблемы суицидального поведения сре-
ди несовершеннолетних является его профилактика. Только совмест-
ными усилиями специалистов: педагогов, психологов, социальных 
и медицинских работников и семьи можно достичь положительного 
результата в профилактике суицида.

Практические рекомендации для родителей и специалистов обра-
зовательных организаций, работающих с детьми и подростками, имею-
щими суицидальные наклонности:

1. Примите ребенка как личность.
Допустите возможность, что ребенок (подросток) действительно 

является суицидальной личностью. Не считайте, что он не способен 
и не сможет решиться на самоубийство. Не позволяйте другим вводить 
вас в заблуждение относительно несерьезности конкретной суицидаль-
ной ситуации. Если вы полагаете, что кому-либо угрожает опасность 
самоубийства, действуйте в соответствии со своими собственными убе-
ждениями. Опасность, что вы растеряетесь, преувеличив потенциаль-
ную угрозу, — ничто по сравнению с тем, что кто-то может погибнуть 
из-за вашего невмешательства.

2. Будьте внимательным слушателем.
Дети особенно страдают от сильного чувства отчуждения. В силу 

этого они бывают не настроены принять ваши советы. Гораздо больше 
они нуждаются в обсуждении своей воли и того, о чем говорят: «У меня 
нет ничего такого, ради чего стоило бы жить». Если ребенок (подро-
сток) страдает от депрессии, то ему нужно больше говорить самому, чем 
беседовать с ним.

У вас может появиться растерянность, обида или гнев, если человек 
не ответит немедленно на ваши мысли и потребности. Понимание, что 
у того, о ком вы заботитесь, существует суицидальная настроенность, 
обычно вызывает у него боязнь отвержения, нежеланности, бессилия 
или ненужности. Несмотря на это, помните, что этому ребенку (под-
ростку) трудно сосредоточиться на чем-то, кроме своей безысходности. 
Он хочет избавиться от боли, но не может найти исцеляющего выхода. 
Если кто-то вам признается, что думает о самоубийстве, не осуждайте 
его за эти высказывания. Постарайтесь по возможности остаться спо-
койным и понимающим. Вы можете сказать: «Я очень ценю твою от-
кровенность, ведь для того, чтобы поделиться своими чувствами, сей-
час от тебя требуется много мужества. Вы можете оказать неоценимую 
помощь, выслушав слова, выражающие чувства этого ребенка (под-
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ростка), будь то печаль, вина, страх или гнев. Иногда, если вы просто 
молча посидите с ним, это явится доказательством вашего заинтересо-
ванного и заботливого отношения.

Нужно развивать в себе искусство «слушать третьим ухом». Под 
этим подразумевается проникновение в то, что «высказывается» невер-
бально: поведением, аппетитом, настроением и мимикой, движениями, 
нарушениями сна, готовностью к импульсивным поступкам в острой 
кризисной ситуации. Несмотря на то, что основные предвестники са-
моубийства часто завуалированы, тем не менее, они могут быть распоз-
наны восприимчивым слушателем.

3. Предложите конструктивные подходы.
Одна из наиболее важных задач в профилактике суицида состоит 

в том, чтобы определить источник психического дискомфорта. Это мо-
жет быть трудным, поскольку «питательной средой» суицида является 
секретность. Наиболее подходящими вопросами для стимуляции дис-
куссии могут быть: «Что с тобой случилось за последнее время? Когда 
почувствовал себя хуже? Что произошло в твоей жизни с тех пор, как воз-
никли эти перемены? Кому из окружающих они имели отношение?» По-
тенциального самоубийцу следует подтолкнуть к тому, чтобы он иденти-
фицировал проблему и, как можно точнее, определил, что ее усугубляет.

Отчаявшегося ребенка необходимо уверить, что он может говорить 
о чувствах без стеснения, даже о таких отрицательных эмоциях, как не-
нависть, горечь или желание отомстить. Если человек все же не реша-
ется проявить свои сокровенные чувства, то, возможно, вам удастся на-
вести на ответ, заметив: «Мне кажется, ты очень расстроен», — или: «По 
моему мнению, ты сейчас заплачешь». Имеет смысл также сказать: «Ты 
все-таки взволнован. Может, если ты поделишься своими проблемами 
со мной, я постараюсь понять тебя».

Актуальная психотравмирующая ситуация может возникнуть из-за 
распада взаимоотношений с родителями, педагогами или друзьями. Ре-
бенок может страдать от неразрешившегося горя или какой-либо со-
матической болезни. Поэтому следует принимать во внимание все его 
чувства и беды.

4. Оцените степень риска самоубийства.
Постарайтесь определить серьезность возможного самоубийства. 

Ведь намерения могут различаться, начиная с мимолетных, расплывча-
тых мыслей о такой «возможности» и кончая разработанным планом су-
ицида путем отравления, прыжка с высоты, использование огнестрель-
ного оружия или веревки. Важно выявить и другие факторы, такие как 
алкоголизм, наркотиков, степень эмоциональных нарушений и дезорга-
низации поведения, чувства безнадежности и беспомощности. Неоспори-
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мым фактом является то, что чем более разработан метод самоубийства, 
тем выше его потенциальный риск. Очень мало сомнений в серьезности 
ситуации остается, например, если депрессивный ребенок, не скрывая да-
рит кому-то свой телефон, с которым он ни за что бы не расстался. В этом 
случае лекарство, оружие или ножи следует убрать подальше.

5. Не спорьте.
Сталкиваясь с суицидальной угрозой, друзья и родственники ча-

сто отвечают: «Подумай, ведь ты же живешь гораздо лучше других лю-
дей; тебе бы следовало благодарить судьбу». Этот ответ сразу блокиру-
ет дальнейшее обсуждение; такие замечания вызывают у несчастного 
и без того еще большую подавленность. Желая помочь таким образом, 
близкие способствуют обратному эффекту. 

Можно встретить часто и другое знакомое замечание: «Ты понима-
ешь, какое несчастье и позор ты повлечешь на свою семью?». Но, возмож-
но, за ним скрывается именно та мысль, которую желает осуществить 
суицидент. Ни в коем случае не проявляйте агрессию, если вы присут-
ствуете при разговоре о самоубийстве, и постарайтесь не выражать по-
трясения о том, что услышали. Вступая в дискуссию с подавленным под-
ростком вы можете не только проиграть спор, но и потерять его самого.

6. Установите заботливые взаимоотношения.
Не существует всеохватывающих ответов на такую серьезную про-

блему, как самоубийство. Но вы можете сделать шаг вперед, если ста-
нете на позицию уверенного принятия отчаявшегося человека. В даль-
нейшем очень многое зависит от качества ваших взаимоотношений. Их 
следует выражать не только словами, но невербальной эмпатией; в этих 
обстоятельствах уместнее не морализирование, а поддержка.

Вместо того, чтобы страдать от самоосуждения и других пережи-
ваний, тревожная личность должна постараться понять свои чувства. 
Для человека, который чувствует, что он бесполезен и нелюбим, забо-
та и участие отзывчивого человека являются мощным ободряющими 
средствами. Именно таким образом вы лучше всего проникните в изо-
лированную душу отчаявшегося человека.

7. Не оставляйте ребенка (подростка) одного в ситуации высокого 
суицидального риска.

Оставайтесь с ним как можно дольше, или попросите кого-нибудь 
побыть с ним, пока не разрешится кризис или не пребудет помощь. Воз-
можно, придется позвонить на станцию скорой помощи или обратить-
ся в поликлинику. Помните, что поддержка накладывает на вас опреде-
ленную ответственность.

Для того чтобы показать ребенку, что окружающие заботятся о нем, 
и создать чувство жизненной перспективы, вы можете заключить с ним 
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так называемый суицидальный контракт — попросить об обещании 
связаться с вами перед тем, как он решится на суицидальные действия 
в будущем для того, чтобы вы еще раз могли обсудить возможные аль-
тернативы поведения. Как это ни странно, такое соглашение может 
оказаться весьма эффективным. 

8. Обратитесь за помощью к специалисту.
Суициденты имеют суженное поле зрения, своеобразное туннельное 

сознание. Их разум не в состоянии восстановить полную картину того, 
как следует разрешать непереносимые проблемы. Первая просьба часто 
состоит в том, чтобы им была предоставлена помощь. Друзья, несомнен-
но, могут иметь благие намерения, но им может не хватать умения и опы-
та, кроме того, они бывают склонны к излишней эмоциональности.

Ни в коем случае при суицидальной угрозе не следует недооцени-
вать помощь психолога, психотерапевта, психиатра. Благодаря сво-
им знаниям, умениям и психотерапевтическому влиянию эти специа-
листы обладают уникальными способностями понимать сокровенные 
чувства, потребности и ожидания человека.

Во время консультации отчаявшиеся дети, подростки, молодые 
люди глубже раскрывают свои страдания и тревоги. Если депрессив-
ный подросток не склонен к сотрудничеству и не ищет помощи специа-
листов, то еще одним методом лечения является семейное консуль-
тирование. Все члены семьи получают поддержку, высказывают свои 
намерения и огорчения, конструктивно вырабатывая более комфорт-
ный стиль жизни.

Только благодаря своевременной, комплексной, систематической 
помощи специалистов и активной позиции родителей можно «сгла-
дить» состояние ребенка (подростка) и предотвратить нежелательные 
последствия.
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Аннотация. Статья обращается к вопросам, связанным с природой 
школьной агрессии. Она представляет читателю психологический 
портрет агрессора и жертвы. Авторы исследуют две разные системы 
профилактики и коррекции школьного буллинга. В статье подробно 
рассматриваются факторы и условия, способствующие возникнове-
нию школьного буллинга, а также компоненты ситуации буллинга. 
Особое внимание уделяется аспектам семейного воспитания и его 
влиянию на формирование виктимности или агрессии. Также авто-
ры исследуют типологические характерологические черты жертвы 
и агрессора.
Ключевые слова: психологическое насилие; методы борьбы с наси-
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В настоящее время перед научным сообществом стоит важная про-
блема профилактики насилия в образовательной среде и сохранения 
психологического здоровья молодого поколения. Развитие информа-
ционных сетей, функциональности социальных сетей и виртуальных 
платформ общения, а также увеличение количества времени, проводи-
мого детьми и молодежью в интернете, приводят к нарастанию социаль-
но-психологического напряжения в подростковых группах, социаль-
ных сообществах и образовательных пространствах. К. Н. Поливанова 
в своих исследованиях обращает внимание на изменения в социальной 
ситуации развития современных детей и подростков и считает, что им 
не хватает опыта реального общения, чтобы самостоятельно справлять-
ся со сложными социально-психологическими ситуациями или разре-
шать острые межличностные и внутригрупповые конфликты. В свете 
этих острых социальных явлений становится важным рассмотрение 
безопасности образовательной среды.

Одним из наиболее распространенных и жестоких феноменов в со-
временном образовательном пространстве являются колумбайн или 
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скулшутинг — вооруженное насилие, происходящее на территории об-
разовательных учреждений. Однако среди молодежи также особо при-
метным становится явление буллинга, которое также требует нашего 
внимания. В данной статье мы сосредоточимся на рассмотрении фено-
мена буллинга и двух различных подходов к его профилактике и кор-
рекции — зарубежному и отечественному [4, с. 128].

Буллинг — это форма психологического насилия, основанная на за-
пугивании и унижении другой личности с целью подчинения и фор-
мирования чувства страха. Этот феномен широко рассматривается 
в научной литературе как для различных возрастных групп, так и для 
разных сфер жизни. Например, в трудовых отношениях он называется 
моббингом, в супружеских и межличностных отношениях — абьюзом, 
он также присутствует в виртуальном пространстве в форме троллинга 
и в субкультурах как хейзинг.

Буллинг, по определению отечественных ученых, является про-
должительным процессом насильственного обращения, физического 
и (или) психологического, одним ребенком или группой детей к дру-
гому ребенку (или другим детям). Важными составляющими бул-
линга являются постоянность агрессивного и негативного поведения, 
осознанность акций и преобладание власти в отношениях между участ-
никами, а также дисбаланс сил. Среди распространенных мотивов для 
исполнителей буллинга выделяют месть, недовольство чувством спра-
ведливости, стремление к лидерству, конкуренция, неприязнь и са-
дизм, как способ удовлетворения потребностей укорененной и непол-
ноценно развивающейся личности [6, с. 9–10].

Развитию буллинга в детском коллективе способствуют несколько 
факторов. Во-первых, это наличие субъективных причин, связанных 
с неспособностью и нежеланием педагогов справиться с этой пробле-
мой. Во-вторых, массовость школы создает условия, при которых вну-
триличностные проблемы одного ученика не всегда обнаруживаются, 
так как акцент делается на общих учебных трудностях — результаты 
обучения выпускников.

В школьной среде существует несколько видов буллинга: физи-
ческий и психологический. Физическим буллингом являются наме-
ренные удары, толчки, пинки, а также причинение повреждений телу 
или личному имуществу. Психологический буллинг включает в себя 
оскорб ления, угрозы, унижение, преследование, запугивание, наме-
ренное причинение эмоциональной боли, распространение обидных 
слухов, использование жестов и интонаций с агрессивным смыслом, 
изоляцию жертвы, вымогательство и кражу личных вещей. Однако 
в реальной жизни школ такие случаи, когда психологический и физи-



92

ческий буллинг происходят отдельно друг от друга, встречаются очень 
редко [3, с. 138].

Существует множество исследований виктимологии, посвященных 
установлению типичных характеристик потенциальных жертв. Основ-
ными факторами, идентифицирующими таких людей, являются сле-
дующие: первым из них является комплексный стресс, который может 
быть вызван низким социальным статусом, неудовлетворительны-
ми отношениями со сверстниками, проблемами в семье, выраженным 
социальным неблагополучием и ограниченными возможностями для 
компенсации; вторым фактором являются провоцирующие черты лич-
ности жертвы, которые выражаются в необычном юморе, особой мане-
ре общения, нестандартном мышлении, необычном поведении; третьим 
фактором является «стигматизация» жертвы, которая может прояв-
ляться в отличии во внешности, таких как цвет волос, форма ушей, на-
циональность или физические ограничения [5, с. 89].

Исследования Л. В. Геливеря и Н. Е. Водопьяновой посвящены 
проявлению буллинга и рекомендациям для родителей по его распоз-
наванию. Л. В. Геливеря выделяет поведенческие особенности жерт-
вы буллинга, такие как агрессивность, особенно в отношении младших 
и физически слабых, животных, а также отстраненность и негативизм 
в обсуждении темы буллинга, связанные со стыдом [2, с. 133]. Главным 
эмоциональным признаком жертвы буллинга является напряжение 
и страх при появлении новых людей в окружении, а физическими при-
знаками являются телесные и вещественные повреждения, проблемы 
со сном и аппетитом. Н. Е. Водопьянова также отмечает дополнитель-
ные признаки жертвы буллинга, такие как желание держаться рядом со 
взрослыми в компании сверстников, выбор более длинного и неудоб-
ного пути в школу, а также игнорирование праздников одноклассников 
и сверстников [1, с. 102].

Академические исследования, выполненные А. В. Стороженко, 
А. А. Приходько и И. Ю. Суворовой, сфокусированы на анализе фак-
тора личности участников явления буллинга. В своих исследованиях 
Приходько и Суворова отмечают, что типичные личностные особен-
ности жертвы буллинга включают неуверенность в себе, тревожность, 
депрессивность, замкнутость, низкую самооценку и чувствительность. 
Однако, все эти характеристики также могут быть результатом агрес-
сивных действий со стороны обидчиков. Исследователи отмечают, что 
семейное воспитание играет ключевую роль в формировании психо-
логического портрета типичной жертвы буллинга. Эмоционально хо-
лодная мать, контроль со стороны родителей при отсутствии эмоцио-
нальной поддержки вызывают неуверенное поведение, ощущение 
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небезопасности и незащищенности, что затрудняет развитие эффек-
тивных стратегий преодоления кризисных ситуаций и конфликтов. 
В исследовании подчеркивается, что негативные родительские уста-
новки в отношении детей различаются в зависимости от пола ребен-
ка: гиперопека отрицательно влияет на сыновей, тогда как чрезмерная 
материнская критика и враждебность больше относятся к дочерям. От-
дельное внимание уделяется также семейному воспитанию агрессоров, 
которое часто содержит элементы насилия, не всегда направленного 
непосредственно на ребенка. Маленький агрессор зачастую является 
свидетелем сцен насилия, что создает прямую связь между нападени-
ем и чувством защищенности: «если ты нападаешь, то тебе не нападут». 
В семьях агрессоров чаще всего выявляются психологическое и физи-
ческое насилие, отчужденность, критика, дисбаланс власти между ро-
дителями, пренебрежение и отсутствие поддержки [3, c. 136].

В современном научном психологическом пространстве существу-
ют различные подходы к борьбе со школьным буллингом. Два ос-
новных подхода, выделяемых специалистами, — это административ-
но-правовая коррекция и психологическая реабилитация, которые 
являются традиционными для отечественной практики, а также рас-
ширение поля социальных ролей участников буллинга, что является 
зарубежным подходом.

В отечественной практике использование административно-пра-
вовой коррекции и психологической реабилитации является наибо-
лее эффективным способом противодействия буллингу. Этот подход 
был накоплен долгие годы образовательной практики и отражает куль-
турно-исторические особенности развития нашего общества. Лидером 
в борьбе с буллингом в рамках традиционного отечественного подхо-
да является Л. В. Петрановская. Во многих регионах были разработаны 
школьные модели и алгоритмы, основанные на этом подходе, предна-
значенные для педагогов, родителей и психологов, с целью профилак-
тики школьного буллинга. К основным принципам традиционного 
отечественного подхода в борьбе с буллингом относятся конфиденци-
альность, отсутствие обвинений в адрес взрослых, комплексность, ин-
дивидуальный подход и смещение акцента с наказания обидчика на его 
реабилитацию. Л. В. Петрановская выделяет следующие этапы в общем 
алгоритме противодействия буллингу: называние случившейся ситуа-
ции нормативно-правовыми терминами (насилие, избиение, принуж-
дение и т. д.), определение буллинга как проблемы внутригруппового 
взаимодействия, активизация моральных чувств и настроения справед-
ливости в группе, разработка правил психологической безопасности, за-
ключение контракта соблюдения этих правил, регулярное мониторинг 
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психологической атмосферы в группе, поддержка позитивных измене-
ний. Реализация традиционного отечественного подхода требует обра-
зования команды специалистов образовательного учреждения, возмож-
ности экстренного реагирования и при необходимости привлечения 
правоохранительных органов, а также частого скрытия проблемы адми-
нистрацией и участниками буллинга, необходимости реабилитации как 
жертвы, так и обидчика. В целом, для реализации этого подхода необхо-
димо вовлечение школьной службы медиации [7].

Зарубежный подход к профилактике и коррекции буллинга, разра-
ботанный Биллом Хаббардом, известен как «Команда под прикрыти-
ем». Основанная на принципах нарративной терапии, данная методика 
включает экстернализацию проблемы, фокусировку на особых случа-
ях, а также создание альтернативной истории. В процессе применения 
данного подхода выделяются следующие этапы: 

1) признание достоинства и ценности жертвы; 
2) формирование команды; 
3) разработка плана работы команды; 
4) контроль изменений внутрикомандных взаимодействий. Суть 

данного подхода заключается в расширении ролей агрессоров и свиде-
телей буллинга, которые становятся защитниками и поддерживающи-
ми друзьями, при условии соблюдения конфиденциальности. Важно 
отметить, что использование школьной службы медиации не пред-
усмотрено данным подходом [1, с 100]. 

Таким образом, оба подхода, нацеленные на устранение буллин-
га в школьной среде, стремятся к одной цели — пресечь этот феномен. 
Один из них основывается на публичном раскрытии и реабилитации 
всех участников, в то время как другой — на предоставлении возможно-
сти расширения социальных ролей тех, кто участвует в буллинге. Од-
нако, мы считаем, что ни один из подходов не будет эффективным, если 
не будет проведена систематическая психолого-педагогическая работа 
с родителями и семьей в обществе. Несмотря на проведенные исследо-
вания феномена буллинга и апробацию различных средств и методов 
профилактики и коррекции школьной агрессии, необходимо продол-
жать работу в этом направлении.
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модействия органов государственной власти и местного само-
управления и общеобразовательных средних школ. Обосновывает-
ся необходимость и формы организации такого взаимодействия на 
примере работы Психологической службы школы. В качестве дей-
ственной меры предлагается организация системного междисципли-
нарного сотрудничества специалистов. Акцентируется внимание на 
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Работа по профилактике негативных социальных явлений в под-
ростковой и юношеской среде является одним из стратегических на-
правлений государственной политики. Особое значение уделяется раз-
работке эффективных комплексных мер по профилактике негативных 
социальных явлений в среде обучающихся [1], [5]. Государственная 
власть «… устанавливает основы правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних» [7, с. 1]. Вопросы сохра-
нения психического здоровья обучающихся являются приоритетной 
задачей Правительства РФ [6].

Индивидуальная профилактическая, консультативная, просвети-
тельская и диагностическая работа по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально неблагопо-
лучном положении, а также психолого-педагогическая коррекция их 
поведения и деятельности является предметом особого внимания пе-



97

дагогов-психологов и школьных психологических служб. Таким обра-
зом, основные линии взаимодействия органов государственной власти, 
местного самоуправления и образовательных организаций связаны 
с сохранением психического и физического здоровья детей и профи-
лактикой асоциальных явлений.

Контроль планирования и организация работы педагогов-психоло-
гов средних общеобразовательных школ традиционно осуществляет-
ся Центром дополнительного образования (ЦДО). ЦДО осуществляет 
также и их обучение, в том числе в формате семинаров, круглых сто-
лов и конференций, в которых принимают участие в основном колле-
ги из городских школ и сотрудники ЦДО. Безусловно, любое обучение 
развивает профессиональные компетенции специалиста, однако воз-
можность общения и обмена опытом специалистов разных регионов 
и обуче ние в федеральных центрах повышения квалификации имеет 
более высокий развивающий эффект.

Иными словами, речь идет об освоении инновационных техноло-
гий и приемов работы, что называется «из первых рук», от разработчи-
ков. Такое обучение дает возможность не только профессионального, 
но и личностного роста, поскольку общение с такими специалистами 
дает возможность обучаться личностной компетентности специалиста, 
способного к созданию инновационных технологий. Большое значение 
имеет развитие управленческих навыков, которые можно освоить бла-
годаря общению с руководителями органов государственной власти 
и органами самоуправления.

Руководитель Администрации области и Министерство образова-
ния и науки области систематически регламентируют требования к ра-
боте педагогов-психологов в виде приказов и иных актов, подлежащих 
выполнению с указанием сроков их выполнения. Например, осуще-
ствить тестирование обучающихся 5–6 классов по методике Л. Г. По-
чебут «Опросник агрессивности», предложенный к выполнению в фев-
рале 2024 г. Понятно, что Министерство и ЦДО, определяя контингент 
учащихся, ориентируются на имеющиеся у них основания, которые не 
всегда известны исполнителям. И, получая заданные ими результаты, 
не доводят общую ситуацию (компаративный анализ результатов всех 
школ города/области) до сведения педагогов-психологов. Это, во-пер-
вых, как бы исключает их вовлеченность в процесс участия/выхода 
за пределы узких компетенций рядового исполнителя. Во-вторых, не 
предполагает обратной связи: обсуждения результатов и их генерали-
зации, понимания и оценки собственного вклада исполнителя в более 
масштабную, государственно более значимую работу. В-третьих, ниве-
лирует творческий потенциал исполнителя: поставлена задача, она вы-
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полнена, а результат и перспективы ее использования не озвучены, со 
специалистами на местах не всегда обсуждаются и с ним больше на эту 
тему не контактируют.

Возвращаясь к примеру, описанному выше с методикой Почебут, 
мы в МБОУ «Гимназия № 1 им. Н. М. Пржевальского» г. Смоленска 
осуществили тестирование обучающихся 5–9 классов, а не 5–6, как нам 
было предписано. Нас интересовало, что именно происходит с видами 
агрессивности на протяжении всего подросткового возраста, а не толь-
ко в его дебюте, поскольку ранее мы исследовали психологические осо-
бенности взаимосвязи агрессивности, личностной зрелости, а также 
нервно-психической устойчивости обучающихся [3], [4]. 

В исследовании приняли участие 348 гимназистов. Результаты, ко-
торые мы получили, позволили выделить форму агрессивности, ли-
дирующую среди всех остальных форм агрессии на протяжении всего 
подросткового возраста, и установить гендерные различия. Этой фор-
мой оказалась аутоагрессия, которая не зависела от возрастных и ген-
дерных особенностей.

Понятно, что нам интересно было бы сравнить полученные резуль-
таты с другими учебными заведениями и регионами, но, к сожалению, 
такая практика отсутствует. Представляется, что интерес Министер-
ства образования и науки, а не только контроль деятельности исполни-
телей, повысили бы интерес и общественную значимость работы педа-
гогов-психологов.

Вторым моментом взаимодействия органов государственной вла-
сти, местного самоуправления и образовательных организаций в сфере 
противодействия и профилактики асоциальных явлений в молодежной 
среде являются междисциплинарные связи. Понимая общественную 
значимость работы педагога-психолога в образовании, все же было бы 
полезным систематически включать в работу школьных психологиче-
ских служб специалистов разных государственных служб: наркологов, 
полицейских, клинических психологов, юристов по плану, разработан-
ному Министерством образования и науки. Например, когда, допустим, 
о проблемах зависимости и профилактике употребления психоактивных 
веществ обучающимся рассказывают клинические психологи и нарко-
логи, а не только педагоги. Специалисты иначе формулируют, выглядят, 
общаются, производят иное впечатление на обучающихся, тем самым 
снижается возможность формального решения проблемы. 

В процессе подготовки к таким мероприятиям без участия специа-
листов мы встречаемся с трудностями, связанными с недостаточным 
практическим опытом [2]. Или, например, подбирая видеоматериал по 
ПАВ, мы сталкивались со скрытой рекламой ПАВ и не смогли подо-
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брать корректный видеоматериал. Представляется, что планирование 
этой работы на уровне государственной власти и привлечение к работе 
профильных специалистов принесет более эффективные результаты.

Организация работы по профилактике агрессии, буллинга, моббин-
га также будет более эффективной, если к ней подключатся полицей-
ские из УМВД. Информирование обучающихся об ответственности за 
нарушения административного, гражданского и уголовного кодексов 
полицейскими расставляет иные акценты и создает иную парадигму 
восприятия. 

Таким образом, под взаимодействием с органами государственной 
власти мы ждем именно взаимодействия специалистов с обучающими-
ся, которое дает возможность обучающимся почувствовать внимание 
и запросы государства к ним. Необходим конкретный реальный лич-
ный контакт и возможность адекватного общения, обсуждения про-
блем обучающихся с конкретными представителями государственной 
власти. Понятно, что это создаст незабываемый и уникальный опыт 
причастности и ответственности обучающегося перед государством. 
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Аннотация. Проблема буллинга в школе является особо актуальной 
и требует поиска решений для ее профилактики на основе научного 
подхода. В статье представлены результаты исследования буллин-
га в школьной среде. Предполагалось, что психологическое небла-
гополучие может быть предпосылкой для развития буллинга среди 
подростков. Выявлены взаимосвязи данных феноменов в выборке 
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ские рекомендации по предотвращению возможности проявления 
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В настоящее время в современной школе остро стоит ряд проблем, 
связанных с психологическим климатом в школьном коллективе [10, 
c. 94]. Одной из таких является проблема буллинга. Агрессия по от-
ношению друг к другу, физическое и психологическое насилие среди 
школьников появляется в результате изменения в системе ценностей, 
неблагоприятной атмосферы как в отдельно взятом микросоциуме, так 
и в обществе в целом [6, c. 116].

В научной терминологии исследование буллинга в течение подрост-
кового возраста обладает особой значимостью, так как данный период яв-
ляется определяющим для формирования образа «Я» — ключевого пси-
хологического конструкта. Подростковые годы также характеризуются 
специфическими особенностями, включая стремление к духовному раз-
витию, разрыв между идеальным и реальным образом «Я», максимализм, 
неумение объективно оценивать свои способности, отсутствие целепо-
лагания и жизненного опыта. Буллинг в данном контексте представля-
ет особую угрозу, создавая благоприятные условия для укоренения нега-
тивных, искаженных и ошибочных представлений о себе [4, c. 160].
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Важным компонентом изучения вопроса является то обстоятель-
ство, что современные учебные заведения и педагоги зачастую отстра-
нены от решения данной проблемы среди подростков. Кроме того, 
имеет место быть незнание преподавателями причин, видов, форм про-
явления и последствий буллинга. Как показывают изыскания, педагоги 
не владеют информацией о масштабах этой проблемы и не имеют пред-
ставления о том, как ее реально решить. Таким образом, можно утвер-
ждать, что существует недостаток исследовательских работ, посвящен-
ных данному явлению среди учащихся-подростков.

Явление буллинга, как правило, является двусторонним, поскольку, 
с одной стороны, насилие воздействует на конкретного ученика, а с дру-
гой — раскрывает глубинные личностные проблемы человека, являю-
щегося инициатором травли. В качестве возможного решения пробле-
мы травли может быть предложено развитие личностного потенциала, 
способного противостоять сложной школьной обстановке, такого, как 
психологическое благополучие и жизнестойкость. В настоя щее вре-
мя требуется актуализация аспектов психологического благополучия, 
процесса его формирования у старшеклассников, а также его влияния 
на возникновение и распространение данного явления.

Значимость исследования определяется широкой распространенно-
стью проблемы травли в учебных заведениях, ее деструктивными по-
следствиями и недостатком осведомленности педагогов и родителей 
о ее масштабах среди подростков [1, c. 110].

Цель исследования — выявить особенности взаимосвязи психоло-
гического благополучия и проявления буллинга у подростков.

В качестве методов психологической диагностики мы использовали:
Опросник риска буллинга (ОРБ), разработанный А. А. Бочавер [3, 

c. 150]. Этот инструмент позволяет оценить вероятность возникнове-
ния и распространения буллинга в учебном заведении. Опросник «Си-
туация буллинга в школе» созданный В. Р. Петросянцем [9, c. 152], 
помогает выявить наличие и степень выраженности буллинговых 
ситуа ций в школе. Опросник EPOCH, предназначенный для оценки 
уровня психологического благополучия среди подростков, позволяет 
измерить уровень таких параметров, как обязательство, настойчивость, 
связанность и счастье.

Методы статистического анализа данных включали корреляцион-
ный анализ данных по методу Спирмена и проверку достоверности 
различий по критерию Стьюдента.

Происхождение термина буллинг — от английского bully — хулиган, 
драчун, задира, грубиян, насильник. По сути, термин означает притес-
нение, травлю. 
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В психологии буллинг — это форма насилия. Его суть заключается 
в нападках и унижении, проявлении агрессии к тому, кто заведомо слабее 
и не может дать ответ и постоять за себя, проявляя поведение жертвы.

В. Р. Петросянц рассматривает буллинг только в контексте подрост-
кового возраста и школьного насилия, определяя этот феномен как 
длительный процесс физического или психологического насилия од-
ного человека или группы над другим, который слабее их в физическом 
или моральном плане и не способен дать отпор [9, с. 151].

Исследователи выделяют несколько ключевых признаков школьно-
го буллинга: негативное поведение, намеренность, повторяемость, дис-
баланс сил, повышенная чувствительность и острое эмоциональное ре-
агирование со стороны жертвы.

Причины возникновения буллинга всегда разные, как и мотивы и же-
лания проявить агрессию и насилие по отношению к другому человеку. 
Из основных мотивов мы можем выделить неуверенность в себе, жела-
ние почувствовать себя лучше, сильнее и умнее, получить что-то бес-
платно от другого человека (деньги, иные материальные блага) [1, с. 45].

В качестве психологических причин буллинга можно отметить же-
лание быть лидерами в коллективе и стремление к престижу. Это связа-
но с тем, что они хотят быть успешными и достигать своих целей за счет 
других. Инициаторы травли видят сильную реакцию более слабого, что 
способствует все более частому повторению травли и закрепляет пози-
цию жертвы [1, с. 121].

Школьный буллинг является системным и комплексным, и поэтому, 
помимо школьного психолога, им должны заниматься также и учителя, 
которым необходимо пресекать подобные ситуации, а не утверждать, 
что дети должны самостоятельно улаживать вопросы внутренней ком-
муникации [5, с. 250].

Тенденцией, которую можно считать позитивной в психологии, яв-
ляется усиление внимания к вопросам психологического здоровья как 
взрослых, так и детей. Эта область стала объектом исследования филосо-
фов, психологов, психиатров и медицинских специалистов, которые ак-
тивно изучают тему здоровья, включая психологическое [8, с. 196].

Наибольшая распространенность буллинга наблюдается в среднем 
звене и среди старшеклассников. Буллинг необходимо не только не до-
пускать, но и при проявлении первых признаков устранять, и прини-
мать участие в этом должны не только педагоги и школьный психолог, 
но и родители.

Буллинг направлен на то, чтобы подавать жертву как индивидуаль-
ность, за счет чего у преследователя есть возможность самоутвердить-
ся [3, c. 151]. 
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В сфере образования существует потребность в изучении условий, 
способствующих формированию психологического благополучия, 
а также во внедрении программ, направленных на улучшение обстанов-
ки в классах и снижение общего уровня агрессии [7, c. 190].

В некоторых случаях программы, нацеленные на повышение уров-
ня психологического благополучия, могут быть более эффективными. 
Благополучие подростка в психологическом плане отличается наличи-
ем позитивных эмоций и вовлеченностью в такие виды деятельности, 
как учеба, работа и участие в жизни классного коллектива [2, c. 206]. 
Важным является изучение психологических предпосылок буллинга, 
а именно: психологического благополучия, его влияния на формирова-
ние риска буллинга у подростков.

В исследовании приняли участие 40 подростков: 20 мальчиков 
и 20 девочек. Возраст участников — от 15 до 16 лет. Все они являлись 
учащимися 9-х классов МБОУ Гимназия № 72 г. Краснодара, поделен-
ные на две группы: мальчики и девочки.

После проведения диагностики психологического благополучия были 
получены результаты, представленные в таблице 1: она содержит сред-
ние значения показателей психологического благополучия учащихся.

Таблица 1 — Средние значения показателей психологического благополучия 
обучающихся

Показатели
Девочки
(n = 20)

Мальчики
(n = 20)

Достоверность 
различий

Шкала обязательства 3,67 ± 0,94 3,71 ± 0,78 –

Шкала настойчивости 3,18 ± 1,12 2,99 ± 0,92 –

Шкала связности 4,29 ± 0,89 1,08 ± 1,18 –

Шкала счастья 3,876 ± 0,87 3,612 ± 1,08 –

Среди девочек были получены довольно высокие значения показа-
теля настойчивости. Средние значения были зафиксированы по шка-
лам обязательства, затем следует показатель счастья, а самые низкие 
оценки получил показатель связанности, который отражает совокуп-
ность ощущений удовлетворения от социальных отношений. У маль-
чиков наблюдаются высокие показатели по шкале обязательства, сред-
ние — по шкалам счастья и связанности.

Отсутствие значимых различий между шкалами «обязательство, 
настойчивость, связанность и счастье» свидетельствует о том, что для 
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мальчиков и девочек важнейшей задачей является установление пси-
хологических границ и поиск групповой идентификации, в результате 
чего они экспериментируют с коммуникациями, включая агрессивные 
формы поведения, и активно ищут обратную связь.

Показатель оптимизма находится в норме, что говорит о надежде на 
разрешение ситуаций и конфликтов. Средние показатели счастья гово-
рят о резких всплесках радости и грусти, даже отчаяния, что тоже указы-
вает на возможность исправления ситуации к лучшему, так как показате-
ли некритические. Высокие показатели настойчивости могут указывать 
и на положительную, и на отрицательную динамику, так как настойчи-
вость может проявляться в положительных и отрицательных ситуациях.

У мальчиков, наоборот, наблюдаются высокие показатели связно-
сти, оптимизма и счастья, что говорит о необходимости подростков су-
ществовать в обществе и в мире, общаться со сверстниками, а также 
эпизодичные и ситуативные.

Низкий уровень настойчивости может указывать на два возмож-
ных варианта: у мальчиков отсутствует желание вступать в длитель-
ные конфликты и разрабатывать стратегии проявления агрессии. Веро-
ятно, уверенность в себе и в окружающих помогает им верить в лучшее 
даже в самых сложных ситуациях, о чем свидетельствуют показатели 
оптимизма.

По результатам использования опросника по риску буллинга были 
получены следующие данные (табл. 2).

Таблица 2 — Средние значения показателей риска буллинга у обучающихся

Показатели
Девочки
(n = 20)

Мальчики
(n = 20)

Достоверность 
различий

Шкала небезопасности 8,84 ± 3,06 8,26 ± 3,29 р ≤ 0,05

Шкала благополучия 5,68 ± 2,35 6,46 ± 1,97 р ≤ 0,05

Шкала разобщенности 2,56 ± 2,11 2,42 ± 2,10 –

Шкала равноправия 3,79 ± 1,88 3,80 ± 1,92 –

У девочек высокий уровень риска буллинга по шкалам небезопасно-
сти и разобщенности, что указывает на высокий уровень агрессивности 
и тревожности. У мальчиков высокий уровень благополучия и равно-
правия, что защищает их от возникновения рисков буллинга.

В результате изучения особенностей риска буллинга у девочек под-
росткового возраста чаще возникает чувство социальной изоляции, 
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тогда как у мальчиков этот показатель ниже. Это указывает на то, что 
девочки могут испытывать больше трудностей в общении со сверстни-
ками, чем мальчики буллинга (табл. 3).

Таблица 3 — Средние значения показателей ситуации проявления буллинга 
в классе у подростков (в баллах)

Шкалы
Девочки
(n = 20)

Мальчики
(n = 20)

Достоверность 
различий

Жертвы 3,35 ± 2,05 2,35 ± 1,78 –

Обидчики 1,05 ± 0,9 0,8 ± 0,09 –

Достоверности различий по проявлению ситуаций буллинга между 
мальчиками и девочками не обнаружено.

По итогам исследования можно заключить, что для девочек более 
характерно проявление буллинга. Но имеется специфика проявления 
травли: у девочек он косвенный, латентный, а у мальчиков открытый, 
зачастую в форме физической агрессии.

Корреляционный анализ показал обратную связь между шкалами 
«обязательство», «небезопасность» и «разобщенность» у подростков. 
Это означает, что чем выше уровень обязательства и безопасности, тем 
ниже уровень разобщенности, и наоборот (рис. 1).

 

Рисунок 1 — Корреляционные связи между компонентами  
психологического благополучия и риска буллинга у подростков

Примечание.  — - — - — -   —  обратная связь.

Корреляционный анализ показал, что чем выше уровень обязатель-
ства, тем ниже уровни небезопасности и разобщенности в классе 

Выявлены достоверно значимые обратные связи между шкалами 
«счастье», «равноправие», «разобщенность» и «благополучие» у дево-
чек-подростков (рис. 2).

Таким образом, высокий уровень счастья у девочек связан с мень-
шим уровнем разобщенности и большим уровнем благополучия и рав-
ноправия. Это снижает риск возникновения буллинга среди девочек.
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Рисунок 2 — Корреляционные связи между компонентами  
психологического благополучия и риска буллинга в выборке девочек

Примечание.  — - — - — -   —  обратная связь.

Корреляционный анализ обнаружил прямую связь между показа-
телями «связанности», «равноправия» и «разобщенности» у мальчи-
ков-подростков (рис. 3).

 

Рисунок 3 — Корреляционные связи между компонентами  
психологического благополучия и риска буллинга в выборке мальчиков

Примечание.  — - — - — -   —  обратная связь.

Исследование выявило взаимосвязь между уровнем психологиче-
ского благополучия мальчиков-подростков и риском буллинга в шко-
ле. Корреляционный анализ показал, что чем выше уровень связности, 
тем выше уровень равноправия, и наоборот — чем ниже уровень связ-
ности, тем выше уровень разобщенности.

Выявлено, что девочки чаще имеют вероятность соприкосновения 
с буллингом по причине того, что его характер скрытый. Но вместе 
с тем, содержание поведения в процессе буллинга у мальчиков и дево-
чек разное, хотя склонны они к нему в равной степени.

Выявлено, что девочки склонны к длительному удержанию обиды, 
дольше помнят об обидчиках, а у мальчиков наблюдается большая от-
ходчивость и меньшая фиксация на аффекте. При этом эмоциональные 
реакции их хоть и краткие, но более яркие.

Для девочек характерно снижение психологического благополучия, про-
воцирующее рост риска буллинга, что находит отражение в обратной взаи-
мосвязи этих показателей. Чем ниже такие компоненты психологического 
благополучия, как счастье, связность, безопасность, тем выше риск буллин-
га (и его компонентов — небезопасности, разобщенности, равноправия).
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В результате исследования можно сделать выводы: 
1. Буллинг — это современный феномен в психологии, который яв-

ляется деструктивным способом удовлетворения естественной потреб-
ности в доминировании, лидерстве и самоутверждении. Риск буллинга 
наиболее высок в школе, особенно в средних и старших классах. Ис-
следование психологического благополучия подростков является ак-
туальной задачей, так как в этом возрасте формируется личность.

2. В результате нашего исследования мы обнаружили, что у девочек 
уровень психологического благополучия в целом ниже, чем у мальчи-
ков. Это проявляется в более низких показателях счастья и связности, 
что свидетельствует о нестабильной обстановке в классе.

3. В нашей выборке многие испытуемые сталкивались с буллингом, 
что подтверждено результатами диагностики буллинга, чем удостове-
рили наличие данного феномена: установлен высокий уровень небезо-
пасности и разобщенности. 

4. Чем ниже психологическое благополучие, тем выше риск возник-
новения буллинга. 

Для подтверждения полученных результатов мы рекомендуем ис-
пользовать уже существующие программы по борьбе с буллингом и по-
вышению уровня психологического благополучия. Кроме того, школы 
должны проводить следующие мероприятия:

1. Улучшение школьной атмосферы: разработка четких правил пове-
дения для учеников, создание доверительной атмосферы. Если школь-
ник нарушает правила и создает конфликтную ситуацию, то необходи-
мо, чтобы были определенные меры для предотвращения закрепления 
безнаказанности такого поведения. Проявлений агрессий меньше при 
непринятии ее в группе и при вынесении своевременных санкций. 

2. Жертвам уже случившегося буллинга нужна поддержка. Не сове-
ты. А именно реальная возможность почувствовать поддержку без осу-
ждения от учителей, родителей. 

3. Поиск подходящего круга общения. Если ученик чувствует себя 
некомфортно, следует помочь ему найти подходящий круг общения, 
где он будет чувствовать себя частью команды и ощущать свою при-
надлежность к ней.

4. Работа с инициаторами буллинга. Во-первых, раскрытие всей 
степени серьезности ущерба жертве травли. Во-вторых, дать возмож-
ность исправить ситуацию: извиниться, опровергнуть ложную ин-
формацию.

Самый эффективный способ — это трансформация агрессии в кон-
структивное русло через позитивные формы деятельности. Возможно-
сти коммуникации буллеров можно использовать в мирных целях.
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Безусловно, существуют различные методики и подходы, которые 
могут быть использованы для улучшения психологического климата 
в школах, таких, как:

1. Проведение тренингов и семинаров для учителей и учеников, на-
правленных на развитие навыков общения, разрешения конфликтов 
и повышения самооценки.

2. Создание зон отдыха и релаксации в школе, где ученики могут 
расслабиться и отдохнуть от учебного процесса.

3. Организация групповых проектов и мероприятий, которые помо-
гут ученикам работать вместе и развивать социальные навыки.

4. Улучшение системы обратной связи от учеников и родителей, 
чтобы учителя могли лучше понимать потребности и запросы своих 
учеников.

5. Поддержка психологической помощи и консультирования для 
учеников, которые испытывают трудности в адаптации или имеют про-
блемы с психическим здоровьем.

6. Внедрение программ по развитию эмоционального интеллекта 
и навыков саморегуляции у учеников.
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Аннотация. В статье анализируется проблема агрессивного пове-
дения подростков и их реакций на ситуацию фрустрации. Описа-
на специфика агрессивных проявлений в подростковом возрасте 
в контексте социально-психологической адаптации, специфика их 
поведения в фрустрирующих обстоятельствах. Приведены данные 
эмпирического исследования, позволяющие выявить особенности 
фрустрационных реакций агрессивных подростков. Анализ эмпи-
рических данных свидетельствует о склонности агрессивных под-
ростков к самозащите и экстрапунитивным реакциям в ситуации 
фрустрации. Сделаны выводы о необходимости комплексной пси-
холого-педагогической работы с подростками по предотвращению 
и преодолению агрессивного поведения.
Ключевые слова: агрессивное поведение, подростки, девиантные 
подростки, девиации, реакция на фрустрацию, ситуация фрустра-
ции

Современное образование ориентировано на формирование ак-
тивной, инициативной личности, с развитым гражданским самосо-
знанием, со способностью к самоорганизации и самообучению. Это 
предполагает, прежде всего, успешную социально-психологическую 
адаптацию в детском и подростковом возрасте, умение встроить-
ся в социальную систему и найти возможности для самореализации. 
Особенно важно благополучное решение задач подросткового возрас-
та — от выстроенной подростком системы взаимоотношений со взрос-
лыми и сверстниками в значительной степени зависит качество его 
дальнейшей жизни [4]. 

В связи с этим внимание практических психологов снова и снова 
обращается к изучению психологических особенностей и личностных 
черт, затрудняющих процессы социализации и самореализации под-
ростков. Одной из таких особенностей является свойственное многим 
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подросткам агрессивное поведение. Частично подростковая агрессия 
объясняется возрастными изменениями: так, известно, что в течение 
подросткового возраста и мальчики, и девочки переживают два пика 
агрессивного поведения, приходящихся у мальчиков на 12 и 14–15 лет, 
а у девочек на 11 и 13 лет [2]. Но в случае, если отдельные проявления 
агрессии переходят в отклоняющееся поведение, можно говорить о на-
рушении социально-психологической адаптации и общем неблагопо-
лучии личности.

Описывая типологию агрессивного поведения подростков, 
И. А. Фурманов подчеркивал его деструктивный характер и выделял 
одиночный и групповой типы агрессивного поведения, а также непо-
корность и непослушание [3]. Весьма опасен одиночный тип агрес-
сивного поведения, которому свойственны не только хулиганство, не-
гативизм, прогулы и склонность ко лжи, но и вандализм, жестокость 
в отношениях с окружающими, прежде всего сверстниками или млад-
шими детьми, склонность к разного рода аддикциям. Поведенческие 
девиации таких подростков обычно приводят к нарушению взаимос-
вязи с социумом и стремлению держаться обособленного. Подростков 
с одиночным типом агрессивного поведения отличает заниженная са-
мооценка, эгоцентризм, неразвитость эмпатии, тяжелое переживание 
ситуаций фрустрации.

Иначе характеризуется групповой тип агрессивного поведения под-
ростков, при котором агрессивные акты носят характер совместной 
активности и всегда совершаются вне дома. Таким подросткам свой-
ственны вандализм, частые прогулы школьных занятий, всевозможные 
мелкие правонарушения, совершаемые именно группой, а не отдельны-
ми ее членами.

Агрессивное поведение в виде непокорности и непослушания 
обычно проявляется в отношениях подростков со взрослыми, пре-
жде всего с родителями и учителями. Враждебные и протестные ре-
акции подростков могут принимать форму ожесточенных споров со 
взрослыми, категорического отказа выполнять их просьбы и требо-
вания, стремления обвинять их в своих ошибках и промахах. Обид-
чивость, раздражительность, импульсивность, склонность сопротив-
ляться любым требованиям, нежелание участвовать в совместной 
деятельности приводят к тому, что такие подростки имеют плохую 
успеваемость даже при высоком интеллекте, и зачастую оказывают-
ся неспособны выстроить нормальные взаимоотношения с другими 
людьми [3].

Итак, агрессивное поведение подростков оказывает существенное 
влияние на процессы социализации и адаптации, затрудняя их нор-
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мальное развитие. Большинство агрессивных подростков тяжело пе-
реносит фрустрационные ситуации, которые обычно обостряют и про-
воцируют их деструктивное поведение. Невозможность достичь цели 
из-за препятствия, неожиданно возникшего на пути их деятельности, 
воспринимается девиантными подростками как психологически труд-
ная, практически невыносимая ситуация, к которой им крайне слож-
но адаптироваться. Однако подростки, склонные к разным видам 
девиаций, демонстрируют различные реакции на фрустрационную си-
туацию [1]. 

В контексте нашего исследования представляет интерес специфи-
ка реакций на фрустрацию у агрессивных подростков, что позволило 
сформулировать цель исследования как выявление особенностей фру-
страционных реакций подростков с агрессивным поведением. Для до-
стижения поставленной цели были применены методика А. Н. Орла 
«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» и методи-
ка С. Розенцвейга «Рисуночная фрустрация» (в адаптации Л. А. Ясю-
ковой). Исследование проводилось на базе Омского техникума 
строи тельства и лесного хозяйства, выборку составили 34 подростка 
мужского пола в возрасте 15 лет.

Анализ результатов диагностики с помощью методики А. Н. Орла 
позволил установить, что агрессивное поведение свойственно 45 % ис-
пытуемых, аддиктивное — 33 %, саморазрушающее — 22 %. 

В дальнейшем сосредоточим наше внимание на категории испытуе-
мых с агрессивным поведением. Предрасположенные к агрессии под-
ростки склонны к нарушению норм и правил, имеют низкий уровень 
волевого контроля, стремятся решать проблемы с помощью насилия. 
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что такое поведение зачастую 
носит характер самозащиты и укрепления своего положения в рефе-
рентной группе.

Данные, полученные с помощью методики С. Розенцвейга, пред-
ставлены в таблице 1.

Из таблицы 1 можно видеть, что у подростков, склонных к агрес-
сивному поведению, преобладает тип фрустарционных реакций 
с фиксацией на самозащите, имеющих экстрапунитивную направ-
ленность. Это позволяет сделать предположение, что в ситуации 
фрустрации подростки данной категории будут характеризоваться 
активными поведенческими реакциями, эмоциональным возбужде-
нием, обвинением других людей в постигшей их неудаче. Агрессия 
подростков в этом случае может принять как вербальную форму (об-
винения, оскорбления, ультимативные требования), так и невербаль-
ную (драки и др.).



113

Таблица 1 — Особенности реакций на фрустрацию у подростков с агрессивным 
поведением

Фрустрационные реакции
Среднее 

значение ( %)

По типу С фиксацией на препятствии (O-D) 29

С фиксацией на самозащите (E-D) 40

С фиксацией на разрешении ситуации 
(N-P)

34,5

По направленности Экстрапунитивные (Е) 49,4

Интрапунитивные (I) 26

Импунитивные (М) 29,2

Способность к социальной адаптации (GCR) 51,3

Представляет интерес, что для диагностируемых подростков харак-
терен индекс склонности к социальной адаптации 51,3, что несколько 
ниже нормы (56 по Л. А. Ясюковой) [5]. Вероятно, под действием фру-
стрирующих обстоятельств эти испытуемые могут вести себя неадек-
ватно и совершать действия, которые воспринимаются окружающими 
людьми как нелогичные, неуместные, неприемлемые.

Итак, фрустрационные реакции склонных к агрессивному поведе-
нию подростков проявляются как неадекватные обвинения других лю-
дей и категоричные требования в их адрес, отказ признать свою вину 
и ответственность в ситуации неуспеха. Не находя выхода из стрессо-
вой ситуации, подростки могут перейти к вербальной и физической 
агрессии. Все это говорит о сложностях в адаптации к новому окруже-
нию и обстоятельствам, неумении определить и адекватными способа-
ми отстаивать свое место в социуме.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости комплекс-
ной психолого-педагогической работы с учащимися, склонными к де-
виациям поведения. Агрессивное поведение ведет к изменениям всей 
системы отношений личности, в значительной степени определяя ее 
реакции в различных обстоятельствах, в том числе в ситуациях фру-
страции.

Осуществляя профилактику и коррекцию агрессивного поведения 
подростков, следует уделять особое внимание развитию умения адек-
ватно оценивать ситуации препятствия и успеха, анализировать и про-
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гнозировать их. Склонных к агрессии и насилию подростков важно 
научить искать адекватный, социально приемлемый выход из фрустри-
рующих обстоятельств, тогда у них не будет возникать необходимости 
обвинять других, вымещая на них свой гнев и обиду. Эффективным 
и необходимым нам представляется включение в психопрофилактиче-
ские и коррекционно-развивающие программы для подростков занятий 
по развитию эмоционального интеллекта, что позволит им научиться 
справляться с типичными для фрустрационных ситуаций негативны-
ми переживаниями, такими как разочарование, отчаяние, тревога.
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Современные социальные отношения все чаще выступают в каче-
стве феноменов многофакторного освещения в виртуальных медиа. 
Востребованность контента, посвященного проблемам межличност-
ных отношений, обусловлена стремлением молодежи учесть как можно 
больше факторов, чтобы оградить себя от возможных рисковых реше-
ний. Одной из актуальных проблем, характерных для семейных форм 
отношений выступает насилие, как по отношению к супругу, так и от-
носительно реализации воспитательного процесса подрастающего по-
коления [1, c. 145].

Рассмотрение феномена насилия в семье представляется достаточ-
но затруднительным, так как несмотря на большое внимание со сто-
роны законодательных органов, а также исследовательских центров, 
сам факт восприятия явления не однороден и зависит от множества 
аспектов: воспитания, этнокультурных традиций, качества социали-
зации и др. Согласно данным ВЦИОМ 40 % россиян информированы 
о рис ках домашнего насилия, а 90 % считают деструктивное отношение 
к партнеру не допустимым [3]. Это обусловлено и тем фактом, что око-
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ло 70 % жертв среди женщин определяются в результате семейных кон-
фликтов. В то же время, несмотря на критический подход к насилию 
в семье с пословицей «худой мир лучше доброй ссоры» согласились 
61 % россиян, что отражает латентные установки на согласие с насили-
ем несмотря на декларацию его неприемлемости [3].

Подобная дивергенция взглядов в значительной мере обусловле-
на отсутствием системного понимания насилия среди населения и мо-
лодежи, в частности. Так, насильственные действия, согласно подхо-
ду Всемирной организации здравоохранения, могут подразделяться 
на физическое, психологическое, экономическое, сексуальное воздей-
ствие [2, c. 82]. В то же время границы указанных разновидностей в со-
знании людей могут быть не сформированы, что не позволяет вовремя 
их диагностировать и фиксировать.

Как правило, причины сохранения семейных отношений при нали-
чии негативных форм взаимодействия супругов определяются эконо-
мической несостоятельностью одного из партнеров, наличием психи-
ческих отклонений, воспроизводством взаимодействия родительской 
семьи, а также отсутствием четкого понимания характера и сущности 
насильственных действий. В значительной мере установлению послед-
него фактора способствует общее размытое представление о феномене 
в социальной среде, в особенности в рамках виртуального пространства, 
которое в современных условиях во многом выступает определяющей 
основой в формировании мировоззрения человека.

По этой причине автором статьи была предпринята попытка вы-
явления специфики восприятия насилия в молодежной среде как 
пред установки к реализации или принятию деструктивного взаимо-
действия. В ноябре-декабре 2023 года было проведено исследование 
в рамках двух этапов. В фокус-групповом методе была задействована 
21 группа численностью 5–7 человек в возрасте 18–35 лет, информиро-
ванных на собственном или чужом опыте о характере насилия в семье. 
В рамках контент-анализа было проанализировано 152 статьи широко-
го доступа (социальные сети и социальные сообщества на выделенных 
платформах: Пикабу, Яндекс Дзен и пр.) по теме семейного насилия.

64,3 % статей акцентировали внимание на физических формах вре-
доносного воздействия. Наиболее востребованными вопросами явля-
лись причины и последствия негативных семейных отношений. В то 
же время молодые люди в рамках фокус-групп не продемонстрировали 
четкого понимания феномена. В системе взаимоотношения партнеров 
для мужчин и женщин границы насилия имели различные характери-
стики. К примеру, среди мужчин применительно к женщинам к наси-
лию не относились меры по перемещению женщины из негативной сре-
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ды (клубы, вписки), в то время как женская аудитория посчитала эти 
действия недопустимыми. В то же время легкие удары и пощечины со 
стороны женщин не рассматривались как насильственные действия 
в целом, ввиду слабости их воздействия.

Определение границ экономического насилия также вызвало у мо-
лодежи затруднения. Если в статьях факторы указанного вида наси-
лия рассмотрены достаточно конкретно (растрата жизненно важных 
средств, использование общего бюджета на эгоистические цели и пр.), 
то в восприятии молодых людей данный аспект определялся смешени-
ем понятий и рассмотрением насилия только в пределах крайних форм 
проявления. Отсутствие понимания границ финансовой рационально-
сти было выявлено в определении нормы затрат партнера, находящего-
ся на иждивении по объективным или субъективным причинам. Таким 
образом, в экономическом плане насилие определяется во всех ситуа-
циях, когда поведение партнера вызывает дискомфорт.

В отношении психологических форм наблюдается высокий уровень 
информационной насыщенности, но присутствуют барьеры в транс-
фере знаний применительно к реальным ситуациям. Молодые люди 
активно используют специфические термины (абъюзинг, газлайтинг 
и т. д.), однако в превалирующей доле случаев не могут дать им точ-
ное толкование и в большинстве случаев демонстрируют подмену по-
нятий. Относительно данного вида насилия в семье в наибольшей мере 
проявляется влияние средств массового информирования. В лексике 
молодых людей присутствует много жаргонизмов («арбузеры» вместо 
абьюзеры), отражающих пренебрежительное отношение к восприя-
тию насилия со стороны противоположного пола. В оценках феномена 
участники склонны к преувеличению, гротеску и иным формам соци-
альной оценки, нивелирующими значимость и вредоносность явления.

Наиболее тревожным фактом явилась нормализация насилия в со-
знании молодежи. Каждый третий опрошенный высказал принятие не-
обходимости применения физического воздействия в ходе реализации 
воспитательного процесса, в то время как каждый пятый допустил по-
добные действия и в отношении супруга, если его поведение не отвеча-
ет критериям рациональности и адекватности. Молодые люди склонны 
оправдывать насилие высоким уровнем напряженности труда, устало-
стью, отсутствием достаточной мотивации для самоконтроля. Также 
молодые люди предположили, что насилие может выступать норматив-
ной формой поведения для представителей тех видов спорта, которые 
предполагают контактное физическое противодействие.

Относительно морально-психологического фактора большая часть 
опрошенных не смогли сформулировать основные отличия критики 
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от токсичных форм коммуникации. В целом они склонны определять 
наличие деструктивного отношения по кумулятивному принципу, ког-
да определенные речевые приемы и привычки становятся регулярным 
явлением и создают дискомфорт в быту или межличностном обще-
нии. Хотя каждый третий отметил недопустимость психологического 
давления и манипуляции, лишь десятая часть имела положительный 
опыт противодействия или выхода из подобных отношений. В значи-
тельной мере эта проблема была обусловлена отсутствием достаточ-
ного уровня знаний и умений определять наличие рисковых факторов 
коммуникации.

Таким образом, информационное просвещение в области насилия 
в семье характеризуется как положительными, так и отрицательными 
эффектами. Если в целом информированность способствует профилак-
тике деструктивного поведения, то ее разнородность, неконкретность 
формируют условия для снижения доверия молодежи. Отсутствие чет-
кого понимания границ насилия в свою очередь стимулирует либо по-
явление повышенной тревожности, либо игнорирование объективных 
признаков насильственных действий, что может привести к необрати-
мым для человека последствиям. По этой причине институционализа-
ция знаний о насилии выступает необходимым условием по повыше-
нию коммуникативной грамотности в среде молодежи и препятствию 
трансформации этого феномена в нормативную форму поведения.

Список источников
1. Муханова, Е. Д. Насилие в семье: проблема социальная и правовая / 

Е. Д. Муханова // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2017. 
№ 4. С. 144–148.

2. Садыков, Р. М. Насилие в семье: сущность и виды / Р. М. Садыков, 
Н. Л. Большакова // Международный журнал гуманитарных и естественных 
наук. 2022. № 7-2. С. 81–84.

3. Худой мир — или добрая ссора? // Портал ВЦИОМ. URL: https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/khudoj-mir-ili-dobraya-ssora (дата об-
ращения: 13.01.2024).



119

УДК 159.9

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ  
АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ «Я МОГУ»

Степанян А. А.1, Шухлова Ю. А.2

1МБОУ «СОШ № 1», Ленинск-Кузнецкий, Россия; педагог-психолог, 
nastya.agapitova.1995@mail.ru
2МБОУ ДПО «НМЦ», Ленинск-Кузнецкий, Россия; педагог-психолог, 
katze1990@rambler.ru

Аннотация. В статье представлена Программа коррекции агрессив-
ного поведения подростков «Я могу», которая позволяет смягчить 
и постепенно снизить агрессивный формат поведения подростков 
в возрасте от 13 до 15 лет. Она рассчитана на 30 часов (9 месяцев). 
Программа по стилистике имеет смешанный формат методов, ко-
торые позволяют подстраиваться под изменчивый тип личности 
подростка. Основная цель нашей программы — это формирование 
адекватных способов коммуникации подростков с ровесниками 
и социальным окружением. Также в задачи входит выстраивание со-
трудничества с родителями подростков для успешной реализации 
программы. 
Ключевые слова: социальные сети, подростки, агрессивное поведе-
ние, психокоррекция, программа, возрастные особенности

Сегодня современные подростки живут в мире социальных сетей, 
и их ключевой проблемой является неумение корректно взаимодей-
ствовать с окружающим миром, неумением выстраивать адекватный 
формат общения. Достаточно обратить внимание на то, что в нашу 
жизни вошли гаджеты, интернет — и все это становится неотъемлемой 
частью любого подросткового сообщества. Практически каждый ребе-
нок с самого детства уже смотрит мультики с телефона, играет в игры 
с мобильных устройств, подростки активно ведут аккаунты в TicTok, 
Discord, vk, telegram и т. д. 

Однако существенная изнанка интернет-общения для неокрепшего 
мозга подростка — это все же «низкий уровень концентрации как ре-
зультат клипового мышления, болезненное отношение к критике, а так-
же трудности с общением в реальной жизни» [1, с. 446]. И ведь действи-
тельно общение в реальной жизни пугает большую часть современных 
подростков. В свою очередь, неумение фильтровать информацию, со-
блюдать нормы морали среди ровесников и взрослых людей приводят 



120

к различными конфликтным ситуациям, буллингу и агрессивным фор-
мам взаимодействия.

В последнее время педагоги и специалисты стали чаще сталкивать-
ся с игнорированием общественных норм и агрессивными формами по-
ведения детей/подростков. 

Различные условия жизни наших учеников (материальная со-
ставляющая), а также отсутствие адаптационных знаний и умений 
жить в этих условиях приводят наше общество к серьезным социаль-
ным трудностям и внутренним переживаниям. В сложившихся усло-
виях подростки испытывают большие сложности от внешних факто-
ров, влияющих на них (например, социальные сети, ситуация в мире 
и др.). Педагоги и родители должны понимать, что не все подростки 
могут и умеют контролировать свои поступки, действия и эмоциональ-
ное реагирование. И именно такое наслоение различных негативных 
условий, проблем, а также столкновение подростка со сверстниками 
и взрослыми в самых разнообразных жизненных ситуациях не всегда 
проходят легко.

В процессе взаимодействия и создания межличностных отноше-
ний происходит переосмысление многих представлений, установок, 
изменений желаний и привычек в мире подростка, зачастую недове-
рие к другим, формируют неблагоприятные модели поведения. На 
смену одним чувствам, как доказывают исследователи, приходят дру-
гие, которые могут носить и патологический характер [3]. В связи 
с этим у подростка формируются собственные внутренние взгляды, 
убеждения, враждебные по отношению к другим, и они считают агрес-
сивное поведение нормальной реакцией на окружающий мир, это 
их форма защиты. Достаточно вспомнить мысли Франсуазы Доль-
то, французского педиатра и классика детского психоанализа, кото-
рая еще в прошлом веке сравнила подростка с лангустом: «Для того, 
чтобы понять, что же такое незащищенность, ранимость подростка, 
представим себе раков и лангустов, меняющих панцирь: они прячутся 
в расщелины скал на время, нужное для образования нового панци-
ря, который сможет их защитить» [2, стр. 12]. Подросток кажется нам 
агрессивным и нападающим, хотя по факту он просто защищается от 
этого мира как может, как научился. В своей книге она написала «на 
стороне подростка», что он знает уже депрессию и паранойю, и агрес-
сия — это лишь способ защититься, спрятаться от такой реальности. 
Но в силу того, что нет правильных примеров, подросток не умеет это 
регулировать в самом себе. 

Для того чтобы улучшить процесс взаимодействия подростка с са-
мим собой, с внешним миром, сделать отношения максимально ком-
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фортными для обеих сторон, нами была создана и реализована про-
грамма коррекции агрессивного поведения подростков «Я могу». 

Целью программы было обучение подростков приемам общения, 
новым формам поведения, стимулирование развития их коммуника-
тивной культуры (профилактика буллинга), снижение агрессивного 
поведения и формирование навыков саморегулирования негативных 
проявлений. 

Срок обучения составляет 30 часов, 9 месяцев. 
Продолжительность занятий около 40 минут, это 1 занятие в неде-

лю, в сумме 30 недель. Средний возраст обучающихся: 13–15 лет. 
Формат встреч включал в себя познавательные занятия, игровые 

мини-тренинги и упражнения по телесно-ориентированным техни-
кам. Кроме встреч с подростками, дополнительно проводилась рабо-
та с родителями для создания мотивации и поддержки с их стороны: 
только работая в комплексе, можно добиться эффективных резуль-
татов.

Настроение подростков, их психологическое состояние в конкрет-
ные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов 
и структуры занятий.

В связи с изменчивым поведением подростков предоставляем один 
из форматов проведения встречи:

1. Разминка: психологический настрой на занятие, приветствие 
(3 минуты).

2. Пальчиковая гимнастика: пальчиковые игры (7 минут).
3. Коррекционно-развивающий блок: познавательный материал, 

связанный одним игровым сюжетом. 
4. Двигательная разминка: прием «Перевоплощение» или игровой 

мини-тренинг «Оживи картинку» (5 минут).
5. Релаксация «Сдвинь камень», «Лимон» (5 минут).
6. Прощание, обратная связь (5минут). 
Во взаимодействии педагога-психолога с семьей подростка реализу-

ются следующие позиции:
1. Создание у родителей установки на совместное с педагогами ре-

шение задач коррекции и развития подростков.
2. Разработка общей стратегии сотрудничества.
В целом, если смотреть на программу более подробно: она включает 

в себя три раздела, где первый и третий раздел являются диагностиче-
ским, т. е. программа реализуется с целью получения, объективных ре-
зультатов, посмотреть динамику эффективности программы. 

Исходя из полученных данных, мы можем сообщить, что результат 
есть и акцент идет на понижение агрессивных тенденций в среде под-
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ростков, формированию коммуникативных навыков корректного взаи-
модействия подростков. 

Раздел второй включает в себя коррекционно-развивающий блок — 
различные упражнения, направленные:

 – на просвещение об агрессии, видах, предпосылки, проявлениях 
(буллинг, кибербуллинг и т. д.), информации о гневе, обидах и дру-
гое;

 – на развитие способности к осознанию собственного эмоциональ-
ного мира, к пониманию чувств окружающих людей;

 – на правила общения и взаимодействия в команде;
 – на способы снятия агрессивного поведения, эффективного меж-

личностного общения; 
 – на правила саморегуляции, варианты управления мыслями и чув-

ствами;
 – на варианты экологичной агрессии, конструктивной;
 – на осознание и понимание своих эмоций и внутреннего состоя-

ния. На формирование фильтрации эмоций, распознавание негатив-
ных;

 – на обучение методам релаксации;
 – на изучение мотивов своего агрессивного поведения и агрессив-

ного поведения других людей;
 – на обучение подростков приемлемым способам выражения 

 гнева. 
Все занятия имеют лабильную структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей подростков, включают в себя познаватель-
ный материал и элементы психокоррекции. Занятия строятся на осно-
ве смешанных психологических практик (например, арт-терапия), си-
стемности, они включают в себя сочетание как традиционных приемов 
и методов (фронтальные и индивидуальные занятия), так и инноваци-
онных (рисуночные тесты, рисование под музыку и др.). 

В процессе занятий у подростков развиваются коммуникативные 
качества, обогащается эмоциональный опыт, формируются новые мо-
дели поведения. Подросток учится осознавать себя, переживаются 
успехи и неудачи. У него формируется личностная ориентация, посте-
пенно снижается агрессивный формат взаимодействия с миром и окру-
жением. 

Данную психологическую программу можно рекомендовать прак-
тикующим психологам, школьным педагогам-психологам для регули-
рования эмоционального фона подростков в процессе их становления 
в мире ровесников и окружающих людей, а также для избегания рас-
пространения буллинга в молодежной среде. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования от-
ношения современных подростков к здоровью и здоровому образу 
жизни. Подчеркивается, что педагоги-психологи и учителя должны 
ориентироваться в первую очередь на формирование практических 
навыков подростков в отношении своего здоровья, так как именно 
поведенческий компонент отношения к здоровью развит у них хуже 
всего.
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Подростковый возраст — это этап перехода из детства во взрослую 
жизнь. В этот период в организме ребенка происходят активные фи-
зиологические и психические изменения. Также ребенок начинает по-
лучать новые социальные роли, которые ему необходимо осмыслить 
и освоить. В подростковом возрасте в ребенка закладываются основ-
ные социально одобряемые установки, которые необходимы будуще-
му активному гражданину. Одной из таких установок является забота 
о здоровье (физическом и ментальном, собственном и здоровье других 
и т. д.). Поэтому психологи, как представители гуманитарной на уки, 
должны изучать механизмы выработки положительного отношения 
подростков к здоровому образу жизни.

Для оценки отношения подростков к здоровью мы использовали 
модифицированную методику «Отношение к здоровью школьников»  
С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин [2]. Участие в нем приняли 28 подростков 
14 лет, учащиеся одной из школ города Нижнекамска Республики Та-
тарстан. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Как мы видим из таблицы 1, высокая общая оценка важности здо-
ровья характерна только для 17,9 % старших подростков. Лучше все-
го у детей был развит эмоциональный компонент, который раскрывает 
сенситивность человека к функционированию собственного организ-
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ма, насколько он восприимчив к эстетическим аспектам здоровья, на-
сколько способен получать удовольствие от хорошего самочувствия 
и заботы о себе. Высокий уровень был выявлен у 21,4 % подростков. 
Этим ребятам нравится ощущать себя здоровыми (особенно при заня-
тиях спортом или танцами). Они привыкли «прислушиваться» к свое-
му телу: регулировать нагрузки, делать самомассаж (потому что это, 
в первую очередь, приятно). В подростковом периоде происходит ак-
тивное физиологическое развитие, поэтому этим детям также нравится 
лучше узнавать себя.

Таблица 1 — Данные обследования отношения старших подростков к здоро-
вью,  %

Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

Оценка важности здоровья 17,9 % 64,2 % 17,9 %

в том числе:

эмоциональная шкала 21,4 % 43 % 35,7 %

познавательная шкала 17,9 % 57,1 % 25 %

практическая шкала 10,7 % 43 % 46,4 %

шкала поступков 14,2 % 42,9 % 42,9 %

Средний уровень мы выявили у 43 % школьников. Им тоже нра-
вится ощущать себя здоровыми, но в данном случае это означает «не 
больными», когда организм не мешает им жить повседневной жиз-
нью. Однако осознанного удовольствия от ухода за собой они не по-
лучают.

Низкий уровень был диагностирован у 35,7 % подростков. Их мо-
тивация ухода за здоровьем лежит строго в практической плоскости. 
Например, они знают, что необходимо чистить зубы минимум два раза 
в день — и чистят. Особого удовольствия от свежести дыхания и эсте-
тичности белоснежной улыбки они не замечают. Слабость этого отно-
шения связана с тем, что, если их рационально не убедить в том, что 
какое-то явление вредно для здоровья (например, вейпы), то они и не 
будут избегать его.

Также у относительно значительного количества детей хорошо был 
развит познавательный компонент, раскрывающий их потребность 
и готовность воспринимать информацию о здоровье, насколько эта об-
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ласть знаний вообще важна. Высокий уровень познания был выявлен 
у 17,9 % детей. Им эта тема близка. Они смотрят популярные научные 
видеоролики о поддержании здоровья. Это может быть обусловлено 
тем, что движение «ЗОЖ» — одно из популярных молодежных тече-
ний. Когда эти школьники болеют, всегда ищут в интернете эту инфор-
мацию.

Средний уровень был выявлен у 57,1 % подростков. Целенаправ-
ленно информацию по данной тематике они не ищут, но если нечаянно 
с ней встречаются, то хотя бы бегло изучают. И если информация инте-
ресная, то изучают уже внимательно. 

Низкий уровень шкалы познания мы установили у 25 % детей. Им 
эта тема совсем не интересна. Они всегда пропускают ее мимо. Даже 
в моменты болезни привыкли полагаться на родителей («Мама гово-
рит, что делать — я выполняю») или врачей.

Практическая шкала отражает, насколько школьник готов выпол-
нять практические действия заботы о здоровье. Только у 10,7 % детей 
имеется высокий уровень практики заботы о здоровье. Они регулярно 
делают зарядку, растяжки, занимаются спортом, пьют профилактиче-
ские биологически активные добавки, соблюдают диеты и т. д.

Средний уровень мы выявили у 43 % старших подростков. Они 
делают то же, что и дети с высоким уровнем, но ситуативно, нерегу-
лярно. Если друзья зовут поиграть в подвижные игры, они идут. Если 
надо поддержать подругу на диете, могут недолго поддержать. Раз-
ница с предыдущим уровнем лишь в целенаправленности и регуляр-
ности.

Низкий уровень практического компонента мы выявили 
у 46,4 % подростков. Они, конечно же, могут выполнять полезные дей-
ствия, но делают это без энтузиазма. Если есть возможность избежать 
какого-то действия, они избегут. Им важно получать удовольствие: на-
пример, если есть выбор между нездоровой вкусной пищей и здоровой, 
но менее вкусной, они всегда выберут первое. Если можно полежать, 
посмотреть кино или прогуляться с близкими друзьями, они опять-та-
ки выберут первое. Возможно, это связано с тем, что у них недостаточ-
но развит эмоциональный компонент и они просто не умеют получать 
удовольствие от ухода за здоровьем.

Поступочная шкала описывает стремление повлиять на членов се-
мьи, своих друзей и знакомых, чтобы они вели здоровый образ жизни. 
Активно стараются влиять на свое окружение 14,2 % подростков. Они 
показывают своим родителям видеоролики, которые были бы им по-
лезны, постоянно предлагают своим друзьям выполнять полезные дей-
ствия вместе с ними, осуждают их за вредные привычки.
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Средний уровень мы установили у 42,9 % детей. Они могут дать 
совет (только совет, не больше) близким людям (только родственни-
кам и близким друзьям). На людей более широкого круга они влиять 
не стремятся. Считают, что забота о здоровье — это личное дело каж-
дого человека — 42,9 % подростков. Они стараются не влезать в чужие 
дела.

Таким образом, исследование показало, что хуже всего у детей раз-
вит поведенческий компонент отношения к здоровью (выполнение 
детьми практических мероприятий по уходу за здоровьем). Поэтому 
специалисты (педагоги-психологи, учителя) должны работать над про-
движением именно практических навыков ребят в отношении своего 
здоровья.
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Характер — это особенности личности, которые описывают ти-
пичное для данной личности поведение в различных жизненных си-
туациях. Он не передается по наследству, а вырабатывается и имеет 
тенденцию к изменению. Его основой является такая биологическая 
сторона личности как темперамент. Второй компонент характера — 
социальный опыт человека (воспитание, образование, семейное окру-
жение, друзья, хобби и т. д.). Именно сочетание темперамента и со-
циального опыта делает каждый характер неповторимым. Но вместе 
с тем можно констатировать, что существуют общие черты различ-
ных характеров, которые позволяют классифицировать разные типы 
характеров. 

Подростковый возраст — это период жизни человека, в котором 
происходит «прощание» с детством и подготовка к вхождению во 
взрослую жизнь. Подростки являются наиболее уязвимой категорией, 
поэтому вопрос профилактики у них девиантного поведения является 
актуальным.

В эмпирическом исследовании принимали подростки 14 лет в ко-
личестве 28 человек. Для оценки особенностей характера использо-
ван тест-опросник «Акцентуации характера и темперамента лично-
сти» Г. Шмишека, К. Леонгарда [2]. Сводные результаты обследования 
акцентуированных свойств характера (по Г. Шмишеку, К. Леонгарду) 
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 — Данные обследования акцентуированных свойств характера 
подростков,  %

Типы характера
Признак 

акцентуации
Тенденция 

к акцентуации
Свойство не 

выражено

Демонстративность, истероидность 25 46,4 28,6

Застревание, ригидность 10,7 64,3 25

Педантичность 7,1 50 42,9

Неуравновешенность, возбудимость 21,4 57,2 21,4

Как мы видим из таблицы 1, у большинства подростков (43 %) не 
выявлено ни одной акцентуированной черты характера. Это говорит 
о сбалансированном характере, где все черты уравновешивают друг 
друга. 

Однако в ходе исследования были выявлены испытуемые с акцен-
тируемыми чертами характера. Так, наиболее акцентуированным ти-
пом характера стал демонстративный (истероидный тип), что впол-
не ожидаемо от старшего подростка, желающего получить признание 
окружаю щих. Его мы диагностировали у 25 % старших подростков. Эти 
ребята шумно себя вели в момент проведения исследования, часто зада-
вали вопросы, вступали в диалог с нами и друг другом. Они — участни-
ки школьного КВН. Безусловно, в них мы увидели лидеров класса, ко-
торые несут на себе функции коммуникации и социальной активности. 
У 46,4 % этот тип просто выражен, т. е. в зависимости от обстоятельств 
они способны как к демонстративному поведению, так и не привлекать 
к себе внимание. У оставшихся 28,6 % школьников демонстративные 
черты характера были не выражены. Они либо совсем не проявляют де-
монстративности, либо им нужен очень сильный стимул.

Следует отметить, что именно подростки с истероидным типом ак-
центуации, по мнению А. Е. Личко, склонны к демонстративному суи-
циду (парасуициду) [1].

У 21,4 % подростков была выявлена акцентуация по неуравнове-
шенному (возбудимому) типу. Это также вполне ожидаемо, поскольку 
в этом возрасте подростки еще не способны эффективно контролиро-
вать свою психику, поэтому часто заигрываются либо, наоборот, не сра-
зу могут включиться в необходимый процесс. Эти подростки если ссо-
рятся, то до скандала, если расстраиваются, то до угрюмости. То есть их 
поведение зачастую принимает крайние формы проявления. Тенден-
ция к возбудимости как черте характера была выявлена у 57,2 % детей. 
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Именно эти испытуемые, на наш взгляд, нуждаются в целенаправлен-
ном внимании специалистов с целью профилактики у них девиантно-
го поведения. В исследованиях А. Е. Личко отмечается, что лица этого 
типа чаще других склонны к использованию антисоциальных способов 
для достижения своих целей [1].

Застревание (ригидность) была акцентуирована в характере 
у 10,7 % старших подростков. Это спокойные дети, которые сами не 
проявляли инициативы в общении, но, если мы к ним обращались, спо-
койно шли на контакт, могли достаточно полно с интересом рассказы-
вать о чем-то. По мнению одноклассников, эти ребята хорошо учатся, 
но социально неактивны. Одноклассники к ним не тянутся, посколь-
ку дети с застревающим типом характера обидчивы, уязвимы, подо-
зрительны и в то же время не терпят такого поведения по отношению 
к себе. У 64 % подростков выражена тенденция к «застреванию». 

Наименее акцентуированной чертой характера стала педантич-
ность. Только у 7,1 % детей она была сильно выражена. Это очень спо-
койные, мягкие, ведомые ребята, которые любят соблюдать поря-
док, чистоту, регламенты. В этом классе они лучшие по успеваемости. 
В конфликты не вступают, при этом легко принимают сторону боль-
шинства. И даже если все выступают на сцене, они тоже спокойно идут 
выступать (в отличие от ребят с застревающим типом), т. е. они совсем 
не стесняются. В этом классе все их одноклассники отзываются о них 
хорошо. На среднем уровне данная черта характера выражена у 50 %, 
поскольку школа в принципе требует от ребенка определенной педан-
тичности. Ну, а у 42,9 % детей данная черта выражена не была. Мы объ-
ясняем это недостаточно развитым навыком саморегуляции.

Таким образом, своевременное выявление акцентуаций характера 
позволяет принять эффективные меры по профилактике девиантного 
поведения. 
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Аннотация. Проблема защиты интересов граждан, особенно детей, 
в информационной сфере стоит достаточно остро не только в Рос-
сийской Федерации, но и в других государствах, вследствие чего на 
международном уровне предпринимаются попытки установления 
общих принципов обеспечения безопасной информационной среды 
для детей. В настоящем исследовании проанализированы основные 
принципы защиты детей от деструктивной информации, определен-
ные международными актами. 
Ключевые слова: защита детей от деструктивной информации, 
международные акты, Организация Объединенных Наций, конвен-
ции, международные принципы 

В условиях непрерывного совершенствования информационных 
и коммуникационных технологий и развития информационного обще-
ства человечество сталкивается с девиантными проявлениями в циф-
ровой среде, которые зачастую носят деструктивный характер. Такая 
проблема имеет мировой характер. При реализации политики в сфере 
применения информационных и коммуникационных технологий не-
обходимо обеспечивать государственную защиту интересов граждан 
в информационной сфере, в частности, обеспечения безопасной инфор-
мационной среды для детей.

Организацией Объединенных Наций приняты два документа, за-
трагивающие вопросы защиты прав и свобод несовершеннолетних:

 – Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамб-
леей ООН 20 ноября 1989 г. (действует на территории России с 15 сен-
тября 1990 г. [1]), 

 – Руководящие принципы ООН для предупреждения преступно-
сти среди несовершеннолетних (или Эр-Риядские руководящие прин-
ципы) [2], принятые 14 декабря 1990 г. (резолюция 45/112 на 68-м Пле-
нарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).  
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Ряд других так же правовых актов (рис. 1) частично затрагивают во-
просы защиты несовершеннолетних. 

Рисунок 1 — Международные конвенции и соглашения

Некоторые из указанных актов не ратифицированы в России (или 
Российская Федерация вышла из участия в них), тем не менее в рос-
сийских нормативных правовых актах определены те же принципы за-
щиты несовершеннолетних от деструктивной информационной среды, 
что и на международном уровне. (Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утверж-
денной Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы») [3].

В целом, Конвенция о правах ребенка непосредственно не затраги-
вает вопросы защиты ребенка от деструктивной информационной сре-
ды. Но принципы защиты ребенка, заложенные в Конвенции напрямую 
распространяются и на защиту от негативного воздействия «Интерне-
та».    

В соответствии с Конвенцией ни один ребенок не может быть объ-
ектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществле-
ние его права на личную, семейную жизнь, неприкосновенность жили-
ща, тайну корреспонденции или незаконного посягательства на честь 
и репутацию. Конвенция гарантирует ребенку право на защиту от не-
законного вмешательства или посягательства. Если говорить об опас-
ностях интернет-пространства в целом и социальных сетей в частно-



133

сти, то следует выделить следующие формы деструктивного влияния 
на несовершеннолетних: кибербуллинг (включающий в себя элементы 
оскорблений, клеветы), пропаганда асоциального образа жизни, алко-
голя, наркотических и психотропных веществ и пр. Кибербуллинг по 
своей сути означает вмешательство в частную жизнь лица, посягатель-
ство на его честь и достоинство. 

Конвенция устанавливает, что государства-участники признают 
право каждого ребенка на достаточный уровень жизни, необходимый 
для физического, духовного, нравственного, умственного и социаль-
ного развития. Такое развитие возможно исключительно при благо-
приятных внешних факторах, включая здоровую обстановку в семье, 
правильные и близкие отношения с родителями, благоприятную соци-
альную обстановку в учебном заведении и в целом окружающем мире. 
Для современного ребенка пользование сетью Интернет (в том числе 
социальными сетями, поисковыми системами, игровыми серверами) 
является составной частью повседневной жизни, а в информационном 
пространстве несовершеннолетние обычно проводят значительную 
часть времени, то зачастую виртуальная реальность начинает преобла-
дать над действительностью. Однако, в любом случае необходимо обес-
печивать благоприятную социальную обстановку, то есть защищать не-
совершеннолетнего от любых форм деструктивного информационного 
воздействия.

Эр-Риядские руководящие принципы (далее — Принципы) опреде-
ляют следующие принципы защиты несовершеннолетних, предупреж-
дения преступности:

1. Воспитание молодежи на принципах, не допускающих преступ-
ную деятельность. 

2. Принцип предупреждения преступности несовершеннолетних.
3. Принцип гармоничного развития подростков.
4. Принцип ориентации на нужды детей.
5. Принцип обеспечения благосостояния молодежи с ранних лет.
Несовершеннолетние должны быть обеспечены доступом к различ-

ным источникам информации, которые, в свою очередь, должны отра-
жать позитивную роль молодежи в обществе. Принципы запрещают 
показ порнографической информации, наркотиков, насилия, униже-
ние достоинства в любой форме и т. д. На средства массовой информа-
ции Принципы возлагают ответственность за позитивное воздействие 
на молодежь. 

На мировых площадках признается влияние информационных тех-
нологий на общественность XXI в. В связи с возрастанием роли циф-
ровых технологий и темпами их распространения мировое сообщество 
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ставит целью обеспечить всеобщий доступ к информационным тех-
нологиям, подготовку квалифицированных кадров, обучение основам 
компьютерной грамотности всех пользователей, в особенности несо-
вершеннолетних со школьных лет, обеспечить свободное и безопасное 
интернет-пространство (рис. 2).

Рисунок 2 — Общие черты международных актов,  
регламентирующих защиту прав несовершеннолетних

На европейском уровне принята Декларация о свободе обмена ин-
формацией в Интернете [4] (Комитет Совета Европы от 28 мая 2003 г.). 

Декларация провозглашает следующие принципы свободы обмена 
информацией:

 – необходимость контроля содержания информации в Интернете;
 – принцип отсутствия тотального контроля за информацией со 

стороны государства, за исключением запрета отдельных видов инфор-
мации;

 – отказ от запрета на участие в информационных сообществах; 
 – свобода предоставления услуг посредством информационных 

технологий;
 – принцип анонимности. 

Принцип анонимности в Интернете не бесспорен. Деструктивное 
влияние информационной среды на детей и подростков связано со спе ци-
фикой интернет-пространства — анонимностью, отсутствием непосред-
ственного контакта с партнером по взаимодействию, неконтролируемо-
стью действий. Именно анонимность «развязывает руки» многим людям, 
впоследствии эта свобода может привести, в том числе, к трагедиям.
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Одной из основополагающих причин кибербуллинга является ано-
нимность в социальных сетях и в Интернете в целом. Она влечет за со-
бой ощущение безнаказанности, кроме того, под маской человек спо-
собен на высказывания самого разного характера, на унизительные 
и жестокие комментарии, которые не позволил бы себе, если бы высту-
пал от своего имени. В Индии, например, на данный момент аноним-
ность в цифровом пространстве запрещена. 

Анонимность, как основная характеристика цифрового простран-
ства, мешает применению права в традиционных рамках, так как любой 
пользователь может создать в Интернете вымышленную личность, ко-
торая не будет иметь ничего общего с ним в реальности, тем самым про-
изойдет уклонение от юридической ответственности. Социальные сети 
в настоящее время являются действенным инструментом в руках зло-
умышленников, можно выбрать потенциальную жертву, собрать всю 
необходимую информацию о ней, осуществив тем самым подготовку 
к совершению правонарушения.

Декларация определяет следующие положения:
 – сохранение баланса между свободой выражения информации 

и защитой законных прав и интересов других участников Интернет-се-
ти, запрет ущемления человеческого достоинства, иных прав и свобод;

 – запрет на ограничения доступа общественности к обмену инфор-
мацией в сети Интернет по политическим основаниям, что, по мнению 
Декларации, противоречит демократическим принципам;

 – ограничение ответственности поставщиков информации, если 
они действуют только как простые передатчики, или они добровольно 
предоставляют доступ;

 – государственная власть не вправе запрещать или ограничивать 
доступ общественности к информации, свободному обмену ею в Ин-
тернет-сети. 

По итогам анализа можно выделить единые принципы международ-
ного регулирования защиты несовершеннолетних от деструктивной 
информационной среды:

 – воспитание молодежи на принципах, не допускающих преступ-
ную деятельность;

 – предупреждение преступности несовершеннолетних;
 – обеспечение благосостояния молодежи с ранних лет;
 – анонимность;
 – свободы предоставления услуг через Интернет;
 – контроля за содержанием информации в Интернете;
 – международного сотрудничества в сфере информационной 

безопас ности и предупреждения киберпреступлений;
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 – приоритетности права ребенка на охрану нравственности, здоро-
вья и обеспечение полноценного развития перед интересами обеспече-
ния свободы слова и массовой информации;

 – допустимости ограничения права ребенка свободно выражать 
свое мнение;

 – взаимной терпимости и уважения к другим людям;
 – борьбы с киберпреступлениями;
 – защиты частной жизни пользователей;
 – создания безопасного и свободного от преступности киберпро-

странства;
 – содействия обмену опытом между развивающимися странами 

и другими партнерами;
 – признания достоинства, равных и неотъемлемых прав всех чле-

нов общества;
 – защиты ребенка;
 – свободного доступа ребенка к информации и материалам из меж-

дународных и национальных источников;
 – физического, умственного, духовного, нравственного и социаль-

ного развития ребенка;
 – уважения ответственности, прав и обязанностей родителей.

Исследование приводит к следующим выводам:
 – проблема защиты несовершеннолетних от деструктивной инфор-

мационной среды осознается международным сообществом как часть 
проблемы защиты несовершеннолетних от незаконного вмешательства 
или посягательства;

 – в силу этого международное сообщество включает нормы и прин-
ципы о защите несовершеннолетних от деструктивной информацион-
ной среды в акты, посвященные общим вопросам защиты несовершен-
нолетних;

 – конкретные меры по защите несовершеннолетних от деструктив-
ной информационной среды могут осуществляться преимущественно 
в рамках контроля информации, осуществляемого отдельными госу-
дарствами, поскольку выработка единого подхода на международном 
уровне трудноосуществима вследствие кардинально различных взгля-
дов на информационную политику и деградации международного со-
трудничества.

 – выявление и формирование единых принципов защиты детей и под-
ростков от деструктивной информации, сформулированных на междуна-
родном уровне, позволит применять их в отечественном законодатель-
стве. Принципиальные позиции международных сообществ по данному 
вопросу должны быть отражены в российском законодательстве. 



 – несмотря на выход России из большинства международных ак-
тов (в 2014 и 2022 гг.), Россия придерживается международных норм 
и принципов защиты прав детей, в том числе в информационной 
 среде. 
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Аннотация. Авторы на основе проведенных эмпирических иссле-
дований делают выводы об уровне правового сознания молодежи, 
отношении к различным девиациям в виртуальном пространстве. 
Определяются наиболее распространенные формы деструктивного 
киберповедения современной молодежи. Формулируются выводы 
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Цифровизация общества является, безусловно, значительным до-
стижением научно-технического прогресса, оказывает позитивное 
влия ние на совершенствование производственных процессов, глобаль-
но расширяет возможности осуществления коммуникаций и взаимо-
действий различного рода. Вместе с тем, следует признать и обратную 
сторону данного процесса, что, прежде всего, проявляется в расшире-
нии спектра деструктивных форм социального поведения. Речь идет 
как об использовании интернет-пространства для различных форм 
преступных деяний (интернет-мошенничества, привлечение потенци-
альных распространителей наркотических средств, вовлечение в анти-
государственные социально-протестные акции и т. п.), так и о девиант-
ном поведении в виртуальном пространстве, которое, на первый взгляд, 
не представляет собой противоправного деяния, однако может повлечь 
серьезные негативные социальные последствия. 

Угрозы, унижение, навешивание ярлыков (стигматизация), скло-
нение к негативному и противоправному поведению стали принимать 
форму слова не только звучащего, но и записанного, продолжающего 
существовать в информационной среде в течение продолжительного 
времени после высказывания, попадаясь на глаза многим, в том чис-
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ле тем, кому были не предназначены, они наносят психологический, 
а в отдельных случаях — физический вред адресату. Особенно уязвима 
к «информационным нападкам» молодежь, которая не способна адек-
ватно противостоять вербальным атакам в силу недостаточно развитой 
морально-нравственной и психологической целостности [1]. 

Общие выводы по выбранной теме опираются на ряд проведенных 
эмпирических исследований среди представителей дальневосточной 
студенческой молодежи. В течение 2020–2021 гг. было проведено не-
сколько социологических опросов в рамках реализации трех гранто-
вых проектов, поддержанных Российским фондом фундаментальных 
исследований («Негативная роль стигматизации в процессе социали-
зации российской молодежи (на примере Дальневосточного федераль-
ного округа)» № 19-011-00152 (2020); «Анализ социальных угроз 
и рис ков в процессе конструирования образа будущего России (в фо-
кусе регионального исследования)» № 20-011-31021 (2021); «Деструк-
тивные формы социальной активности молодежи в виртуальном про-
странстве» № 20-011-32006 опн_мол (2021)). 

Одно из исследований касалось состояния правосознания студенче-
ской молодежи (в возрасте от 17 до 35 лет). Посредством онлайн-анке-
тирования 200 студентов различных специальностей дальневосточных 
вузов был получен эмпирический материал, анализ которого позволил 
сделать ряд обобщающих выводов в контексте темы, заявленной в на-
звании статьи.

Вопрос «Считаете ли Вы, что повсеместное распространение ин-
формационно-коммуникационных технологий может оказывать нега-
тивное влияние на формирование правовой культуры?» показал на-
личие совершенно противоположных мнений молодежи: «Да, считаю, 
что может оказывать негативное влияние» — 35,5 %; «Нет, считаю, что 
это никак не влияет на правовую культуру» — 43 %, затруднились от-
ветить 20,5 %. Поскольку в данном вопросе предлагались собственные 
варианты ответов, то еще по 0,9 % ответили: «Считаю, что, наоборот, 
благотворно влияет на формирование правовой культуры общества» 
и «Я считаю, что распространение информационно-коммуникацион-
ных технологий скорее оказывает положительное влияние на форми-
рование правовой культуры». Можно отметить, что молодежь, постоян-
но используя информационно-коммуникационные технологии в своей 
повседневной жизни, больше склоняется к их позитивному влиянию 
на культуру в целом и правовую культуру, в частности.

Влияние виртуального пространства на правовую культуру и право-
сознание мы пытались выяснить и посредством такого вопроса: «Стал-
кивались ли Вы лично со случаями использования интернет-простран-
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ства в противоправных целях?». Ответы на этот вопрос распределились 
так: «Да» — 34 %, «Лично нет, но слышал (а) от знакомых» — 33,5 %, «Не 
сталкивался (лась)» — 28,5 %, затруднились ответить 4 % опрошенных. 
Констатация факта наличия случаев неправомерного использования 
интернет-пространства еще не говорит о его негативной роли в форми-
ровании правосознания и правовой культуры, однако заставляет заду-
маться о таких возможностях.

В развитие был задан вопрос «Считаете ли Вы, что доступ к интер-
нет-ресурсам государство должно ограничить, исходя из возраста поль-
зователей, чтобы оградить подростков от негативного влияния т. н. 
„свободной информации”?», на который 33,5 % респондентов ответили 
положительно: «Да, конечно, поскольку у подростков еще не сформиро-
валась система ценностей»; «скорее, Да» — 21,5 %; «Скорее, нет» — 11,5 %; 
«Однозначно нет, в свободной стране должен быть свободным доступ 
к любой информации» — 30 %; затруднились ответить 3,5 %. Свободолю-
бивая молодежь в своем большинстве не принимает политику ограни-
чений, однако в данном случае мнения разделились примерно поровну. 
Очевидно, что здравый смысл говорит о необходимости ограничить не-
устойчивую подростковую психику от возможных негативных воздей-
ствий со стороны бесконтрольного интернет-пространства.

Интернет-пространство позволяет молодежи не только коммуни-
цировать и скачивать необходимую информацию, но и просматривать 
различные контенты, в том числе, смотреть фильмы и т. п. Студентам 
был задан вопрос: «Можно ли утверждать, что современный зарубеж-
ный кинематограф способен оказать деструктивное влияние на общий 
уровень правосознания российских граждан?». Ответы были получены 
следующие: «Да, можно» — 17,5 %; «Скорее, можно» — 23,5 %; «Скорее, 
нет» — 32,5 %; «Однозначно, нет» — 20 %; затруднились ответить 6,5 %. 
Большинство молодых людей склонны считать, что зарубежные кино-
фильмы не оказывают негативного влияния на российскую культуру. 
Однако довольна большая часть опрошенных все же видят в зарубеж-
ном кинематографе опасность для российского правосознания.

Отвечая на вопрос «Всегда ли нужно соблюдать закон?», 44 % респон-
дентов ответили — «Конечно, всегда, на то он и закон»; 30 % — «Скорее, 
да»; 13 % — «Не всегда, так как законы часто бывают несправедливыми», 
7 % затруднились ответить. Поскольку ответ предполагал свободное из-
ложение собственного варианта ответа, то остальные предложили свои 
варианты: «Исполнять нужно, но в случае несогласия, нужно обжало-
вать»; «Не всегда, но законы часто справедливы»; «Закон написан кро-
вью. Надо соблюдать. Но в очень редких случаях, например, спасение 
человека, можно нарушить»; «Если закон признан гражданами»; «За-
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кон необходимо соблюдать всегда и каждому, если это закон, но законы 
в наше время пишут так, как угодно власти в своих интересах» [2]. 

Другое исследование было непосредственно посвящено выявлению 
форм деструктивного киберповедения, которые воспринимаются как та-
ковые самими представителями молодежной группы пользователей Руне-
та: кибербуллинг (травля), разжигание розни, вовлечение в опасную и/или 
противозаконную деятельность, совершение аморальных поступков с це-
лью получения материальной выгоды (треш-стримов и челленджей) [3]. 

На основе результатов проведенного социологического опроса 
(в нем приняли участие 598 старшеклассников и студентов Дальне-
восточного региона в возрасте от 15 до 18 лет) были выделены фор-
мы поведения, которые фактически являются деструктивными, но не 
воспринимаются данной группой респондентов как что-то осуждаемое 
или противоправное: открытое использование в виртуальной среде не-
нормативной лексики, а также публикация фото/видеоматериалов ин-
тимного характера («нюдсов»).

Исследование показало, что все опрошенные регулярно пользуются 
интернет-ресурсами. Из них 56,9 % проводят в интернете более 6 часов 
в день, еще 21,6 % — от 5 до 6 часов в день. 53 % опрошенных для выхода 
в сеть чаще всего пользуются смартфоном, 37,6 % компьютером, 9,4 % — 
планшетом и иными устройствами. Современные подростки Дальнево-
сточного региона минимум четверть суток находятся в режиме онлайн. 

При этом, проводя так много времени в сети, подростки далеко не 
всегда задумываются о своей кибербезопасности. Так, 28 % опрошенных 
считают интернет абсолютно безопасной средой, потому что: сеть дей-
ствует на принципе анонимности (25 %), пользователь самостоя тельно 
выбирает, с кем общаться, чтобы это было безопасно (12 %), люди в ин-
тернете добрее и толерантнее (25 %), пользователи находятся в разных 
городах/странах, а значит никакого существенного вреда друг другу 
причинить не смогут (12 %). К сожалению, это свидетельствует о том, 
что подростки недостаточно осведомлены об угрозах, связанных с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, та-
ких как мошенничество, хакерские атаки, кибербуллинг и троллинг, 
сталкинг и многие другие. Отдельные респонденты, высказываясь 
о безопас ности использования интернета, заявили, что анонимность 
и сокрытие своих персональных данных в социальных сетях или мес-
сенджерах позволяет максимально обезопасить пользователя. Однако 
следует признать: они не учитывают вероятность совершения атак че-
рез распространение вредоносного программного обеспечения для хи-
щения данных пользователей, которым могут «заражаться» и компью-
теры, и персональные гаджеты, имеющие возможность выхода в сеть.
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Дети и подростки в силу возраста не обладают способностью осозна-
вать реальное качество предложенной информации. У них еще не сфор-
мированы критерии различия, они не видят опасность и не осознают 
риски, принимают всю информацию как данность, не понимая, что она 
может быть противозаконной, неэтичной, недостоверной, вредоносной. 

На основе данных проведенных исследований были определены 
факторы девиантного киберповедения, которые предложено разделить 
на две категории: 1) препятствующие формированию отклоняющего-
ся киберповедения и 2) факторы, ему способствующие. При этом ка-
ждую категорию факторов целесообразно дифференцировать на внеш-
ние и внутренние.

К первой группе факторов стоит отнести:
внешние факторы:

 – законодательные ограничения и запреты на распространение 
в интернете определенной информации, например, причиняющей вред 
психофизиологическому здоровью детей или составляющей охраняе-
мую законом тайну и т. п. Несоблюдение данных ограничений влечет 
за собой наступление административной, уголовной и иной юридиче-
ской ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

 – благоприятную обстановку в семье и ближайшем окружении мо-
лодого пользователя;

 – наличие и должное функционирование системы психологиче-
ской и юридической помощи пострадавшим;

внутренние факторы:
 – психоэмоциональную стабильность и стрессоустойчивость лич-

ности;
 – умение личности находить безопасные способы выхода из стрес-

совых и психотравмирующих ситуаций;
– знание основ кибербезопасности.
К факторам, которые способствуют проявлению деструктивного по-

ведения молодежи в интернете можно отнести:
внешние факторы:

 – неблагоприятную социально-экономическую ситуацию в стране;
 – неблагополучную обстановку в семье и/или ближайшем окруже-

нии, в том числе алкогольную или наркозависимость членов семьи, ссо-
ры, неуважительное отношение к членам семьи и их личным границам, 
гиперопеку или тотальный контроль со стороны родителей и др.;

 – киберпреступность, в том числе кибербуллинг, мошенничество, 
попытки вовлечения в опасную для жизни и здоровья и/или противо-
законную деятельность;
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внутренние факторы:
 – психоэмоциональную незрелость личности;
 – незнание или неумение справляться с конфликтными ситуациями;
 – незнание и/или несоблюдение основ кибербезопасности.

Таким образом, анализ результатов теоретических источников, дан-
ных авторских эмпирических исследований позволил выявить наиболее 
распространенные формы девиантного киберповедения российской мо-
лодежи. В частности, речь идет об использовании ненормативной лек-
сики; создании и распространении контента интимного и порногра-
фического характера; проведении аморальных треш-стримов с целью 
получения финансовой или иной материальной выгоды; кибербуллин-
ге, включая оскорбления, травлю, распространение информации, поро-
чащей честь и достоинство личности, компрометирующей информации, 
доксинге; разжигании розни по национальному, половому, возрастному, 
профессиональному, образовательному и иным признакам; попытках 
вовлечения третьих лиц, включая несовершеннолетних, в опасную для 
жизни и здоровья, а также противозаконную деятельность.

В заключение следует отметить, что социальное поведение человека 
в киберсреде мало чем отличается от реального: он так же позициони-
рует себя как личность, вступает в коммуникативные акты, участвует 
в дискуссиях, выражает свою общественную позицию и т. д. Так же, как 
в реальной жизни, поведение в виртуальном пространстве может иметь 
признаки девиации. И поскольку процесс цифровизации общества, как 
показывает социальная практика, будет только набирать обороты, то 
исследование признаков, форм, причин и факторов проявления деви-
антного киберповедения, а также механизма противодействия этому 
явлению на сегодняшний день представляет собой одну из приоритет-
ных задач междисциплинарного характера для российских ученых. 
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Аннотация. В статье рассмотрен потенциал концепции неспешной 
жизни (slow life) в обеспечении психологического здоровья моло-
дежи. Выявлены основные мотивационные факторы, побуждающие 
молодых людей отказываться от принципов достижительности. Ав-
тором представлены данные исследования, отражающее фактиче-
ские установки молодежи в сфере достижения неспешного ритма 
жизни. Выделены базовые причины отказа от неспешности и его 
рисковый потенциал. Определена роль дауншифтинга в социаль-
ном и профессиональном развитии молодежи.
Ключевые слова: молодежь, дауншифтинг, неспешная жизнь, соци-
альное поведение, девиация

Современная жизнь в крупных городах и агломерациях требует от 
человека умения адаптироваться к быстрому темпу коммуникаций 
и мобильности, а также навыков противодействия стрессовым ситуа-
циям. В то время как часть молодежи активно включается в соревно-
вательный аспект и различного рода достижительные стратегии. Дру-
гая часть ощущает отсутствие внутренних ресурсов для вовлечения 
или продолжения интенсивной деятельности. По этой причине даун-
шифтинг и жизнь в парадигме неспешности становятся востребован-
ной альтернативой, а в отдельных случаях — своеобразной формой со-
циального вызова [1, c. 85].

Концепция неспешной жизни подразумевает сознательное огра-
ничение количественных параметров коммуникации и деятельности, 
а также увеличение временных параметров выполняемых задач. Ее ос-
новной принцип, по мнению исследователей, основан на экологичном 
подходе к использованию своих физических и интеллектуальных ре-
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сурсов. В то же время дауншифтинг, наиболее характерный для тех, кто 
ранее был включен в сверхинтенсивные коммуникации, определяется 
как инструмент нивелирования эмоционального выгорания и возмож-
ность для человека сформировать для себя наиболее комфортную сре-
ду и комфортные условия [3, с. 71].

Если для лиц среднего возраста дауншифтинг становится естествен-
ным инструментом обеспечения размеренного темпа жизни и сохране-
ния здоровья, то в молодежной среде подобный подход может опреде-
ляться и ориентацией на социальный вызов в отношении современных 
устоев и достижительных установок [2, с. 37].

С целью анализа возможности представления дауншифтинга и кон-
цепции неспешной жизни в разрезе социального вызова со стороны мо-
лодежного сообщества, автором статьи в период с декабря по февраль 
было проведено исследование методом анкетирования, в рамках кото-
рого было опрошено 521 человек в возрасте 18–35 лет. Для исследова-
ния отбирались сторонники концепции неспешной жизни и те люди, 
которые имели или имеют опыт дауншифтинга.

Респонденты отметили, что в значительной доле случаев неспеш-
ность и дауншифтинг являются вынужденной мерой для сохранения 
собственного здоровья (39,4 %). Каждый третий респондент определил 
для себя современный темп жизни как превосходящий его ресурсные 
возможности и нерациональный в условиях геополитических рисков. 
Для 27,6 % опрошенных выбор соответствующих жизненных стратеги 
определялся их демонстративным нежеланием включаться в систему 
достижительности. В структуре основных мотивов демонстративного 
отказа, как правило, обозначались: не соответствующее тяжести тру-
да распределение доходов, отсутствие долгосрочных гарантий трудо-
устройства, дефицит времени в рамках полной занятости, рутинизация 
труда, конкуренция со стороны систем искусственного интеллекта.

В 49,4 % случаев молодые люди отмечали стремление повысить ка-
чество впечатлений от жизни в целом посредством включения в не за-
тратные виды деятельности, приносящие морально-психологическое 
удовлетворение. Респонденты упоминали различные общественные 
акции, фестивали, бюджетные путешествия, а также просмотр филь-
мов и реализация ряда хобби. В значительной мере подобные установ-
ки были продиктованы некоторой долей максимализма: отсутствие 
доступного для их понимания социального лифта и возможности по-
лучения доступа к клубным благам (предметы роскоши, дорогие путе-
шествия и пр.) определяло их качественную переориентацию собствен-
ных потребностей в сегмент, соответствующий желаемому уровню 
трудовой нагрузки.
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Заслуживает внимания тот факт, что значительная доля сторонни-
ков неспешности имела опыт интенсивной работы на удаленной осно-
ве (как в рамках найма, так и в виде самозанятости). Молодые люди 
отмечали, что первичный выбор удаленной работы был обусловлен 
ожиданиями меньшей интенсивности труда и увеличением свобод-
ного времени. Однако для 47,2 % опрошенных ожидания не оправда-
лись, а фактическая нагрузка соответствовала или превышала нормы 
классических форм занятости. По этой причине молодые люди смени-
ли профессиональный профиль, что по оценкам опрошенных приве-
ло к потерям в доходе в размере 30–50 % прежнего уровня дохода. Тем 
не менее лишь 12,4 % респондентов рассматривают возможность воз-
вращения к интенсивному труду, что чаще всего связано с высокими 
расходами на здоровье, необходимостью финансовой поддержки род-
ственников и близких людей. Преимущественная доля исследуемых 
предпочла сохранять приверженность неспешности по мере наличия 
хотя бы минимальных ресурсных возможностей, так как не готовы за-
трачивать большое количество времени на задачи, которые непосред-
ственно не связаны с их благополучием и комфортом.

В ходе исследования было выявлено общее снижение социальной 
активности данной группы молодежи. К примеру, ориентация на созда-
ние семьи просматривалась лишь у 11,5 % (из которых лишь у 23,4 % се-
мья уже была создана), а рождение детей в перспективе рассматривали 
лишь 9,6 %. Основной причиной отказа от реализации деторождения 
выступала высокая морально-психологическая и финансовая нагруз-
ка процесса воспитания. Примечательным фактом было превалирова-
ние выбора морально-психологического фактора (32,1 %) над финан-
совым (20,4 %).

Этот аспект подтверждается и ранжированием базовых мотивов, 
ориентирующих молодых людей на данную жизненную стратегию. 
Наиболее значимым выступил мотив снижение трудовой нагрузки 
и высвобождение личного времени. Молодые люди в 45,2 % случаев 
готовы пожертвовать высоким доходом в обмен на комфортные усло-
вия жизни с минимизацией стрессовых ситуаций и высвобождением 
личного времени. В то же время вторым по значимости компонен-
том — 24,6 % был определен принцип противостояния современным 
установкам достижительности. Участники исследования полагают, 
что ориентация на молодежь, как ресурс развития общества в ряде 
случаев трансформируется в совокупность жизненных целей и задач, 
достижение которых подрывает здоровье, в том числе и психологиче-
скую устойчивость ввиду затруднительности достижения заданных 
параметров.
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Таким образом, молодые люди рассматривают избегание концепции 
достижительности как особую ценностную установку, в рамках кото-
рой наибольшее внимание уделяется внутреннему балансу и устойчи-
вости. Хотя в целом, данный тренд экологичен, чрезмерное распростра-
нение данного подхода способствует снижению социальной активности 
и дея тельностному отношению к социальному окружению.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влия-
ния экосистемы и цифровых технологий на умственное развитие 
молодого поколения. Рассматривается важность образовательных 
институтов, семейной среды, культурных норм и цифровых техно-
логий в формировании когнитивных навыков и психического здо-
ровья молодежи. Обсуждаются негативные последствия чрезмерно 
интенсивного использования цифровых устройств и предлагают-
ся рекомендации для сбалансированного подхода к использованию 
технологий в повседневной жизни и образовании.
Ключевые слова: экосистема, умственное развитие, молодое поко-
ление, цифровые технологии, образовательные институты, семей-
ная среда, культурные нормы, психическое здоровье, сбалансиро-
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С развитием технологий и переходом к цифровой экономике моло-
дое поколение оказывается в центре изменений, которые имеют глу-
бокое влияние на их умственное развитие. Экосистема, включающая 
в себя образовательные институты, социокультурные факторы, семей-
ную среду и использование цифровых технологий, играет ключевую 
роль в формировании психических и когнитивных способностей моло-
дежи. В данной статье рассматривается влияние экосистемы и цифро-
вых технологий на умственное развитие молодого поколения, а также 
предлагаются рекомендации для сбалансированного подхода к исполь-
зованию технологий в образовании и повседневной жизни.

Экосистема, в которой воспитывается молодое поколение, имеет зна-
чительное влияние на их умственное развитие. Образовательные ин-
ституты, семейная среда, культурные нормы и социальные обычаи фор-
мируют основы психического развития молодежи. Например, качество 
образования, доступность образовательных ресурсов и поддержка со 
стороны семьи могут определить когнитивные навыки и успехи в учебе.

Экосистема, в которой молодое поколение воспитывается, вклю-
чает в себя множество факторов, которые могут оказывать влияние на 
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их умственное развитие. Образовательные институты играют ключе-
вую роль в формировании когнитивных навыков, а также в развитии 
способностей к аналитическому мышлению, проблемному решению 
и критическому мышлению. Качество образования, доступность обра-
зовательных ресурсов и уровень поддержки со стороны семьи могут су-
щественно влиять на успехи молодежи в учебе и их общее умственное 
развитие.

Семейная среда также играет важную роль в формировании психи-
ческого здоровья и когнитивных способностей молодежи. Взаимодей-
ствие с родителями и другими членами семьи, поддержка, получаемая 
в семейной среде, и образцы поведения и ценностей, передаваемые в се-
мье, оказывают значительное влияние на развитие личности и когни-
тивные процессы молодых людей.

Культурные нормы, социальные обычаи и ценности также формиру-
ют экосистему, в которой вырастает молодежь, и оказывают влияние на 
их умственное развитие. Это может включать в себя такие аспекты, как 
отношение к образованию, культурные представления о роли образова-
ния и знаний в жизни, а также ожидания общества от молодежи в сфере 
умственного развития.

С развитием цифровых технологий среди молодежи наблюдается из-
менение в подходах к обучению, социальным взаимодействиям и развле-
чениям. Использование смартфонов, планшетов, компьютеров и доступ 
к интернету становятся неотъемлемой частью жизни подрастающе-
го поколения. Однако слишком интенсивное использование цифровых 
устройств может привести к проблемам с концентрацией, кратковремен-
ной памятью и уменьшению навыков общения в реальном мире.

Цифровые технологии становятся все более распространенным 
аспектом жизни молодого поколения и оказывают значительное влия-
ние на их умственное развитие. Использование смартфонов, планшетов, 
компьютеров и доступ к интернету открывают широкие возможности 
для обучения, доступа к информации и социального взаи модействия. 
Однако слишком интенсивное использование цифровых устройств мо-
жет привести к негативным последствиям для умственного здоровья 
молодежи.

Так, к примеру, проведение большого количества времени перед 
экранами может привести к снижению концентрации, уменьшению 
способности к критическому мышлению и проблемам с кратковремен-
ной памятью. Постоянное внимание к цифровым устройствам также 
может отвлекать от реального мира и социальных взаимодействий, что 
может негативно сказываться на развитии коммуникативных навыков 
и умении эмпатии.
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Кроме того, существуют опасения относительно влияния цифро-
вых технологий на психическое здоровье молодежи, включая пробле-
мы с самооценкой, тревожностью и депрессией, связанные с использо-
ванием социальных сетей, игр и других онлайн-ресурсов.

Для обеспечения здорового умственного развития молодежи важ-
но разработать сбалансированный подход к использованию цифровых 
технологий. Образовательные институты должны интегрировать тех-
нологии в учебный процесс, обеспечивая доступ к образовательным ре-
сурсам и обучая цифровой грамотности. Семьи должны ограничивать 
время, проведенное перед экранами, и поощрять активные виды досуга 
и общение в реальном мире.

Кроме того, важно проводить дальнейшие исследования, направ-
ленные на понимание влияния эффектов цифровых технологий на 
психическое здоровье и когнитивные функции молодежи, а также раз-
работку рекомендаций для сбалансированного использования техно-
логий в повседневной жизни.

Влияние экосистемы и цифровых технологий на умственное раз-
витие молодого поколения является сложной и многогранной пробле-
мой, требующей системного подхода и дальнейших исследований. Сба-
лансированный подход к использованию технологий, учет различных 
аспектов экосистемы и поддержка молодежи в их умственном развитии 
являются ключевыми компонентами обеспечения здорового и устой-
чивого будущего.
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Аннотация. Статья посвящена аспектам обеспечения психологиче-
ской безопасности студентов в образовательной среде вуза. Пред-
ставлен анализ эмпирических данных с определением оценки пси-
хологической безопасности образовательной среды в Луганском 
государственном университете имени Владимира Даля. Проведен-
ный анализ позволил определить основные направления психокор-
рекционной работы для социально-психологической службы уни-
верситета. 
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Термин «безопасность» — это защита интересов личности, которые 
важны для нее, а также защита государства и людей в нем проживаю-
щих, от различных угроз, как внутренних, так и внешних. Термин «пси-
хологическая безопасность» — одна из частей национальной безопасно-
сти, она также ветвь категории социальной безопасности. Кроме этого, 
«психологическая безопасность подразумевает сохранение психики че-
ловека в устойчивом состоянии, противостояние негативным воздей-
ствиям на психику. В этом помогает либо ресурс, либо иные защитные 
факторы и механизмы, взятые из окружающей среды» [5–6].

Таким образом, психологическая безопасность личности и психоло-
гическая безопасность среды тесно взаимосвязаны друг с другом, помо-
гая человеку нормально развиваться и взаимодействовать с окружаю-
щим миром. Следовательно, системное применение научных, а также 
прикладных знаний, поможет образовательным учреждениям воссоз-
дать ту самую психологическую безопасность для того, чтобы участни-
ки образовательного учреждения чувствовали себя комфортно, а также 
могли развиваться и духовно расти в безопасных условиях. Следует вы-
делить проблему взаимодействие личности с окружающей средой в тру-
дах таких известных ученых-психологов: Б. Г. Ананьева, М. М. Бахтина, 
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Л. С. Выготского, Д. А. Леонтьева, В. Н. Панферова, С. Л. Рубинштей-
на, В. И. Слободчикова и др. Изучению психологии образовательной 
среды посвятили свои работы такие ученые, как: В. В. Авдеев, Г. М. Ан-
дреева, Л. Ф. Бурлачук, И. В. Дубровина, Е. И. Исаев, Е. А. Климов, 
Б. Ф. Ломов, В. А. Левин, М. В. Осорина, А. А. Реан, Д. И. Фельдштейн, 
Э. Фромм, Д. Б. Эльконин, В. А. Ясвин и др. 

Названные ученые рассматривали суть проблемы, а именно: при 
каких условиях будет психологически безопасно в образовательных 
учреждениях и какую роль играют наследственные факторы в про-
цессе становления личности. В данный период времени такие иссле-
дователи, как И. А. Баева, В. П. Еремин, Н. Д. Захарин, В. П. Кобзев, 
Н. В. Махров, С. Г. Плещиц, обращают особое внимание на важность 
расширения поля научной деятельности молодых ученых в области 
не только «безопасности образовательной среды», но и «безопасности 
 науки».

По нашему мнению, одним из перспективных направлений иссле-
дований по данной проблематике является изучение психологических 
аспектов формирования способов безопасного поведения человека, 
в том числе, на разных этапах его жизнедеятельности. Исходя из нашей 
точки зрения, действительно, как и насколько личность воспринимает 
окружающую действительность, настолько остается отпечаток на его 
жизни. Личность смотрит на все, что его окружает и оценивает это с по-
мощи своих убеждений и установок, приобретенных ранее. Это один 
из показателей, который указывает на уровень адаптации к социальной 
среде. Это актуальная проблема, исходя из экономических и политиче-
ских событий в стране.

Кризис — то время, когда индивиду, в данном случае студенту вуза, 
следует приложить больше усилий при взаимодействии с окружающи-
ми и адаптации. Поэтому важно то, какие именно установки преобла-
дают у студента: рациональные либо иррациональные. Рациональные 
убеждения скорее помогут взглянуть    на ситуацию объективно и при-
нять решение более спокойно. Иррациональные убеждения — наобо-
рот. Следует заметить, что студенты вуза — это та категория, которая 
чаще других оказывается в кризисных состояниях (сессии, написание 
и защита курсовых работ, ВКР бакалавра, магистерских диссертаций) 
и т. д. Современные условия жизни студента (суета, желание успеть 
везде) свидетельствуют об актуальности данного исследования.

Поэтому одна из проблем исследования — какова оценка психоло-
гической безопасности образовательной среды вуза студентами с раз-
ными иррациональными установками. Как уже было замечено, психо-
логическая безопасность их образовательной среды является объектом 
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многих исследований. В свете избранной темы исследования обратим-
ся к классическим трудам, положившим основу разработки проблема-
тики.

На данный момент существует несколько точек зрения для рассмо-
трения данного феномена. Например, исследователь А. С. Кирсано-
ва предлагает анализировать психологическую безопасность с точки 
зрения среды, деятельности или личности. Но в основном психологи-
ческая безопасность раскрывается именно через личность — студента 
и его окружающую среду [5].

Поэтому термин «психологическая безопасность» требует доработ-
ки как на теоретическом, так и на прикладном уровнях. Интегрировав 
точки зрения различных авторов по данному вопросу, мы определили, 
что «психологическая безопасность — это субъективное переживание 
личностью условий среды как не несущих в себе угроз психологиче-
скому здоровью человека, а также способствующих его гармоничному 
развитию».

Гипотеза нашего исследования: студент, обладающий развитым са-
мосознанием, будет воспринимать среду как психологически безопас-
ную; иррациональные установки студентов оказывают влияние на 
оценку психологической безопасности образовательной среды вуза, 
а именно: чем ярче выражены установки: «катастрофизация» и «дол-
женствование в отношении себя», тем ниже оценка психологической 
безопасности образовательной среды вуза.

Студент вуза — предполагаемая психологически здоровая личность, 
есть часть социальной ситуации (психологически безопасной образо-
вательной среды). Силы среды приобретают направляющее значение 
благодаря переживанию человека. То есть появляется необходимость 
в глубоком внутреннем анализе переживаний: изучение среды, которое 
переносится в значительной степени внутрь самого человека, а не сво-
дится к изучению внешней обстановки его жизни.

По нашему мнению, студенты — это социальная группа, которая 
подвержена стрессам. Большое давление оказывает семья («ты должен 
учиться только на „отлично”, потому что...», «ты должен учиться по 
этой профессии, она...» и т. д.). Тяжело дается все: от момента сдачи го-
сударственных экзаменов в школе и поступлении в высшее учебное за-
ведение — до сессии, написания научных работ и еще нужно быть соци-
ально активным на благо своего любимого вуза/института/факультета.

Со временем студент понимает, что он не так представлял свои 
«лучшие годы», но делать нечего, он «должен» всем вокруг: семье, дру-
зьям, ректорату, деканату, кафедре. За этим студент забывает, чего хо-
чет сам, поскольку в его голове полно интроектов и иррациональных 
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установок, из которых вытекают последствия, усложняющие, не просто 
дальнейшее обучение, но и жизнь. «Мышление становится иррацио-
нальным, вместе с этим: проблемы с самооценкой, постоянное ощуще-
ния себя в роли «жертвы» либо «спасателя». Неприятно ощущать себя 
в данной роли, поскольку манипулировать человеком с вышеперечис-
ленными социальными ролями намного проще. Тем самым человек пе-
рестает ощущать себя психологически безопасно как в вузе, так и в лю-
бом другом месте» [5].

Одна из задач высшего учебного заведения — обеспечить безопас-
ность всех участников образовательного процесса, в том числе и пси-
хологическую. Для выявления взаимосвязи между психологической 
безопас ностью и самосознанием студентов было проведено эмпириче-
ское исследование с использованием психологической диагностики — 
психологических тестов.

В эмпирическом исследовании принимало участие 250 человек — сту-
денты-бакалавры факультета философии Луганского государственного 
университета имени Владимира Даля в возрасте от 18 до 25 лет, выбор-
ка была случайная. Анализ представления студентов о психологической 
безопасности дает возможность направить внимание на ряд проблем: са-
мосознание личности студентов, их отношение к самим себе, к другим, 
к образованию, отношение других к ним — все эти факторы субъектив-
ного порядка существенно воздействуют на вырабатывание чувства за-
щищенности, снабжающего психологическую безопасность личности, 
потому нужно их дальнейшее изучение; возможность самообразований, 
самопознаний, самореализаций вследствие осознаний иерархии соб-
ственной потребности студентами является основными условиями пере-
живаний ими психологической безопасности; иметь сплоченную семью 
на фоне материальных благополучий, потребность в профессиональных 
становлениях благодаря адекватной организации обучения и нахожде-
ние доверительных отношений между участниками образовательного 
процесса — это самые главные факторы, которыми определено ощуще-
ние психологической безопасности у студента; здоровье в связи с осмыс-
лением проблемы психологической безопасности личности рассматри-
вается в различных аспектах: физического здоровья, умения избежать 
стрессовые ситуаций, обеспечивать сохранность здоровья, физическую 
активность как основу развития человека и др.

По нашему мнению, психологическая культура студента связа-
на с внутренней жизнью человека: мысли, чувства, эмоциональные 
состоя ния и межличностные отношения — все, что представляет собой 
одну психологическую реальность. Образовательная среда вуза — по-
нятие, которое в последнее время применяют при изучении проблем 
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в образовании. Психологическая безопасность подразумевает также 
сохранение психики личности в стабильном состоянии и противостоя-
ние ее отрицательным изменениям.

Исследователь И. А. Баева определила, что психологическую 
безопас ность можно определить: по компонентам психологической 
безопасности — «когнитивному», «эмоциональному» и «поведенческо-
му». По характеристикам: «взаимоотношения с учителями», «взаимо-
отношения с учениками», «возможность высказать свою точку зрения», 
«уважительное отношение к себе», «сохранение личного достоинства», 
«возможность обратиться за помощью», «возможность проявлять ини-
циативу, активность», «учет личных проблем и затруднений». И по по-
казателям: «публичного унижения, оскорблений», «угроз», «принуж-
дения делать что-либо против желания», «игнорирования» [1–2].

Из полученных результатов исследования мы пришли к выводу, что 
психологически безопасно оценивают свою образовательную среду 
в Луганском государственном университет имени Владимира Даля — 
78 % студентов: они знают об потенциальных источниках опасности 
и хотят узнать способы противостояния опасности. 82 % студентов — 
способны выстраивать оградительные меры от опасности; 81 % студен-
тов — способны конструктивно реагировать на чрезвычайные ситуа-
ции, которые могут возникнуть в образовательной организации.

Студенты удовлетворены такими характеристиками: «взаимоотно-
шения с одногруппниками», уважительное отношение к себе, сохране-
ние личного достоинства и возможность проявить инициативу; «взаи-
моотношениями с преподавателями» — 61 % студентов; «в небольшой 
степени» удовлетворены студенты, считающие, что их «заставляют де-
лать, что-то против своего желания», — 15 %.

По итогам проведенного анализа были установлены значимые раз-
личия между выборками студентов с разными иррациональными уста-
новками. По отдельным установкам и показателю психологической 
безопасности: шкала «Катастрофизация» (H = 116,4; p ≤ 0,001), шка-
ла «Долженствование в отношении себя» (H = 88,9; p ≤ 0,001), шкала 
«Долженствование в отношении других» (H = 35,2; p ≤ 0,001), шкала 
«Самооценка и рациональность мышления» (H = 88,9; p ≤ 0,001), шка-
ла «Фрустрационная толерантность» и психологическая безопасность 
(H = 111,9 p ≤ 0,001).

Данные результаты свидетельствуют о некоторой обусловленности 
оценки психологической безопасности образовательной среды вуза от 
уровня сформированности их иррациональных установок.

Эмпирическое исследование подтвердило предположение о том, 
что, чем больше студенты думают о возможных (еще не случившихся) 
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провалах и неудачах, преувеличиваю значения каких-либо событий, 
тем ниже их ощущение психологической безопасности.

Следовательно, чтобы обеспечить высокую психологическую 
безопас ность студентов вуза, следует скорректировать высокий уровень 
иррациональных установок до «нормы». Разработанная нами коррек-
ционная программа, которая используется в работе социально-психо-
логической службы Луганского государственного университета имени 
Владимира Даля, позволит скорректировать разные иррациональные 
установки студентов, тем самым повысив их субъективное ощущение 
психологической безопасности в образовательной среде вуза. 

Коррекционная программа включает в себя три основных блока. 
Проводится в групповом взаимодействии всех участников. Для бо-
лее удачного коррекционного воздействия в программу включены 
упражнения, дискуссии, ролевые игры, а также терапевтические игры 
и упражнения. Планируемые результаты коррекционной программы: 
ярко выраженные иррациональные установки будут на уровне средней 
выраженности и/или будут отсутствовать вовсе.

Таким образом, по нашему мнению, работа в направлении создания 
психологической безопасности образовательной среды вуза должна ос-
новываться на гуманистически ориентированных технологиях и нор-
мах личностного развития. В основе таких технологий лежит качество 
процесса взаимодействия, что приводит к снижению нервно-психи-
ческого напряжения, повышает способность к саморегуляции, то есть 
способствует повышению психического здоровья. Качество процес-
са взаимодействия обеспечивается: диалогическим общением, в осно-
ве которого лежит «диалог личностей», а главным атрибутом является 
отношение равноправия собеседников и взаимное личностное при-
знание; сотрудничеством как партнерским отношением двух равных 
субъектов, исключающим манипуляцию и авторитаризм, подразуме-
вающим взаимное развитие участников; отказ от психологического на-
силия. Студент может быть психически здоровым только в определен-
ных условиях. Таким условием является безопасная образовательная 
среда вуза.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема успешности тре-
тичной профилактики аддиктивного поведения как разновидности 
девиантного поведения. Обозначена роль личностной автономии 
в формировании зависимой личности. Проанализированы подхо-
ды к пониманию термина автономия. Раскрыто понятие автономии 
в отношении межличностных отношений. Приведены результаты 
эмпирического исследования автономии аддиктов на этапе третич-
ной профилактики. Сделаны выводы о невысокой автономии дан-
ной группы лиц, что выступает фактором рецидива. Сформулирова-
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В современной реальности по-прежнему одними из распространен-
ных видов девиантного поведения остаются зависимости. Аддиктив-
ное поведение выражается в стремлении к уходу от реальности путем 
изменения своего психического состояния посредством приема неко-
торых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных 
предметах или активностях (видах деятельности), что сопровождает-
ся развитием интенсивных эмоций [2, 5]. Распространенность данно-
го явления и его разрушительное воздействие на личность и общество, 
неустойчивость ремиссии и частые случаи рецидивов диктуют необ-
ходимость осуществления высокоэффективной третичной профилак-
тики, которая позволяет минимизировать последствия употребления 
и обес печить стойкость ремиссии. Важно понимать характер личност-
ных и социально-психологических проявления аддиктов на этапе тре-
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тичной профилактики, это позволит прогнозировать стойкость ремис-
сии и корректировать содержание профилактических мероприятий. 

Особое место среди личностных и социально-психологических про-
явлений занимает личностная автономия. Формирование аддиктивной 
личности в психодинамическом подходе рассматривается именно через 
понятия сепарации, автономности. Наркотическая зависимость рассма-
тривается как средство защиты от травм младенчества, когда симбио-
тические отношения были прерваны слишком рано, что вызвало страх 
и стремление к симбиотическим отношениям либо к употреблению пси-
хоактивных веществе, заглушающих чувство страха. Автономия отража-
ет трансформирующиеся привязанности и связи с другими [6–8].

Автономия имеет различные аспекты. Данное качество взаимосвя-
зано с личностным потенциалом в трактовке Д. А. Леонтьева [1]. Ав-
тономия понимается как саморегулирование, переживание своего по-
ведения как самоопределяемого [1, 9]. В этом контексте автономия 
противоположна безусловному удовлетворению неосознаваемых вле-
чений и потребностей и безвольному подчинению воздействий извне, 
что особое значение имеет в контексте зависимости. Автономия высту-
пает как способность к принятию самостоятельных решений и их реа-
лизации с участием действий целеполагания, планирования, волевой 
регуляции и произвольности поведения в системе социальных и меж-
личностных отношений [4]. 

Автономные субъекты обладают адекватной самооценкой, самостоя-
тельностью, настойчивостью в достижении своей цели, активностью, 
уверенностью, ответственностью, сосредоточенностью, способностью 
достичь собственных целей. Субъекты с низкой автономностью в боль-
шинстве случаев используют стратегию «избегания», отказываясь тем 
самым от достижения своих целей, оказываются в группе риска по ре-
цидиву зависимости. 

Описывая автономию в контексте межличностной сферы отноше-
ний, к ее проявлениям можно отнести умение выстраивать близкие до-
верительные глубокие эмоциональные отношения и находиться в них 
длительное время без страха потери себя, без слияния и избегания. По-
добное понимание феномена можно встретить у современного автора 
Т. В. Казанцевой [3]. 

Основываясь на подходах ученых, можно резюмировать, что личност-
ная автономность важна для эффективной самореализации человека в со-
временном обществе, успешной социализацией и адаптацией. Проявления 
личностной автономии связаны с психологическим здоровьем, способ-
ностью самостоятельно определять и регулировать собственную жизнь, 
обес печивать собственную безопасность при негативном влиянии извне. 
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Все вышеперечисленное подчеркивает, что автономность является 
важнейшим личностным и социально-психологическим ресурсом для 
выздоравливающих аддиктов, и в то же время прогностическим крите-
рием стойкости ремиссии. 

С использованием теста на межличностную зависимость (Interper-
sonal Dependency Inventory, Р. Гиршфильд, адаптация О. П. Макуши-
ной), позволяющим осуществить диагностику зависимости в межлич-
ностных отношениях, выявлялся уровень автономии аддиктов на этапе 
третичной профилактики. В исследовании приняли участие 43 аддикта, 
посещающие Группы Анонимных Алкоголиков и Анонимных Наркома-
нов. 10 человек — 21–30 лет, 17 человек — 31–40 лет, 14 человек — 41–
50 лет и 2 человека — более 50 лет. В выборку вошли испытуемые с нар-
котической, алкогольной, игровой зависимостью.

По методике на межличностную зависимость получены следующие 
результаты.

Выявляется средний уровень зависимости (μ = 42,04). Потребность 
в эмоциональной близости, любви и принятии со стороны значимых 
других не высокая, но в то же время нельзя говорить о том, что ее нет. 
Выраженное ригидное стремление к помощи со стороны другого отсут-
ствует, но средний уровень может говорить о тенденции к опоре на дру-
гого человека. Слабость, беззащитность, низкая самооценка, излиш-
нее волнение в отношении конфликтов и расставаний, перспективы 
остаться одному также имеют место быть. 

Уровень эмоциональной опоры на других также средний (μ = 39,45). 
Эмоциональная опора на других отражает потребность в эмоциональ-
ной поддержке другого человека, потребность в одобрении, сензитив-
ность к замечаниям критического характера, страхи потери отношений 
и одиночества. Как и касательно других показателей, нельзя говорить 
о том, что у аддиктов нет выраженной склонности к эмоциональней 
опоре на других. Согласно результатам, данная склонность не сильно 
выражена, но и не отсутствует. 

Неуверенность в себе на среднем уровне (33,32). Содержатель-
но данная шкала означает склонность сомневаться в своих решениях 
и действиях, в своей личности. Тревоги и страхи, ведомость, боязнь не-
гативной оценки — все эти черты не превалируют, но и нельзя говорить 
об их отсутствии. Склонность опираться на других в принятии важных 
решений, стремление идти на уступки, отказываясь от своих желаний 
в пользу более доминирующего оппонента, могут проявляться у выздо-
равливающих аддиктов. 

Стремление к автономии также на среднем уровне (μ = 31,52). Ав-
тономия содержательно означает ответственность за своим действия, 
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решительность, независимость от окружения, опора на себя, умение не 
попадать под влияние окружающих. Выздоравливающие аддикты и не 
выражены автономно, и независимы. Значение показателя среднее. 

В процентном соотношении выявлено, что 246 % имеют высокий 
уровень зависимости, 19 % — высокий уровень эмоциональной опоры 
на других, 17 % — выраженную неуверенность в себе. Стремление к ав-
тономии свойственно 4 людям — 28 %.

Можно резюмировать, что автономия у аддиктов на этапе профи-
лактики не сформирована в полной мере. Им свойственны различные 
варианты зависимости в межличностных отношениях. Невысокий уро-
вень развития автономии может оказаться недостаточным для даль-
нейшей адаптации, социализации и самореализации выздоравливаю-
щих аддиктов. Это означает, что существует риск рецидива, повторного 
обращения к объекту зависимости. Исходя из полученных результатов, 
рекомендуется поддерживающее сопровождение на этапе выздоровле-
ния с включением работы, направленной на формирование личностной 
автономии. Подобная работа длительная и непростая, глубокая, но ее 
роль в выздоровлении высока. 
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