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Образование – это индустрия, направленная в будущее. 
Академик С.П.Капица

Действительно прав Сергей Петрович Капица, без современного обра-
зования будущее представляется достаточно проблематичным и неопреде-
ленным. А о каком будущем идет речь? Ответ на этот вопрос можно найти в 
резолюции Ассамблеи ООН 2012года «Будущее, которого мы хотим» (Рио-
де-Жанейро, Бразилия) http://www.iblfrussia.org/a-conf.216-l-1_russian.pdf.
pdf. Приведем некоторые положения Резолюции:

- Мы признаем, что устойчивое развитие ориентировано прежде всего 
на человека, и в этой связи мы выступаем за построение мира на основе 
принципов справедливости, равноправия и инклюзивности и обязуемся 
совместно работать над обеспечением устойчивого и инклюзивного эконо-
мического роста, социального развития и охраны окружающей среды и над 
достижением тем самым общего блага.;

- Мы признаем природное и культурное разнообразие мира и исхо-
дим из того, что все культуры и цивилизации способны внести свой вклад в 
устойчивое развитие;

- Мы твердо намерены содействовать образованию в интересах 
устойчивого развития и активнее включать проблематику устойчивого раз-
вития в учебные программы после Десятилетия образования в интересах 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций;

- Мы признаем, что будущее принадлежит молодым поколениям и что 
необходимо повышать качество образования и расширять доступ к образо-
ванию на уровнях выше начального. В этой связи мы решительно выступаем 
за расширение возможностей наших образовательных систем в плане под-
готовки людей к решению задач устойчивого развития, в том числе посред-
ством улучшения подготовки педагогов, составления учебных программ по 
проблематике устойчивого развития, разработки программ, готовящих уча-
щихся к работе в различных областях, связанных с устойчивым развитием, 
и более эффективного использования информационно-коммуникационных 
технологий для повышения результативности процесса обучения.
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В настоящее время в международной практике широко используется 
индекс готовности к завтрашнему дню, который включает следующие пока-
затели: Состояние экономики, Технологическая развитость, Качество образо-
вания, Развитие науки, Культура и коммуникации, Качество жизни, Природ-
ные ресурсы и экология, Эффективность управления Потенциал государств, 
Позиция на мировой арене.https://ru.valdaiclub.com/files/29386/ 

Системный анализ приоритетных направлений развития образования 
для будущего- образования в интересах устойчивого развития, ключевым 
вектором которого является качество жизни человека, раскрываемое через 
категории безопасности, экологии и здоровье человека и окружающей 
среды позволяет выделить ряд приоритетов:

1. От моделей ВУКА-мира и БАНИ-мира к модели «6+1»- модели безо-
пасности.

Сегодня мы уже говорим о трансформации ВУКА-мира в БАНИ- мир, о 
проектировании концепции БАНИ-образования, в котором эффекты хруп-
кости, беспокойства, нелинейности, непостижимости   будут доминировать. 
В статье «Встреча с эпохой хаоса» (2020г). профессор Калифорнийского 
университета Жаме Кассио (Jamais Cascio) предложил термин — BANI –мир: 
B — Brittle: хрупкость; A — Anxious: беспокойство; N — Nonlinear: нелиней-
ность; I — Incomprehensible: непостижимость. Для педагогического осмысле-
ния быстро меняющегося мира нами предлагается модель «6+1», в которой 
доминирует единый системообразующий вектор, аттрактор – идея безопас-
ности: безопасности мира   как единства живой и неживой природы в целом, 
безопасности человечества как одного из видов живой природы, безопас-
ности конкретного человека как представителя человеческой популяции. 
Ключевые идеи и эффекты модели рассмотрены в работах [1-4]. Модель «6 
+ 1» представляет собой целостное единство 6 ключевых принципов (гума-
нитарности, экологичности, наукосообразности, культуросообразности, нео-
пределенности и технологичности) и системообразующего вектора –вектора 
безопасности, пронизывающего все обозначенные принципы.  

2. Формирование у школьников функциональной грамотности в обла-
сти БЭЗ, грамотности в отношении будущего, футурологической компетен-
ции педагога.

Грамотность в области безопасности и здоровья человека можно опре-
делить, как минимальный набор знаний, умений и навыков обеспечения 
безопасной жизни человека. сбережения собственного здоровья и оказания 
помощи окружающим людям. Приоритетами в грамотности в области безо-
пасности и здоровья человека могут быть следующие три направления:

1. Ведение экологического стиля жизни, предполагающего безопасный 
и здоровый образ жизни, соблюдение экологических императивов и правил;

2. Владение правилами первой помощи при нарушении собственного 
здоровья и здоровья окружающих; данное положение нашло отражение на 
Всероссийском семинаре «Первая помощь в образовательных организациях 
Российской Федерации» 9 сентября 2022года (https://www.youtube.com/
watch?v=Vk0geyfAFRE).

3. Владение необходимыми правилами поведения при нарушении 
безопасности людей и окружающей среды.

Актуальным проектом реализации данного направления может стать 
разработка и пилотная апробация научно-методического практикума 
«Помоги себе и окружающим» в контексте идеологии функциональной гра-
мотности.

Римский Клуб, по материалам юбилейного доклада «Come On! Капита-
лизм, близорукость, население и разрушение планеты», (2018г.) видит задачу 
образования и просвещения в формировании у молодёжи «грамотности 
в отношении будущего» (futures literacy). [7] – способности противостоять 
сложности и неопределенности для динамического участия в будущем, с 
которым нам предстоит столкнуться. Формирование грамотности в отноше-
нии будущего предполагает изучение понятия «отношение к будущего», в 
котором выделяют ряд направлений (Л.С.Самсоненко, 2023):

- отношение к будущему как эмоциональное переживание отноше-
ний к явлениям и событиям через призму прошлого и настоящего (Ф. Зим-
бардо, Дж. Бойд, М.Р. Хачатурова, А.К. Болотова);

- отношение к будущему как личностная характеристика, включенная 
в процесс целеполагания (Ж.Нюттен);

- отношение к будущему как составляющая самоопределения лично-
сти (М.Р. Гинзбург);

- отношение к будущему как образ будущего, выступающего «бытий-
ным пространством личности, в котором она продолжает свое бытие» (О.Р. 
Тучина);

- отношение к будущему как комплексное смысловое образование, 
которое влияет на выбор образа жизни и жизненной стратегии (О.П. Цари-
ценцева, М.М. Елфимова).

Футурологическая компетенция нами рассматривается как способ-
ность и готовность современного педагога реализации образовательного 
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процесса, базирующегося на обозначенных принципах и создания педа-
гогических условий становления образовательной экосистемы школы; это 
система умений прогнозирования результатов введения инноваций в обра-
зование через 10,20,50 и т.д. лет. Быстрые успехи в инновационных подхо-
дах не всегда обеспечивают успешность в будущем и не всегда превраща-
ются в традиции. Футурологическая компетенция тесно связана, или просто 
включает в себя исследовательскую и прогностическую составляющие.

3. Человек и окружающая среда: экогуманитарный подход.

Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, кото-
рой я учу - именно подобающим образом занять указанное человеку место в 
мире - из которой можно научиться тому, каким надо быть, чтобы быть чело-
веком.

Имманиул Кант

Последние слова цитаты И.Канта «чтобы быть человеком», отражают 
идею гуманитарного подхода взаимоотношений человека с другими людьми 
(формула «Человек-Человеку-Человек», Дорси), и смысл экогуманитарного 
подхода взаимоотношений человека с окружающим природным миром 
(формула «Человек-Природе-Человек», С.В.Алексеев). Экогуманитарный 
подход предполагает создание такой образовательной среды, которая обе-
спечивает развитие человека, его комфортное образование и благополучие. 
В развитии средового подхода Л.С.Выготский отмечал: «Всякий изобретатель 
является растением своего времени и своей среды. Его творчество исходит 
из тех потребностей, которые созданы для него и опираются на те возможно-
сти, которые существуют вне его…

В психологии установлен закон: стремление к творчеству всегда про-
порционально простоте среды».

Теория и практика образовательной среды нашли свое отражение в 
работах В.И.Панова, В.А.Ясвина, И.А.Баевой, С.В.Алексеева и др. В реали-
зации БЭЗ- направления проведены исследования и разработаны модели 
безопасной, здоровьесозидающей, развивающей образовательной среды, 
условия становления образовательной экосистемы.

4. Природоподобные технологии как инновационные технологии

Впервые термин «природоподобные технологии» на высшем уровне 
был употреблен В.В.Путиным в 2015 году на 70-й сессии Генассамблеи 
ООН: «Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о вне-
дрении принципиально новых природоподобных технологий, которые 
не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и 

позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой 
и техносферой. Это действительно вызов планетарного масштаба». https://
www.youtube.com/watch?v=YXxWRVhXmc8. Это экологический подход 
к технологиям. М.В.Ковальчук (научно-исследовательского центр «Кур-
чатовский институт») определяет природоподобные технологии как 
«воспроизведение систем и процессов живой природы в виде техни-
ческих систем и технологических процессов, интегрированный в есте-
ственный природный ресурсооборот» .Приоритетом этого подхода явля-
ется НБИКС-технологии – как результат конвергенции наук и технологий 
(Нанотехнологии, Биотехнологии, Информационные технологии, Когни-
тивные технологии, Социогуманитарные технологии). https://vk.com/wall-
172984518_32754?z=video-172984518_456240047%2Fc4cd028ebba8fc895f
%2Fpl_post_-172984518_32754 

Природоподобные технологии в образовании нацелены на развитие 
человека, его личности, обеспечение безопасности, здоровьесозидания и 
комфортности образовательного процесса. По сути, это гуманитарные техно-
логии.  Нами предлагается апробация и активная диссеминация трех видов 
природоподобных технологий в образовании:

1. Ресурсосберегающие: технологии, минимизирующие ресурсопотре-
бление: в окружающей среде – проблема потребления и отходов, в образо-
вательной среде –использование минимума ресурсов при достижении мак-
симума результата;

2. Энергосберегающие: технологии, минимизирующие энергопотре-
бление в окружающей среде – проблема зеленой экономики, в образова-
тельной среде –положения «экономики знаний»; 

3. Информационносберегающие (информационнобезопасные): циф-
ровые технологии дополненной и виртуальной реальности в осмыслении 
проблем образования в интересах устойчивого развития, например, проек-
тирование модели «Умная школа».  

5  Геронтология – проблемы возрастных людей.

Подлинное образование начинается после окончания университета

Вильгельм фон Гумбольдт (1767-1835гг.), немецкий философ, филолог, 
языковед 

Ориентировочно человек получает высшее образование (специалитет 
или магистратуру) в 23-24 года. Следуя логике Гумбольдта именно с этого 
возраста начинается подлинное образование. Ключевое слово «начина-
ется»! Добавьте десяток лет для погружения в свою профессиональную 

admin
Вставить текст
убрать интервал между кавычками и точкой, добавить интервал между точкой и следующей заглавной буквой



14 15

деятельность, затем ее рефлексию и поиск путей ее совершенствования 
(тоже не менее десятка лет) и наконец: профессионализм, мастерство, что в 
психологии иногда трактуется как акме-уровень, уровень к которому творче-
ский педагог движется в течение всей жизни, в течение всего периода, удачно 
названного «образование в течение всей жизни». У кого-то это акме-уро-
вень достигается к середине жизни, у кого-то и позже, к предпенсионному и 
пенсионному возрасту. И что теперь? Теперь главное, этот богатейший опыт 
передать своим более молодым или менее удачливым в профессии колле-
гам. А это и есть наставничество.

Сегодня на нашей планете проживает 8,06 млрд. человек (https://
countrymeters.info/ru/World); к 2050 году пожилых люде (свыше 60 лет) будет 
2,1 млрд. чел (26%), а к 2100 году -3,2 млрд. чел. (40%). Это основание для 
гуманистического взгляда на проблему! В России к 2050 году возрастные 
люди составят 23,7%; в образовании средний возраст педагогов (по данным 
министра С.С.Кравцова)- 45-47 лет; в системе высшего образования данный 
показатель выше (17% ППС вузов – люди в возрасте   от 65 лет и старше). 
В ближайшее время значительного омоложения ППС университетов вряд 
ли стоит прогнозировать. Рост численности лиц старшего возраста является 
мировой тенденцией, что обусловливает далеко неоднозначное отношение 
к этим людям. Наиболее часто негативным проявлением к пожилому возра-
сту служит геронтологический эйджизм, обусловленный негативным пред-
ставлением о процессе старения и о пожилых людях. Профилактика (если 
так можно выразиться!) данного явление должно стать одним из приорите-
тов развития воспитания, формирования общей культуры человека.

6. Перспективы БЭЗ- направления в педагогике.

Среди системообразующих положений развития БЭЗ-направления как 
педагогики окружающей среды и устойчивого развития, можно обозначить 
следующие, условно обозначенные как «5 И»:

1. Интеграция формального, неформального и информального обра-
зования в области БЭЗ-направления, позволяющая реально обеспечить меж-
ведомственный характер решения проблем, и создать условия для осущест-
вления непрерывного образования и просвещения в интересах устойчивого 
развития (от дошкольного и семейного образования – до дополнительного 
образования детей и взрослых);

2. Интеграция отечественного и зарубежного опыта образования 
в области окружающей среды и устойчивого развития; особого внимания 
заслуживает интеграция межрегионального опыта образования в области 
БЭЗ, использования лучших региональных практик образования и просве-
щения;

3. Интеграция методологии разных научных областей при осмыслении 
проблем окружающей среды и устойчивого развития, пограничных проблем 
БЭЗ (философии, психологии, экологии, социологии, экономики, педагогики, 
культурологии и др.), позволяющая выйти на межи трансдисциплинарные 
программы (проекты) образования и просвещения;

4. Интеграция традиций и инноваций в методике образовании в инте-
ресах устойчивого развития, реализуемой как на уровне целеполагания, 
отбора содержания (в первую очередь, вопросов экологии, безопасности и 
здоровья человека) и выбора адекватных образовательных технологий и 
методик;

5. Интеграция процедур оценивания образовательных результатов 
образования в интересах устойчивого развития: от оценки когнитивного 
(знаниевого) компонента грамотности в отношения будущего или культуры 
устойчивого развития до эмоционально- ценностной составляющей, рас-
сматриваемой в контексте «морального резонанса», экологического и нрав-
ственного императивов.

Знаменательно, что французский этнолог и социолог Клод Леви Стросс 
в свое время сказал фразу, которую сегодня цитируют многие исследователи 
в различных областях научного знания –«XXI век будет столетием гумани-
тарных наук или его не будет вовсе». Судя по тому, что наши дошколята будут 
жителями 22 века, можно прогнозировать, что он должен быть веком экогу-
манитарных действий.
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РАБОТА С СЕМЬЕЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫ-
КОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ РАН-
НЕГО ВОЗРАСТА 
Белова1 М. Б., Шейкина2 Г. А., Завалишина3 Е. В., Цыганкова3 Н. И. 
1-ГБДОУ детский сад № 18 Московского района Санкт-Петербурга
2-ГБДОУ детский сад №117 Невского района Санкт-Петербурга
3 -Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образова-
ния 
zavkat@yandex.ru 

В Национальном проекте «Образование» поставлена задача создания 
условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализации 
программы психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, 
создание, в том числе в дошкольных образовательных организациях, кон-
сультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической и консуль-
тативной помощи на безвозмездной основе, а так же создания условий для 
повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образова-
ния и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 
трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методи-
ческой и консультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе деятельности реги-
ональной инновационной площадки (далее – РИП) ГБДОУ детский сад № 
18 Московского района Санкт-Петербурга по реализации ОЭР проекта по 
теме: «Совершенствование возможностей раннего развития детей в усло-
виях дошкольного образования» было разработано авторское определение 
понятия «раннее развитие ребенка» (Белова М.Б., Эрлих О.В., Цыганкова Н.И., 
2021). Раннее развитие в рамках этого определения - это процесс и резуль-
таты амплификации детского развития на этапе раннего возраста на основе 

обогащения процессов развития личности ребенка (обогащения характера 
взаимодействия с другими детьми и со взрослыми и системы отношений 
ребенка к миру, к другим людям, к себе самому) и развития потенциала про-
активного поведения в амплифицированной предметно-пространственной 
среде его жизнедеятельности (не ниже требований ФГОС ДО) в семье и ДОУ 
(обогащение потенциала реализации ребенком самостоятельного выбора в 
рамках амплифицированной РППС). ГБДОУ детский сад №117 Невского рай-
она Санкт-Петербурга стал одним из активных участников апробации инно-
вационных продуктов ОЭР в качестве одного их социальных партнеров РИП 
в рамках сетевого взаимодействия.

Образовательная практика ГБДОУ детского сада № 18 Московского 
района Санкт-Петербурга представляет собой комплексную систему под-
держки и обеспечения благополучного физического и психоэмоциональ-
ного раннего развития детей раннего возраста в условиях семьи и на базе 
ДОУ. Данная система представляет собой комплект эффективных практик 
профессиональной деятельности педагога, психолого-педагогической под-
держки родителей, программно-методического обеспечения раннего разви-
тия ребенка и диагностических материалов для организации и проведения 
мониторинга эффективности процессов и результатов организации системы 
поддержки раннего развития детей раннего возраста. По результатам апро-
бации этих образовательных практик у детей младенческого и раннего воз-
раста отмечена положительная динамика психоэмоционального, речевого, 
физического, социального развития. Применение воспитателями данных 
педагогических практик раннего развития детей в условиях дошкольного 
образования позволило: повысить устойчивость психоэмоционального, 
речевого, физического, социального развития ребенка младенческого и ран-
него возраста на 12 %; повысить насыщенность РППС ДОУ педагогическими 
ситуациями, обеспечивающими вариативность психолого-педагогического 
взаимодействия воспитателя и детей раннего возраста на 14%; повысить 
уровень профессиональной компетентности воспитателя в области психоло-
го-педагогической, предметной, методической поддержки раннего развития 
детей младенческого и раннего возраста в условиях дошкольного образова-
ния на 16 %; повысить уровень педагогической компетентности родителей 
детей младенческого и раннего возраста и удовлетворенности родителей 
результатами развития детей на 12% и 14% соответственно. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 № 
71847) (далее ФОП ДО) ориентирует специалистов ДОУ на «разносторон-
нее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей 
российского народа, исторических и культурно-национальных традиций» и 
ставит в качестве одной из задач «становление эмоционально-ценностного 
отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвиж-
ным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам; 
воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабель-
ности, уверенности и других личностных качеств; приобщение детей к цен-
ностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического 
развития и саморазвития». Перед педагогами групп раннего возраста ДОО 
стоят задачи обогащение двигательного опыта детей, развитие психофизи-
ческих качеств, укрепление здоровья детей средствами физического воспи-
тания, формирование культурно-гигиенических навыков самообслуживания 
и формирование навыков здорового образа жизни в практической деятель-
ности во взаимодействии с родителями детей раннего возраста.

С целью изучения воспитательного потенциала семьи, эффективности 
взаимодействия семьи и ГБДОУ № 117 Невского района Санкт-Петербурга, 
было проведено анкетирование родителей в группах раннего возраста. 
Родителям было предложено ответить на следующие вопросы:

• «Какая форма взаимодействия с педагогами группы Вам наиболее 
интересна?»

• «Какой вид помощи Вы хотели бы получить от педагогов группы?»

• «Что для Вас является наиболее важным в воспитании ребенка?» 
(Укажите не более 3-х вариантов):

• развитие навыков здорового образа жизни; 

• физическое развитие;

• развитие познавательных (умственных) способностей;

• социальное развитие;

• экологическое развитие».

Полученные результаты показали, что родители преимущественно стре-
мятся к условно пассивному взаимодействию, они готовы получать инфор-
мацию, использовать предложенные способы и методы воспитания детей 
раннего возраста, могут принимать участие в мероприятиях, если инициа-
тива будет исходить от педагога. Наиболее важным в воспитании ребенка 
раннего возраста родители назвали развитие познавательных способностей 
(97%), социальное развитие (82%), физическое развитие (70%), развитие 

навыков здорового образа жизни (36%), духовно-нравственное развитие 
(31%), экологическое воспитание (2%).

Таким образом, результаты исследования подтвердили актуальность 
внедрения в практику дошкольных образовательных организаций иннова-
ционных продуктов ОЭР и подтвердили необходимость актуализации вопро-
сов раннего развития детей раннего возраста в семье и совершенствования 
механизма взаимодействия между родителями и ДОО, а также важности 
поиска современных к повышению мотивации родителей к активному уча-
стию в мероприятиях на базе ДОУ, в которых требуется активное участие 
родителей. 

Так, педагогами групп раннего возраста для родителей организуются 
круглые столы «Папа, мама, я - здоровая семья», на которых обсуждаются 
вопросы усвоения культурно-гигиенических навыков, как важного компо-
нента здорового образа жизни, формирования физической культуры ребенка 
через многообразие видов деятельности: физических игровых упражнений, 
прогулок, трудовой деятельности (труд в природе, хозяйственно-бытовой, 
ручной труд), чтение художественной литературы, продуктивной деятельно-
сти и других видах деятельности.

Педагогами ДОУ детский сад № 117 разработан Навигатор «Папа, мама, 
я – здоровая семья» (использован ресурс «VK Мессенджер»), который позво-
ляет родителю самостоятельно выбрать вид деятельности и использовать 
в удобное время с ребенком на практике. Назначение Навигатора - педа-
гогическое просвещение родителей, повышение педагогической культуры, 
грамотности семьи в вопросах формирования навыков здорового образа 
жизни и здоровьесбережения, оказание помощи родителю в обучении при-
емам эффективного взаимодействия с ребенком. 

Педагогическое просвещение подразумевает не только обогащение 
знаниями и практическими навыками родителя в вопросах развития и вос-
питания ребенка, но и предполагает содействие образовательной организа-
ции в развитии мотивации родителя на самообразование, на формирование 
ответственной родительской позиции с дальнейшим выстраиванием пози-
тивных детско-родительских отношений.

Ресурсы Навигатора «Папа, мама, я – здоровая семья» сгруппированы 
по рубрикам:

• Картотека дидактических игр с ребенком («Чистим зубы правильно», 
«Закаляйся-будь здоров» и другие);

• Картотека иллюстраций, картинок, фотографий;
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• Картотека подвижных игр;

• Картотека музыкально-ритмических упражнений;

• Картотека экспериментирования (игры на определение вкуса, цвета, 
запаха и так далее).

Используя Навигатор «Папа, мама, я - здоровая семья», родители не 
только получают знания о культуре здорового образа жизни, но и повышают 
свою педагогическую компетенцию в вопросах развития, формирования 
фундамента культуры здоровья ребенка, получают компетентный профес-
сиональный отклик на возникающие вопросы. Одним из важнейших пока-
зателей здоровья организма ребенка раннего возраста является его под-
вижность, двигательная активность, которая является его биологической 
потребностью. В жизни ребенка раннего возраста важное место придается 
игре, которая не только развивает его умственный потенциал, творческие 
способности, всесторонне развивает. Движения в играх помогают разви-
ваться таким моральным качествам как решительность, активность, дисци-
плинированность, а также ловкость, реакцию и многое другое. Чередование 
регулярных физических нагрузок с интеллектуальной деятельностью, спо-
собствует нарастанию резервных мощностей организма ребенка.

Важность участия педагога в данной деятельности, отмечал В.А. Сухом-
линский: «Я не боюсь еще и еще раз повторить: забота о здоровье – это 
важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, 
вера в свои силы». Только интеграция социальных институтов, семьи и ДОО, 
согласованность, целенаправленность в воспитательных приемах со стороны 
всех участников образовательного процесса станет залогом успеха в вопро-
сах укрепления здоровья ребенка и привития полезных навыков по фор-
мированию отношения к своему здоровью, формированию традиций физи-
ческого воспитания в семье. Следует помнить, что отсутствие или дефицит 
двигательной активности может приводить к функциональным нарушениям.

Таким образом, одним из важных векторов работы педагогов групп ран-
него возраста и является деятельность по здоровьесбережению и форми-
рованию навыков здорового образа жизни через просвещение и обучение 
родителей. Эта деятельность объединяет родителей и педагогов для дости-
жения единой цели – воспитание здоровой личности ребенка, формирова-
ние навыков здорового образа жизни как традиции в повседневной дея-
тельности семьи.

В народе говорят: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому, а 
родители -  пример ему» и формирование осознанного отношения к своему 

здоровью у ребенка начинается в семье, «впитывая» стиль поведения и 
образ жизни родителей. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ 
ШКОЛЬНИКА: ВЗГЛЯД ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА
Богданов С. А.
ГБОУ Гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
seregabogdanov48@gmail.com  

Информационные технологии тесно интегрировались во все сферы 
современной жизни, в том числе — и в образование. А.А. Ахаян отмечает, что 
«на сегодняшний день без применения различных информационных реше-
ний для образования процесс обучения в школе и в вузе просто невозмо-
жен». [5].

Траектория и динамика развития цифровых технологий ставит перед 
психологическим и педагогическим научным сообществом новые задачи, 
требующие не только осмысления, но и поиска путей реагирования и согла-
сованных стратегий системного взаимодействия. Внедрение цифровизации 
в систему образования, существование дистанции информационного потре-
бления между представителями разных поколений (учитель, ученик) требуют 
систематизации взгляда и углубленного изучения влияния информационных 
технологий на психику и сознание человека. 
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Кроме того, особое значение в этой связи приобретают вопросы транс-
формации личности и становления виртуальной личности человека в циф-
ровом взаимодействии, влияния нового информационного пространства на 
показатели психического здоровья детей, уровня их социально-психологи-
ческой адаптации.

Заявленная проблема широко обсуждается в научной сфере. По данным 
А.Л. Журавлева, Т.А. Нестика, А.В. Юревича [3], приведенным в прогнозе раз-
вития психологической науки и практики к 2030 г., принципиально новыми 
направлениями исследований большинство экспертов признают проблемы, 
связанные с развитием IT-технологий: психологию социальных сетей и пси-
хологию виртуальной реальности. Однако приходится признать, что в насто-
ящее время процесс цифровизации, получивший поддержку в системе обра-
зования России, может оказать на неё существенное влияние.

С точки зрения А.Л. Семенова необходимо обеспечить детям в образо-
вательных учреждениях возможность использования средств и технологий, 
применяемых людьми в повседневной деятельности. [5]. 

Конкретизируем наиболее значимые сферы психики обучающихся, на 
которые оказывает влияние цифровизация образовательной сферы. 

В первую очередь следует рассмотреть когнитивную сферу. В послед-
нее время в обиходе психологов и педагогов прижился термин «снижения 
когнитивизации» [6]. Речь идет о негативном влиянии, которое оказывают 
компьютерные технологии, прежде всего интернетизация, на когнитивную 
подсистему психики и на ее основные психические процессы.

Однако, на сегодняшний день представляется возможным констатиро-
вать, что адаптация к цифровой реальности у детей происходит быстрее, чем 
к реальности объективной. Ее качественные характеристики не выдержи-
вают конкуренции по сравнению с цифровой средой.

Другой процесс — восприятие. Экранная стимуляция, информация, пред-
ставляемая с экрана — это двумерная стимуляция, двухмерный мир, тогда 
как психика эволюционно сформировалась на основе восприятия трехмер-
ной реальности. Контент, с которым работает современный ученик, построен 
таким образом, чтобы привлекать и удерживать его внимание. В этом случае 
субъективные возможности управления своим вниманием понижаются. [2].

Следующий процесс, на который влияет цифровизация — память. Совре-
менные компьютерные технологии предоставляют такое качество информа-
ции, которое не способствует развитию высших форм памяти. Информация 
извлекается по запросу, и у субъекта нет необходимости в ее долгосроч-
ном сохранении и целевой установки на длительное запоминание, так как 

по запросу ее всегда можно актуализировать. Что касается формирования 
видов памяти под влиянием процесса цифровизации, позиции психологов 
[8] и педагогов [4] сводятся к единому выводу: в сознании обучающихся 
формируются в основном, фрагментарная, кратковременная, механическая, 
непроизвольная память.

В последнее десятилетие психолого-педагогическим сообществом 
широко обсуждаются преимущества цифровых образовательных техноло-
гий в школьном и вузовском образовании. К положительным аспектам циф-
рового обучения относят: новые возможности управления образованием 
посредством современных систем управления обучением; гибкую орга-
низацию учебного процесса на основе индивидуальных образовательных 
траекторий; открытость и прозрачность образовательной деятельности в 
цифровой среде; инновационный дидактический потенциал информацион-
но-коммуникационных технологий и др. [5]. 

Отдельно следует выделить область психолого-педагогического сопро-
вождения обучающихся с применением цифровых технологий. Педагогу 
необходимо находиться рядом с ребенком в период его личностного разви-
тия, помогая преодолевать трудные жизненные ситуации. Сущность данного 
процесса заключается в реализации права на полноценное развитие лично-
сти и ее самореализацию в социуме. 

Сопровождение изучается на уровне межпредметных связей педаго-
гики с психологией, социологией, медициной. Независимо от области приме-
нения оно трактуется как система профессиональной деятельности, направ-
ленная на оказание своевременной помощи нуждающимся в нем.

Педагогическое сопровождение обучающихся в ходе образователь-
ного процесса крайне востребовано в новой современной социокультурной 
ситуации, когда для получения качественного образования каждому чело-
веку предоставляется современный и эффективный инструментарий, частью 
которого являются цифровые технологии.

Уже сейчас интенсивно создаются электронные учебники, появля-
ются и развиваются образовательные платформы, существует множество 
онлайн-курсов, вебинаров, семинаров. Такого рода образовательные пло-
щадки приобретают все большую популярность как среди педагогов, так и 
среди учащихся и открывают большие возможности для всех участников 
образовательного процесса. Любой желающий может получить дистанци-
онно дополнительное образование, сменить специализацию, направление 
в той или иной сфере, повысить свою квалификацию, обменяться опытом с 
коллегами и учениками. 
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Для успешной цифровизации образования необходимо, чтобы учи-
тель видел преимущества современных технологий, понимал, чем они могут 
помочь. Цифровой инструментарий даёт широкие возможности для творче-
ства, самовыражения не только педагогов, но и учеников.  Однако, как отме-
чают И.А. Баева и С.В. Тарасов, традиционные формы образовательного про-
цесса претерпят значительные изменения. [1].

На сегодняшний день педагогами [4] и психологами [3] отмечается уве-
личение количества научных областей, в которых задействованы цифро-
вые технологии. Цифровизация образовательного пространства может как 
помочь обучающимся наиболее грамотно пользоваться современными циф-
ровыми технологиями и адаптироваться к их применению в современной 
жизни, так и снизить некоторые показатели их деятельности при отсутствии 
грамотного психолого-педагогического сопровождения в процессе обуче-
ния.

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что педагоги и психологи 
сходятся в одном: у цифровизации образования есть как негативные, так и 
позитивные последствия. 

Психологи считают, что современная система психолого-педагогиче-
ского сопровождения ребёнка не является рабочей, так как отстаёт от дина-
мично развивающегося мира. Традиционный педагогический подход, при-
меняемый в системе образования, требует существенных изменений для 
противостояния актуальным негативным воздействиям на формирование 
психики ребёнка. Понижение уровня восприятия реального мира и когни-
тивной сферы у детей может повлиять на их дальнейшее развитие. Уже сей-
час можно отметить понижение способности долго удерживать внимание на 
одном объекте и снижение уровня памяти. Бесконечный поток информации, 
двухмерное восприятие мира снижает адаптивность ребёнка в реальном 
мире. 

Из наиболее значимых плюсов цифровизации образования психологи 
отмечают появление новых способов коммуникации с детьми, отслежива-
ние их психологического состояния с помощью социальных сетей. Благодаря 
этим изменениям можно успеть предотвратить большое количество несчаст-
ных случаев, связанных с психологическим состоянием ребёнка. [2].

Педагогами также были отмечены изменения в образовательном про-
цессе под влиянием цифровизации, в частности на учебно-методическом 
комплексе, который направлен на удержание внимания обучающегося. [5]. 
Однако, его использование способствует развитию не долгосрочной памяти, 
а краткосрочной и механической. Несмотря на выделенные выше отрица-
тельные аспекты, цифровизация образования несёт ряд положительных 

факторов, среди которых можно отметить увеличение возможностей для 
взаимодействия между педагогом и учеником. Кроме того, происходит рас-
ширение возможностей для самообразования и дальнейшего развития: 
курсы, вебинары, семинары. Появление новых дидактических материалов на 
базе цифровых технологий также позволяет расширить возможности обра-
зовательного процесса.

Таким образом можно сказать, что цифровизация образования может 
привнести много положительных факторов в образовательный процесс, но 
при условии реновации системы психолого-педагогического сопровожде-
ния ребёнка. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖ ДЕ-
НИЕ В ИНК ЛЮЗИВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ШКОЛЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНО-
СТЯМИ 
Бурлакова М. А., Меньшова Е. Д., Оргина С. Я. 
ТГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга. 
s.orgina@yandex.ru 

Важным условием инклюзивного образования детей с РАС является 
реализация системы комплексного сопровождения обучающихся. Одним 
из направлений сопровождающего обучения является тьюторское сопрово-
ждение [1, 2].

Тьюторское сопровождение – это механизм эффективного функциони-
рования системы «ребёнок с РАС – инклюзивная образовательная среда». 
Тьютор выполняет роль посредника между ребёнком и образовательной 
средой, это позволяет оптимизировать процесс инклюзии. Именно тьютор 
отвечает за психическое здоровье ребенка с особыми образовательными 
потребностями. Залог психического здоровья – направленность на развитие 
социального взаимодействия и коммуникации.

Целью данного исследования являются систематизация представлений 
о тьюторской деятельности на основе анализа зарубежных и отечественных 
подходов и обобщение их в модели профессиональной деятельности тью-
тора.

Анализ зарубежных и отечественных представлений о тьюторском 
сопровождении обучающихся в образовательном процессе демонстрирует 
вариативность концептуальных позиций к определению специфики деятель-
ности тьютора [3,4].

Тьютор на протяжении первой недели взаимодействия с ребенком 
формирует индивидуальный подход к ребенку, опираясь на рекомендации 
куратора; адаптирует задания для ученика в зависимости от уровня разви-
тия ребенка; делает подсказки, пособия для выполнения академических и 

индивидуальных заданий; сопровождает учеников на уроки в регулярный 
класс и в режимных моментах в учебном процессе.

Во ФГОС начального общего образования в отношении детей с РАС 
стоит следующая цель: приоритет формирования у обучающихся жизненных 
компетенций. То есть самая главная цель взаимодействия тьютора и ученика 
с РАС – это достижение максимально возможного для конкретного ребёнка 
уровня самостоятельности, его социальная адаптация в условиях инклюзив-
ного образования. 

Тьютор, находясь с ребенком в течение всего школьного дня:

• корректно и четко помогает ученику встраиваться в учебный про-
цесс; 

• поддерживает школьника в новой, непривычной, постоянно меняю-
щейся ситуации; 

• ведет дневник наблюдений; 

• заполняет чек-лист для сбора данных;

• содействует учителю таким образом, чтобы обучение ребенка с РАС 
не влияло на качество образования всего класса.

Работа тьютора имеет несколько этапов. 

На первом этапе тьютор устанавливает и развивает эмоциональный 
контакт с ребёнком. Главное для тьютора – иметь доверительные и эмоци-
ональные отношения с обучающимся, быть его проводником, помощником. 
В результате тьюторского сопровождения в инклюзивном образовании у 
детей с РАС выявляются и развиваются образовательные мотивы и интересы. 
Дети включаются в школьную жизнь и успешно проходят образовательный 
маршрут. 

Далее начинается работа по формированию адекватного учебного 
поведения, навыков коммуникации, взаимодействия с учителем и организа-
ции обучения. По мере усвоения деятельности и отработки моделей поведе-
ния, тьютор постепенно отстраняется, предоставляя ребёнку большую само-
стоятельность действий, но продолжает контролировать образовательный 
процесс и оказывать помощь при необходимости.

Система ресурсного класса направлена не только на обучение, но и 
на социализацию детей с РАС. Для эффективной социализации проводятся 
такие мероприятия как инклюзивные перемены, «уроки доброты», организу-
ются коммуникативные группы, праздники для детей с РАС и их нормотипич-
ных сверстников.
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Тьюторское сопровождение обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями в условиях инклюзивного образовательного процесса 
представляет собой процессуальную деятельность, предполагающую про-
хождение ряда последовательно сменяющих друг друга этапов. Дополни-
тельной задачей тьютора в случае сопровождения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями становится создание условий, позволяю-
щих преодолеть им те или иные трудности.

На каждом этапе тьюторского сопровождения применяется определен-
ный арсенал методов работы, включающий методы мотивации, моделиро-
вания позитивного образца поведения, выбор видов учебной активности 
и презентации достигнутых результатов, соответствующих возможностям 
ребенка, методы планирования учебной деятельности и организации учеб-
ной коммуникации со сверстниками.

Таким образом, тьюторы занимаются созданием событий, которые вли-
яют на образ мыслей и представление о будущем, а также развивают навыки 
креативного мышления и побуждают к саморазвитию. Они владеют различ-
ными методиками и техниками работы в пространстве субъективной реаль-
ности, используя, например, игровые и творческие задания, медитацию и 
визуализацию. Все это позволяет тьюторам помогать детям раскрыть свой 
потенциал и изменить жизнь к лучшему, сохранить свое психическое здо-
ровье.
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Цель исследования: определить содержание маркеров оксидативного 
стресса (ОС) у подростков с сахарным диабетом (СД) 1 типа, после перене-
сенного диабетического кетоацидоза (ДКА) и выявить связь между исследу-
емыми показателями ОС и мозговой дисфункцией.

Материал и методы. Обследовано 52 подростка (средний возраст 
16,7±1,25 лет). Группу исследования составили 26 пациентов с СД 1 типа, 
осложненным ДКА (длительность заболевания 6,5±0,46 лет). Контрольную 
группу составили 26 условно здоровых подростков. Концентрацию показа-
телей ОС: продуктов окисления белков (ПОБ); 8-изопрастана (8-ИП); мало-
нового диальдегида (МДА); 8-дезоксигуанозина (8-ДГН), определяли в сыво-
ротке крови пациентов методом иммуноферментного анализа. Показатели 
мозговой дисфункции оценивали с помощью «Монреальской когнитивной 
шкалы» (МКШ). Пациентов из группы исследования тестировали по МКШ при 
стабилизации состояния (на 3-4 сутки пребывания в стационаре). Подрост-
ков из контрольной группы по МКШ тестировали в день планового посту-
пления в клинику. Достоверность различия средних значений оценивали с 
применением критерия Манна Уитни, корреляционная связь рассчитывалась 
при помощи коэффициента Спирмена. 

Результаты. У подростков с СД 1 типа 2 из 4-х исследуемых показателей 
ОС имели высокие значения, которые имели достоверные отличия от группы 
контроля. Для 8-ДГН средние значения составили – 512,41 [413,72-586,08] 
Pg/ml, в контрольной группе – 404,1 [285,5-455,25] Pg/ml (р=0,04). Средние 
показатели для 8-ИП в группе исследования были равны 91,645 [80,17-
139,32] Pg/ml, а у условно здоровых подростков – 78,495 [66,68-92,03] Pg/
ml (р=0,0003). Для средних значений ПОБ и МДА статистически значимых 
отличий выявлено не было. Диагностировано снижение мозговой функции у 
пациентов с СД 1 типа после перенесённого ДКА по МКШ (р=0,0001). Обна-
ружена положительная корреляционная связь между длительностью СД 1 
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типа и высокими значениями 8-ДГН и 8-ИП, а также отрицательная корре-
ляционная связь между низкими баллами по МКШ. Выявлена отрицательная 
корреляция между низкими баллами по МШК и высокими показателями по 
8-ДГН и 8-ИП. 

Заключение. У пациентов с СД 1 типа, после перенесенного ДКА выяв-
лены проявления ОС и когнитивной дисфункции. ОС при ДКА может являться 
одним из патофизиологических механизмов формирования мозговой дис-
функции у пациентов с данной эндокринопатией. Обнаруженная досто-
верная связь между высоким содержанием 8-ДГН и 8-ИП и мозговой дис-
функцией у подростков с СД 1 типа, после перенесенного ДКА позволяет 
рассматривать данные маркеры как показатели церебральной недостаточ-
ности. Максимально ранняя оценка мозговой дисфункции, за счет определе-
ния данных показателей ОС при декомпенсации заболевания, может снизить 
риск формирования и прогрессирования когнитивного дефицита у пациен-
тов с СД 1 типа. 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ 
НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ У СОВРЕМЕННЫХ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Васильева1 И. К., Дунаевская2 Э. Б.  
1 - ГБОУ школа 500 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
2 - Кафедра возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург
doroga2elvira@yandex.ru  

В настоящее время чтение рассматривается как одна из высших интел-
лектуальных функций, как целенаправленная деятельность, которая может 
совершенствовать личность, расширять ее мышление, создавать новый опыт, 
влиять на поведение. 

Интерес к изучению нарушений чтения у младших школьников с каж-
дым годом становится популярнее. Это подтверждает растущее количество 
научных статей по запросам российского индекса научного цитирования 
электронной библиотеки eLibrary. Изучение нарушения чтения становится 
достоянием исследования разных наук,  таких как логопедия, психология, 
педагогика, психофизиология, нейронауки.

Как пишет Р.И. Лалаева «…учение о нарушениях чтения и письма суще-
ствует уже более 100 лет. Однако и до настоящего времени вопросы диагно-
стики и коррекции этих нарушений являются актуальными и сложными» [2].

Причины нарушения чтения могут быть социальные и биологические. 
Среди причин нарушения чтения у младших школьников выделяют нару-
шение произвольного внимания и самоконтроля; педагогическая запущен-
ность в семье; расстройства устной речи, а также билингвизм (двуязычие) в 
семье и заикание.

Актуальность среды раннего детства очевидна при поступлении в школу, 
когда успеваемость учащихся по языковым основам овладения чтением раз-
личается в зависимости от социально экономической среды в семье [3,12].

Ранний опыт приобщения к чтению детей, возможно, является одним из 
наиболее изученных наборов факторов, где домашняя среда — это воздей-
ствие на детей, взаимодействие и отношения, связанные с чтением, а, сле-
довательно, с грамотностью. Она (среда) включает в себя такие показатели, 
как количество книг, имеющихся в доме, еде проживает ребенок, частота/
качество чтения книг с ребенком, усилия родителей по обучению восприя-
тия бук и звуков, а также связанным с печатными материалами (например, 
алфавит на кубиках, магнитный алфавит, пробивание звуков), а также соб-
ственное моделирование практики чтения взрослыми и отношение к гра-
мотности. Домашняя среда также включает в себя собственный опыт роди-
телей. Невозможность и нежелание родителей совместного прочтения книг 
(особенно до 3-х лет) отрицательно предсказывает беглость чтения детей в 
дальнейшем, в то время как совместное чтение в детском саду положительно 
связано с чтением в более поздних стадиях начальной школы [7].

Социально-экономическое положение, и особенно нехватка финан-
совых средств в семье, могут вызвать огромный психологический стресс у 
родителей [8], что систематически снижает их речь, ориентированную на 
детей [10]. Семьи, сталкивающиеся с экономическими трудностями, как пра-
вило, испытывают большой психологический стресс [11].  В условиях повы-
шенного домашнего хаоса результаты изучения языка у детей были отри-
цательно связаны с отсутствием распорядка дня (связанным с меньшим 
количеством учебных материалов) и общим включением телевизора [13]. 
Кроме того, ограничения времени лиц с низкими доходами, например, из-за 
необходимости дополнительной работы или отсутствия оплачиваемого 
отпуска по уходу за ребенком, физически ограничивают время, которое они 
могут инвестировать в образовательную деятельность, такую как чтение книг, 
что еще более усугубляется снижением способности предоставлять матери-
альные блага, которые способствуют обогащению образования.

Чтение является сложным психическим процессом и прежде всего про-
цессом смыслового восприятия письменной речи, ее понимания. С одной 
стороны, чтение - процесс непосредственного чувственного познания, а с 
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другой, представляет собой опосредствованное отражение действительно-
сти. Чтение является сложной деятельностью, включающей такие высшие 
психические функции, как смысловое восприятие и внимание, память и 
мышление [5].

Расстройства чтения могут быть обусловлены органическим повре-
ждением корковых зон головного мозга, участвующих в процессе чтения и 
письма, запаздыванием созревания этих систем мозга, нарушением их функ-
ционирования [2].

Идея о том, что обработка визуальных словесных форм включает в себя 
ряд областей коры головного мозга с определенными функциональными 
свойствами, отражает то, что есть области, которые обрабатывают опреде-
ленные аспекты зрительной информации, такие как движение, цвет, форма 
и расположение сетчатки. Даже внутри определенных категорий визуаль-
ных объектов, таких как лица, разные черты, по-видимому, закодированы в 
отдельных областях [9].

Применение визуализации для обучения чтения выявляет две задние 
области мозга (фонологическую и визуальную области словесных форм), 
обе из которых могут получать доступ к значению слова через вентральную 
лобную долю. Фонологический путь связан со звуком слова, а область зри-
тельной словоформы связана с правилами визуального слова (орфография). 
Левая лобная доля служит средством доступа к семантической информации, 
хранящейся в различных областях мозга [13].

Один из путей предполагает получение названия слова (фонологиче-
ского кода) путем смешивания звуков букв со словами. Большинству читаю-
щих детей обучение фонетике позволяет им справляться как с незнакомыми, 
так и со знакомыми словами, смешивая звуки букв для их произношения. 
Слова, знакомые по устной речи, затем могут быть связаны со значением 
слова. Этот путь основан на тренировке фонетики и словарном запасе 
ребенка в результате воздействия устных слов [6].

Практика чтения по заданию и/или чтения для удовольствия формирует 
область визуальной словоформы. Эта визуальная область словоформ объе-
диняет буквы в единое целое и связывает их со значением слова (семанти-
кой). Есть некоторые свидетельства того, что зрительная область словесных 
форм также развивается в результате раннего чтения в первом году обуче-
ния. Таким образом, обучение фонетическому чтению не только дает основу 
для декодирования, но и помогает развивать зрительную область словоформ 
[1]. Обучение чтению затрагивает участки мозга, которые изначально слабо 
специализированы для работы с инструментами и близки к тем, которые 
реагируют на лица, но отличаются от них [1].

Эффективность школьного обучения зависит от уровня развития свойств 
внимания. Единой мозговой сети внимания не существует. До сих пор три 
преимущественно разные мозговые сети связаны с такими параметрами как 
получением и поддержанием состояния тревоги, ориентацией на сенсорную 
информацию и исполнительным контролем произвольного поведения, мыс-
лей и чувства. Каждая из этих функций включает в себя в значительной сте-
пени отдельные сети внимания [5,4].

Для детей, у которых наблюдаются многочисленные ошибки при чтении 
по слогам или двусложным словам с частичным осмыслением прочитанного 
текста могут быть нарушения моторной координации и зрительной коорди-
нации, фонематического слуха, тормозного контроля и будут причиной чте-
ния ниже базового уровня. Такие дети нуждаются в психолого-педагогиче-
ском сопровождении и логопедической помощи в процессе обучения. При 
организации поддержки и помощи необходимо учитывать не только харак-
тер речевого нарушения, но и уровень умственного развития.
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МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ФОРМИРО-
ВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ В РАМКАХ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖ ДЕНИЯ 
Гаманькова В. А., Беляева Е. А. 
Государственное общеобразовательное учреждение школа № 482
belyaeva_k_0420@mail.ru 

Экологические проблемы – наиболее острые в современном мире. 
Экология затрагивает многие аспекты жизни человека, в том числе и быто-
вые вопросы, например, сортировка мусора и сдача отходов на утилиза-
цию. Однако, если необходимость переработки пластика, бумаги и стекла 
известна многим, то о потребности правильной утилизации лекарственных 
средств знает меньшинство. 

Лекарства считаются опасными отходами. Микродозы лекарств, кото-
рые сливают в канализацию, попадают в сточные воды и остаются там даже 
после очистки воды.  Попадая вместе с водой на кожу человека, слизистые 
оболочки, в дыхательную систему, лекарства оказывают специфическое 
неблагоприятное воздействие (токсическое, раздражающее, аллергическое 
и прочее). Так, сотрудники лаборатории немецкого города Висбадена прове-
рили грунтовые воды Германии на наличие 60 наиболее распространённых 
в Европе лекарств: в каждой пробе воды содержалось более 30 из прове-
ряемых лекарств в опасных для здоровья концентрациях. Вместе с водой 
в организм человека могут попасть антибиотики, что влечет устойчивость к 
данному виду препаратов и вызывает дальнейшие проблемы лечения чело-
века: в Бостонском центре адаптационной генетики установили, что концен-
трация антибиотиков в грунтовых водах в тысячи раз превышает тот мини-
мальный уровень, с которого у бактерий начинает развиваться устойчивость 
к лекарствам.

Помимо негативного влияния на людей, выброшенные лекарства вызы-
вают отравление животных и птиц через воду и почву, а гормональные пре-
параты и вовсе могут приводить к мутациям. 

В ходе социального опроса было выявлено, что люди не знают, как 
правильно утилизировать медицинские препараты, а на вопрос: «Что Вы 
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делаете с просроченными лекарствами?», наиболее популярным ответом 
стал «выбрасываю в общий мусорный контейнер». Результат такой «утилиза-
ции» лекарственных средств плачевный: загрязненная почва, в воде – следы 
антибиотиков, антидепрессантов, гормональных и противовоспалительных 
препаратов. По этой причине проблема переработки медпрепаратов на 
сегодняшний день является актуальной, она требует, чтобы о ней говорили. 

Целью данного исследования послужило формирование в общеобразо-
вательных учреждениях экологического воспитания детей разных возрастов, 
их родителей и друзей. 

Для достижения данной цели учащиеся школы регулярно посещают 
интерактивные занятия на базе Детского экологического центра на базе 
Водоканала Санкт-Петербурга (ДЭЦ), которые проводят ведущие специ-
алисты, участвуют в городских и международных проектах и программах: 
«Учимся у Природы» серия интерактивных занятий; «Балтийский круиз»; 
Районный проект «Планета Земля»; Школьный проект «Детёныш нерпы ищет 
маму» стал призером международного конкурса «Экологическая культура. 
Мир и согласие»; Конкурсы сказок на экологическую тему; Международный 
конкурс «Сказка в новогоднюю ночь»;  районный конкурс «Добрая сказка»; 
городской конкурс сказок «Зоркое сердце»; районный конкурс социальной 
экологической рекламы и прессы «Мой дом – Выборгский район»; Всерос-
сийский конкурс «ЭКОкомиксы»; деловая игра «Вода и города», в рамках 
профориентационный эколого-просветительский Проект «Вода+»; междуна-
родный конкурс школьных и студенческих проектов «B3-BELLONA BARENTS 
BALTIC”, проект «Балтийское море глазами детей»; Всероссийская акция 
«Животные Красной книги»; городской конкурс рисунков и социальных про-
катов «Вода, я люблю тебя» и «Город у моря». 

В работе мы активно делимся своими наработками и знаниями на кон-
ференциях: районная научно-практическая конференция «Зелёная пла-
нета»; районный семинар «Экологическая сказка в системе развивающего 
обучения»; межрегиональная конференция «Экологическое образование в 
средней школе»; международная конференция «Межкультурный диалог в 
системе современного образования». На всех конференциях были прове-
дены различные мастер-классы для школьников, их родителей и учителей.

Школьная типография регулярно печатает выпуски экологической 
газеты «ЭКОстиль», в рубриках которой мы делимся с читателями сво-
ими путешествиями, нескучными выходными, знакомством с интересными 
людьми и экологическими сказками. В текстах газеты мы также описы-
ваем общение с начальной школой и подшефными детскими садиками, для 

малышей мы проводим игровые занятия, литературные чтения и различные 
мастер-классы.

В этом году мы выпустили уже четвертый сборник экологических сказок 
«Животные, нуждающиеся в нашей защите» и второй дневник Балтийской 
нерпы про нерпенка Крошика (первый дневник был посвящён малышке 
Ингер).

Конечно же, вся эта работа была бы невозможна без поддержки актив-
ных, неравнодушных людей.

Если в прошлом году в проекте «Балтийское море глазами детей» мы 
задействовали нашу школу (это примерно 1020 человек и ещё около 2000 
родителей), то в этом году в проекте «Детеныш нерпы ищет маму» приняли 
участие уже 2070 учеников. Ведь с этого учебного года наша школа открыла 
двери для 12 первых классов, и для них открылся второй корпус школы, а это 
значит, что и родителей стало больше – около 4000 тысяч. А ещё необходимо 
добавить 16 подготовительных групп в детских садах, а это ещё 400 детей и 
800 взрослых. Теперь о нашей работе и проблемах балтийской нерпы знают 
не менее 7000 человек.

Все эти методы позволяют нам научить как можно больше людей мыс-
лить экологически грамотно, думать о месте, где мы живем, и беречь нашу 
природу.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИ-
ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ИЗ К ЛАССОВ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, И К ЛАССОВ 
ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 
Глущенко В. А., Шестакова В. Н., Сосин Д. В., Удовенко А. А., Морозова А. А., 
Аноприкова Д. Н
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» МЗ РФ 
vebogormistrova@gmail.com 

Актуальность. Характеризуя здоровье детей, мы говорим не просто о 
здоровье, а о его состоянии, так как термин «здоровье» предполагает полно-
ценное здоровье, то есть такое состояние организма человека, когда функ-
ции всех органов и систем уравновешены с внешней средой и отсутствуют 
какие-либо патологические проявления. Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освое-
нию образовательных программ вне специальных условий обучения и вос-
питания. По данным экспертов ВОЗ, количество детей в возрасте до 16 лет 
с ограничением жизненных и социальных функций составляет около 10,0% 
населения земного шара, то есть более 120 миллионов человек, и их количе-
ство увеличивается из года в год.

Частота речевых нарушений, согласно литературным источникам, 
составляет от 30,7 % до 92,0 % среди дошкольников и детей общеобразова-
тельных организаций. У школьников на этапе начального образования и при 
переходе к предметному обучению частота дефектов речи увеличивается с 
30,7 % до 44,3 %. По данным И. В. Равич-Щербо (1999), E. L. Grigorenko (2001), 
B. A. Shaywitz et al. (2001) частота встречаемости нарушений речи, ТНР вари-
ант 5.2 (Согласно приказу Министерства просвещения РФ от 24.10.22 года за 
№1023 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 
программы для начального общего образования для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья», зарегистрированного в Минюсте РФ 
21.03.2023 года), у детей школьного возраста варьирует от 10,0 % до 20,0 % и 
выше. Корнев А. Н. (1995) отмечает, что такие поражения речевого аппарата 
диагностируются у 4,8 % обучающихся 7-8-летнего возраста. В общеобразо-
вательных организациях для детей с тяжелыми речевыми нарушениями и с 
задержкой психического развития дислексия наблюдается в 20,0 % – 50,0 % 

случаев. Доказано, что у 50,0 % детей с дислексией после 1-1,5 лет обучения 
в школе навык чтения выработать так и не удается. Установлено, что 25,0 % 
таких детей владеют медленным слоговым чтением, допуская большое коли-
чество ошибок, остальные читают побуквенно. Недостатки произношения 
имеются у 25,0 – 30,0 % детей дошкольного возраста и у 17,0 – 20,0 % детей 
школьного возраста. 

Доказано, что нарушения речи в той или иной степени влияют на раз-
личные стороны жизни ребенка, отражаются на его деятельности, поведении, 
на физиологических функциях детского организма. В свою очередь, все это 
отрицательно сказывается на овладении грамотой, на успеваемости в целом, 
на выборе профессии. Вопросы динамики состояния здоровья обучающихся 
детей с ограниченными возможностями из классов, реализующих адапти-
рованные программы в условиях общего образования с дополнительной 
логопедо-дефектологической коррекцией на начальном этапе обучения в 
доступной медицинской литературе представлены недостаточно, не полно-
стью раскрыта функциональная роль врача-педиатра участкового и врача 
общеобразовательной организации при работе с таким контингентом детей. 

Поэтому целью работы является: изучение динамики состояния здоро-
вья детей с дефектами речи, входящих в подгруппу ТНР вариант 5.1, с учетом 
возраста и образовательных программ для тактического подхода по оказа-
нию им помощи на ранних этапах обучения.

Методы и методы исследования. Согласно приказу Министерства про-
свещения РФ от 24.10.22 года за №1023 «Об утверждении федеральной 
адаптированной образовательной программы для начального общего обра-
зования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
зарегистрированного в Минюсте РФ 21.03.23 года (регистрационный № 
72654), проведено исследование в группе детей на начальном этапе общего 
образования, имеющих ограниченные возможности здоровья, обучающихся 
в классах, реализующих адаптированные образовательные программы 
(n=30, основная группа наблюдения) и 30 обучающихся по общей образова-
тельной программе, которые не являлись детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья ( n=30, группа сравнения). 

Вся работа строилась согласно действующим приказам и методическим 
рекомендация Министерства здравоохранения РФ. Статистическую обра-
ботку полученных данных проводили с помощью стандартного пакета стати-
стических программ Microsoft Office Excel, Word 2016. Различия в качествен-
ных показателях при независимых группах -square) с поправкой Йетса 
(Yates corrected Chi-square) и двустороннего критерия Фишера (Fisher exact 
p two-tailed). Различия считали достоверными при p<0,05.
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Результаты исследования. Установлено, что в основной группе наблюде-
ния поражения центральной нервной системы, занимали первую позицию, 
т.е. выявлялись в 100,0% случаев, снижаясь от года к году, их убыль соста-
вила 29,6 %, отражая положительную динамику в состоянии здоровья, оста-
ваясь достоверно выше, чем в группе сравнения (34,1%). В группе сравнения 
первое место занимала патология опорно-двигательного аппарата (56,7%) 
и частота встречаемости ее ниже, чем в основной группе (p=0,28). Второе 
место занимали поражения желудочно-кишечного тракта (46,7%) с незначи-
тельным приростом от года к году. На третьей позиции располагалась сер-
дечно - сосудистая патология (43,3%), частота которой возросла в 2 раза, но 
оставалась ниже, чем в основной группе. У детей основной группы патология 
опорно-двигательного аппарата занимала третье место (83,3%), ее прирост 
составил 16,7%, что на 10,0% выше, чем в группе сравнения (p=0,28). На вто-
рой позиции располагались нарушения органов кровообращения (90,0%), 
что на 46,7% чаще, чем в группе сравнения (p=0,01), на пятом месте распо-
лагалась патология ЛОР-органов (40,0%), что 20,0% чаще чем в группе срав-
нения (p=0,98). На четвертой позиции находилась патология желудочно-ки-
шечного тракта (76,7%), что на 30,0% чаще, чем в группе сравнения (p=0,05). 

Заключение. Следовательно, структура заболеваний у детей на началь-
ном этапе обучения однотипна, но частота ее встречаемости различна, что 
требует индивидуального подхода при наблюдении и реабилитации. 

ЭКО-НАСТАВНИЧЕСТВО В ШКОЛЕ КАК ЗДОРО-
ВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНО-
ЛОГИЯ 
Гущина1 Э. В., Лубенникова2 С. А., Кузьмина2 С. А., Шмакова2 С. В. 
1 -ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования
2 - ГБОУ школа № 482 Выборгского района Санкт-Петербурга 
elvira.eco@gmail.com

Сохранение и укрепление здоровья школьников – это главная состав-
ляющая в работе педагога. В. А. Сухомлинский утверждал, что «…забота о 
здоровье ребенка — это не просто комплекс санитарно-гигиенических норм 
и правил…» и не свод требований к режиму, питанию, труду, отдыху. Это, пре-
жде всего забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил, 
и венцом этой гармонии является радость творчества [7].

«Здоровье» – одно из магистральных направлений и условий проекта 
«Школа Минпросвещения России», который стартовал в 2022 г. Реализация 
этого направления предполагает формирование здоровьесберегающего 
потенциала общеобразовательной организации на основе применения 
специальных технологий и методик обучения и воспитания, в том числе 
адаптивных, направленных на гармоничное физическое и психическое раз-
витие, социальное благополучие, сохранение и укрепление здоровья и обе-
спечение личной безопасности обучающихся [6].

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – одна 
из главных задач, которые обозначены также в нормах ФГОС и Федеральной 
основной общеобразовательной программе и для решения которой необ-
ходимо развитие здоровьесберегающих образовательных технологий (ЗОТ).

Таким образом, в настоящее время, говоря о ЗОТ, все больший упор 
делается не только на физическом здоровье ребенка, сегодня во главу угла 
поставлено общее здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, 
нравственное, социальное.

Понятие здоровьесберегающих технологий представляется достаточно 
широко. Не существует нескольких, а тем более одной уникальной здоро-
вьесберегающей технологии. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматри-
вать: 

- как качественную характеристику любой образовательной технологии; 

- как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической 
работы, которые дополняют традиционные образовательные техноло-
гии задачами здоровьесбережения.  ЗОТ имеют следующие целевые 
установки: стимулировать у детей желание жить, быть здоровыми; учить их 
ощущать радость от каждого прожитого дня; показывать им, что жизнь – это 
прекрасно, вызывать у них позитивную самооценку. Среди отличительных 
особенностей ЗОТ отметим: отсутствие назидательности и авторитарности со 
стороны педагога; приоритет воспитания, а не изучения культуры здоровья; 
индивидуализация обучения; наличие мотивации на здоровый образ жизни 
у педагога и учеников [3].

Одним из направлений, способствующих повышению качества образо-
вания, развитию образовательной среды в школе № 482 Выборгского рай-
она Санкт-Петербурга является экологическое образование для устойчивого 
развития. В течение ряда лет активно развивается экологическое содержа-
ние, социально-культурные практики, реализуемые в урочной и внеурочной 
деятельности.
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В 2020-2021 уч. году ГБОУ школа № 482 стала участником Пилотного 
проекта по внедрению целевой модели наставничества в Санкт-Петер-
бурге, поэтому было принято решение перевести ситуационные формы 
волонтерской деятельности, шефской помощи старшеклассников в формат 
программы наставничества. В итоге был разработан проект «Школа – тер-
ритория soft skills: эко-наставничество в действии», который органично объ-
единил практики экологического образования для устойчивого развития и 
наставничества в школе. 

Среди компонентов, оказывающих существенное влияние на здоровье 
человека, следует отметить не только экологические факторы, но и экологи-
ческие ценности и знания, которые являются не только составляющими эко-
логической культуры и культуры здоровья, но и мотиватором здоровьесбе-
регающей и здоровьесозидающей деятельности.

Ценностные ориентации отражает систему представлений индивида об 
окружающей действительности, определяют направленность деятельности, 
поведения человека и побуждают его к активности (Е.В. Бондаревская, В.А. 
Сластенин, М.С. Каган, Н.А. Канаева и др.). В подростковом возрасте активно 
формируется индивидуальный стиль жизни, что связано с развитием таких 
важных психических новообразований, как самоконтроль, внутренний план 
действий, абстрактно-логическое мышление, рефлексия, самосознание, 
самооценка [10]. С возрастом увеличивается влияние системы ценностных 
ориентаций на поведение личности. К началу юношеского возраста окон-
чательно оформляется ценностная, интегрированная система, которая тесно 
связана с другими характеристиками личности [4]. 

Наставничество – универсальная технология интенсивного развития 
личности, которая применима для решения различных задач обучающихся. 
Наставничество – это канал обогащения опытом всех участников образо-
вательного процесса и необходимый шаг на пути превращения образова-
тельной организации в центр притяжения местного сообщества, «где самые 
разные люди могут найти свою роль – и тем самым внести вклад в развитие 
образовательной среды» [5].

Наставничество осуществляется в целях поддержки формирования лич-
ности, саморазвития и раскрытия потенциала ребенка или подростка – фор-
мирование активной жизненной позиции обучающихся и стремление зани-
маться добровольческой деятельностью, способствующей самореализации 
личности.

В основе наставничества лежит восполнение того или иного образо-
вательного дефицита сопровождаемого, в том числе и устранение внутрен-
них образовательных дефицитов обучающихся, т.е. создание условий для 

формирования у них способности самостоятельно разрешать тот или иной 
тип социальных или образовательных проблем. Конечный результат и пока-
затель успешности наставничества – обретение сопровождаемым способно-
сти к самостоятельным действиям, решению проблем, преодолению барье-
ров, самоуправлению процессами собственного развития, образования, 
адаптации и т.д. (в зависимости от типа наставничества) [1].

Таким образом, ЗОТ экологического наставничества (эко-наставничеств) 
объединяет ценностно-мотивационную и деятельностную составляющую 
экологического образования и просвещения и наставничество как техноло-
гию психолого-педагогической поддержки, формирования личности обуча-
ющихся, их активной жизненной позиции. 

Характеризуя эко-наставничество как ЗОТ, представим основные харак-
теристики этой образовательной технологии в соответствии с картой здоро-
вьесберегающей технологии, которая разработана Институтом возрастной 
физиологии Российской академии образования для создания виртуальной 
энциклопедии здоровьесберегающих технологий.

1) Вид здоровьесберегающей технологии

В соответствии с видологией здоровьесберегающих технологий Н.К. 
Смирнова эта технология является одновременно:

– экологической здоровьесберегающей технологией, направленной 
на создание природосообразных, экологически оптимальных условий жизни 
и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой; 

– социально адаптирующей и личностно-развивающей технологией 
(САЛРТ), обеспечивающей формирование и укрепление психологического и 
социального здоровья учащихся [2, 9].

2) Формально-описательная часть технологии

Эко-наставничество:

– является результатом трансформации существующей в школе 
системы экологического образования для устойчивого развития, которая 
модернизируется не извне, а изнутри; 

– основано на проектном подходе к формированию новшеств, кото-
рые интегрированы в текущую деятельность школы;

– ориентировано на построение инновационной эколого-образова-
тельной среды, основанной на открытости, вовлеченности в экологическую 
деятельность всех субъектов образования, социальном партнерстве.
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Современные школьники, педагоги и родители, испытывающие инте-
рес к новому, стремление к активной деятельности, освоению новых форм 
и способов деятельности, готовы стать участниками «практики отдавания», 
делиться своим уже накопленным опытом.

Эко-наставничество – целенаправленная деятельность по передаче 
экологических ценностей, знаний, опыта и традиций от старших к младшим 
членам общества; от более опытного и активного – менее опытному и актив-
ному.

Данная здоровьесберегающая технология является результатом вне-
дрения и развития наставнических практик «учитель – ученик», «ученик – 
ученик» на основе общешкольного проекта «Чистая школа – чистый город 
– чистая планета: сохраним планету вместе», основная идея которого заклю-
чается в вовлечении учащихся в социально-экологические мини-проекты во 
внеурочной деятельности и воспитательной работе, направленные на фор-
мирование экологической грамотности, активную деятельность, экологиче-
ское просвещение и распространение образцов поведения среди родите-
лей и жителей микрорайона Парнас. 

Эко-наставничество как ресурс экологического образования и просве-
щения направленно на развитие «гибких навыков» (soft skills), объединяю-
щих личностные и метапредметные результаты, необходимые для форми-
рования экологической грамотности личности: «Понимаю себя и других» 
(самоконтроль, рефлексия, эмоциональный интеллект); «Управляю собой» 
(планирование, ориентация на результат, целеустремлённость); «Познаю 
мир» (системное мышление, вероятностное мышление, выдвижение и дока-
зательство гипотез); «Учусь учиться» (анализ и использование информации, 
моделирование, смысловое чтение); «Действуем в команде» (сотрудничество, 
коммуникация, координация, лидерство, разрешение конфликтов); «Решаем 
проблемы» (конвергентное, дивергентное и латеральное мышление, приня-
тие решений); «Создаём новое» (исследование, проектирование).

При реализации технологии эко-наставничества используются следую-
щие образовательные стратеги:  

– эко-гуманитарная, направленная на формирование эколого-ори-
ентированных целей и ценностей, формирование экологичной личности – 
открытой, адаптивной к изменениям, критически мыслящей, гражданствен-
ной, общительной;

– интерактивного обучения (проектной деятельности, исследований, 
творчества учащихся, межпредметного взаимодействия);

– эко-информационной открытости и информатизации;

– эколого-просветительская, направленная на формирование эколо-
гической грамотности и культуры родителей как субъектов образователь-
ного процесса;

– эко-управленческая, основанная на принципах экологического 
менеджмента, «зеленой экономики», «зеленого дизайна», «зеленого стиля 
жизни».

3) Цель здоровьесберегающей технологии

Цель эко-наставничества – формирование ценностей жизни, здоровья, 
природы, позитивной мотивации и активной жизненной позиции на экологи-
ческую здоровьесберегающую деятельность; оказание поддержки каждому: 
неуспевающему; менее опытному; не уверенному в себе; не обязательному; 
испытывающему трудности в общении средствами включения в эколого-об-
разовательную и просветительскую деятельность.  

4) Результаты реализации технологии

Результаты для учащихся: 

– расширение представлений о реальном мире, своих возможностях 
и способах действия; 

– развитие навыков и качеств личности, необходимых для жизни; 

– преодоление личностных кризисов;

– формирование экологических ценностей и ценностей здорового 
образа жизни; 

– формирование экологической ответственности и грамотного пове-
дения; 

– развитие лидерских качеств наставников; 

– активное вовлечение учащихся в жизнь школы.

Результаты для всей школы, это: 

– развитие открытой эколого-образовательной среды школы, обеспе-
чивающей формирование экологической грамотности учащихся; 

– активное вовлечение учащихся в жизнь школы; формирование 
культуры наставничества, его ценностей и традиций; 

– улучшение психологического климата в школе и здоровьесозида-
ние; 

– развитие устойчивых связей с родителями, социальными партнерами.
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5) Процессуально-действенная часть технологии

Ежегодно циклически реализуются эколого-образовательные и про-
светительские мини-проекты, такие как «ЭКОпросвет», «ЭКОстиль», «ЭКО-
патруль», «ЭКОоткрытки», «ЭКОволонтер», «ЭКОсказки» и др., в которые 
включаются элементы индивидуального, группового и коллективного 
наставничества. Девиз общешкольного проекта «Учимся мыслить глобально, 
а действовать – локально».

Проектная деятельность основывается на использовании имеющихся 
ресурсов, таких как: открытая эколого-образовательная среда школы; эко-ак-
тив школьников – участников эколого-образовательных проектов предыду-
щих лет; разработанная система эколого-образовательных проектов; вклю-
чение школы в новую международную программу «Эко-школы / Зеленый 
флаг»; наличие опытных педагогов-кураторов. 

Существенную роль играет развитие информационных ресурсов – 
школьных СМИ, газеты ЭКО-стиль и др., а также взаимодействие с социаль-
ными партнерами, такими как Детский экологический центр ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», Ленинградский зоопарк, Океанариум, Социальный дом 
на Сиреневом бульваре, Центр реабилитации морских млекопитающих, ДОУ 
№ 8, 9 микрорайона Парнас и др.

В рамках проекта была разработана школьная модель эко-наставниче-
ства «ученик – ученик», или «дети учат детей».

Подготовка юных наставников осуществляется наставниками-педаго-
гами по следующим направлениям:

– обоснование значения наставнической деятельности для формиро-
вания сплоченного школьного коллектива в общем и классного коллектива, 
в частности, в нормализации взаимодействия слабых и сильных школьников;

– раскрытие возможностей наставнической деятельности для саморе-
ализации успешных школьников;

– вовлечение активных школьников в интерактивные, социально 
полезные виды деятельности, способствующие освоению эффективных 
методов, приемов и техник функций наставника.

Возрастная модель «дети учат детей» включает волонтеров-наставни-
ков «ведущих за собой», вовлекающих в социально-экологическую деятель-
ность своих ровесников, а также старших школьников, берущих шефство над 
младшими.

Ролевые модели «ученик – ученик» – это «успевающий – неуспеваю-
щий» (поддержка для достижения лучших образовательных результатов; 
«лидер – пассивный» (психоэмоциональная поддержка с адаптацией в кол-
лективе или развитием коммуникационных, творческих, лидерских навы-
ков); «равный – равному» (обмен навыками; взаимная поддержка, совмест-
ная работа над проектом).

Среди принципов наставничества следует отметить такие важнейшие из 
них как понимание, принятие, сострадание, помощь, веру друг в друга, опору 
друг на друга.

Наставниками в проекте могли стать учащиеся 5-11 классов, хорошо и 
отлично успевающие социально-активные школьники, получающие от своей 
работы как статусность и моральное удовлетворение, так и опыт созидатель-
ной деятельности, а также лидерские навыки и навыки работы в команде. В 
результате наставничество сплачивает коллектив школы вокруг общей цели.

Чтобы стать наставником, учащимся, помимо знаний об определенном 
виде деятельности и умения ее осуществлять, необходимо наличие интереса 
и личностно-значимых качеств, обеспечивающих интеллектуально-поведен-
ческую поддержку другого школьника, в том числе школьника-аутсайдера, 
заинтересованность в сплочении коллектива учащихся, взаимодействии сла-
бых и сильных школьников.

6) Описание процесса реализации технологии

Подготовительный этап: 

– выявление конкретных проблем обучающихся, которые можно 
решить с помощью эко-наставничества; подготовка эко-наставников;

– анализ опыта работы предыдущих лет по эколого-образовательным 
проектам и выявление имеющихся проблем;

– организация регулярной работы «Экологического совета школы», в 
состав которого входят учащиеся и родители, по планированию проведения 
экологических мероприятий в школе и микрорайоне;

– формирование базы наставников;

– представление программы наставничества в формате «ученик – 
ученик»;

– формирование ответственной команды кураторов.

Организационно-деятельностный этап: 

Индивидуальное наставничество:
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– формирование пар учеников в соответствии с выявленными про-
блемами: недостаточное развитие метапредметных умений; эмоциональ-
но-психологические проблемы (страх перед публичным выступлением и 
пр.); проблемы в общении; академическая неуспешность по предметам; 
ограниченные возможности здоровья (домашнее обучение) и др.;

– определение форматов решения выявленных проблем с помощью 
наставника;

– регулярное взаимодействие наставляемого и наставника по раз-
работанным планам; включение в активную деятельность. Участие в подго-
товке эко-мероприятий, проведении исследования экологической ситуации 
и пр. (по разработанным в парах планах под руководством педагогов-кура-
торов).

Групповое наставничество:

– каждая пара (наставник – наставляемый) присоединяется к группам; 
в этих группах были разработаны планы действий по снижению нагрузки на 
окружающую среду, сопровождение командой наставников групп учащихся, 
участников эколого-образовательных проектов, акций, мероприятий);

– эко-группы под руководством педагогов кураторов приняли участие 
в различных мероприятиях в течение года (по плану ежегодных экологиче-
ских мероприятий).

Коллективное наставничество:

– на классных часах совместно с учащимися-наставниками из эко-ак-
тива были проведены беседы об основных проблемах и принципах Эколо-
гического кодекса;

– школьники и учителя обсудили необходимые пункты кодекса, кото-
рыми нужно руководствоваться каждый день, чтобы не навредить окружаю-
щему миру;

– были сформулированы Экологические кодексы классов, на основе 
которых ЭКО-советом были сформулированы пункты, вошедшие в Экологи-
ческий кодекс школы.

Результативно-оценочный этап: 

Диагностика результатов реализации технологии эко-наставничества:

– педагогическое наблюдение; фото- и видеоматериалы о ходе реа-
лизации проекта; 

– мониторинг (статистические данные, анкетирование, опросы уча-
щихся, педагогов и родителей);

– самооценка и рефлексия (отзывы учащихся и родителей).

7) Методы и формы, применяемые при реализации технологии

Здоровьесберегающий потенциал эко-наставничества основывается на 
многообразии используемых методов и форм деятельности обучающихся.

Основной принцип в выборе методов эко-наставничества – это инте-
рактивность («Inter» - это взаимный, «act» - действовать), взаимодействие, 
ориентация на более широкое взаимодействие обучающихся не только с 
педагогом, но и друг с другом и на доминирование активности обучающихся 
в образовательном процессе.

Используемые методы: 

Методы передачи и восприятия информации: словесные методы (рас-
сказ, беседа, эко-передачи по радио, вербальные игры и пр.); диалогический 
метод; метод учебных дискуссий; наглядный метод (иллюстрация, демон-
страция, видео-метод и пр.); практические методы (опыты, практическая 
деятельность).

Методы стимулирования интереса к обучению: проблемный метод; 
метод создания эмоционально-нравственных ситуаций; метод проектов; 
метод сотрудничества; метод деловой игры, познавательных игр; исследова-
тельский метод и др.

Методы стимулирования чувства долга и ответственности: метод 
направленных действий (открытий); метод предъявления правил, требова-
ний; метод убеждения и др.

Организационные формы: мониторинг экологического состояния школы, 
пришкольной территории, природных объектов; экологическое зонирование 
(сортировка отходов, велопарковка и пр.), школьное озеленение, «зеленый» 
дизайн; научно-практические ученические конференции, фестивали м пр.; 
экологические мастерски по изготовлению поделок из бросовых матери-
алов; творческие конкурсы («Экологическая сказка», конкурс сочинений, 
эко-поделок, видеороликов, рисунков и плакатов и пр.); экскурсии, квесты на 
экотропе; экологические фестивали для родителей и жителей микрорайона 
«Парнас»; экологические акции («Крышечки ДоброТы» «Макулатура в обмен 
на саженцы»; «Макулатура в обмен на книги» и др.); волонтерская деятель-
ность и пр.

8) Диагностика результатов
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Диагностика результатов показала эффективность эко-наставничества 
и как социально адаптирующей и личностно-развивающей технологии, так и 
экологической здоровьесберегающаей технологи.

Все пары (индивидуальное наставничество) успешно завершили работу 
и перешли на следующий этап – закрепление за каждой парой группы или 
класса. Подтвердились позитивные ожидания о наставничестве у 100% 
участников. Среди ответов, данных наставляемыми на вопрос «Что для тебя 
особенно ценно в программе наставничества?», хотелось бы отметить сле-
дующие:

– результат и общение с новыми людьми;

– что у меня есть старший друг, к которому я могу обратиться в случае 
проблемной ситуации;

– возможность участвовать в школьных проектах и конкурсах, обще-
ние с творческими людьми, новые знакомства;

– понимание и поддержка со стороны наставника.

Все учащиеся-наставники отметили, что они многому научились сами и 
хотели бы продолжить эту практику. Итогом работы каждого тандема/группы 
стали созданные экологические проекты и практики, которые получили 
общественное признание. 

На ежегодной научно-практической конференции «Знание-сила», 
посвященная дню Российской науки, наставнические группы представ-
ляют свои проекты. В апреле ежегодно школой организуется и проводится 
Межрегиональная конференция «Вернадские чтения. Экология и здоровье 
человека», в которой за три последних года приняли участие 230 обучаю-
щихся нашей школы, из них 12 стали победителями, 10 – лауреатами, 19 – 
призерами.

Ученики-наставники работают по принципу: «Человека нельзя научить, 
можно дать возможность научиться». Основной акцент в работе наставников 
делается на эмоциональный комфорт и позитивную атмосферу активности в 
проектной деятельности.

Все пары наставник-наставляемый продолжили работу над экологиче-
скими проектами в командах с другими учениками школы, участвовали в 
субботниках на пришкольной территории, сажали цветы, убирали мусор на 
территории Парнаса, провели мастер-классы для всех желающих, включая 
воспитанников детских садов, участвовали в оформлении отчетной выставки 
детских работ «Деревья глазами детей» и «Мой зеленый микрорайон», 

участвовали во многих других мероприятиях, что, безусловно, способство-
вало развитию не только функциональной, но и экологической грамотности. 

Многие команды показали хорошие результаты в экологических меро-
приятиях, а совместная команда 10-в и 5-в классов стала призером город-
ского конкурса «Соседи по планете».

В целом в экологических проектах, акциях, мероприятиях в 2022-2023 
уч. году приняли участие 1987 учащихся школы. В конце каждого проекта 
или акции проводился опрос участников, который показал наличие позитив-
ной экологической позиции большинства обучающихся. Результаты опроса 
следующие: «природе надо помогать» – считают 90 % учащихся; «экологи-
ческая работа – это важно» – 85 %; «наши усилия влияют на качество среды» 
– 91%.

Налажено экологическое шефство старшеклассников над младшими 
школьниками и дошкольными образовательными учреждениями микрорай-
она № 8, 9.

Повышается социальная ответственность и активность учащихся – 
участников мини-проектов (мини-проект «ЭКО-волонтер» в Ленинградском 
зоопарке). 

Изготовлены и подарены родителям, ветеранам, жителям микрорайона 
сумки из отходов ткани, открытки из бросовых материалов.

Обучающиеся на дому смогли дистанционно участвовать в различных 
акциях. Их рисунки и ЭКО-сказки опубликованы в школьной газете «ЭКО-
стиль». Школьники были очень счастливы поучаствовать в общем деле и 
почувствовать себя членами команды единомышленников.

Таким образом, эко-наставничество – здоровьесберегающая образова-
тельная технология, которая позволяет формировать экологические ценно-
сти, ответственность, экологические грамотное и безопасное поведение уча-
щихся, а также обеспечивает психолого-педагогическую поддержку детей и 
подростков, испытывающих трудности в обучении, общении, социализации. 
Применение эко-наставничества как личностно-ориентированной техноло-
гии, направленной на саморазвитие, самореализацию личности в образова-
тельном процессе, согласуется с парадигмой здоровьесбережения.
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УЧЕТ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕ-
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ШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Дунаевская Э. Б. 
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 Чтение является источником развития и становления личности. 
Полноценный навык чтения - это база для обучения всем другим школьным 
предметам, основной источник получения информации и даже способ обще-
ния. На ступени начального образования важно сформировать у младшего 
школьника базовые учебные действия: научить ребенка читать, формиро-
вать у него техническую сторону чтения, умения работать с научно позна-
вательным текстом, обеспечить полноценное восприятие художественного 
текста [1].

Развитие речи у младшего школьника определяется успешностью фор-
мирования навыка чтения, т.е. достаточно быстрое и правильное узнавание 
букв и их сочетаний и превращение увиденных знаков в произносимые 
звуки, звукосочетания, т.е. в слова. Осмысленность чтения проявляется в том, 
что появляются правильные интонации, дети обращают внимание на знаки, 
стоящие в конце предложения: точку, вопросительный и восклицательный 
знаки. Позже осмысленность чтения начинает проявляться во все более тон-
кой интонационной его выразительности. 

Обучение чтению - сложный многоэтапный процесс, требующий включе-
ния интеллектуальных, зрительных и слуховых процессов, поэтому столь рас-
пространены у детей проблемы овладения им. Одной из основных гипотез, 
лежащих в основе механизма нарушения чтения, является создание фоне-
мо-графемных нейронных связей или неадекватных представлений при 
обработке речевых сигналов. Этот дефицит может быть результатом измене-
ния процесса декодирования фонем в графемы, при декодировании отдель-
ных букв, групп букв или слов во время чтения [16]. Неспособность построить 
стабильную сеть путем связывания букв и звуков в конечном итоге приводит 
к проблемам с чтением [14, 18].

Несколько исследований реакций мозга у детей с трудностями чтения 
выявили нарушения речевой и фонологической обработки с атипичными 
фонологическими или фонетическими представлениями звуков речи. Было 
показано, что они изменяют нормальную идентификацию фонем и слов [2, 3, 
17]. Альтернативно, причиной проблем с чтением также считается нарушение 
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звукового сличения букв и речи [6]. Также исследования показали, что обра-
ботка речи тесно связана с процессами чтения и навыками чтения [4Было 
определено, что базовая обработка речи является сильным предиктором 
развития навыков чтения у младенцев и детей раннего возраста уже в воз-
расте 6 месяцев [9, 12].

С помощью метода электроэнцефалографии (ЭЭГ) было исследовано 
сличение букв и звуков у детей с нормативным развитием и детей с дис-
лексией, и было показано, что качество обработки буквенно-речевых звуков 
связано с беглостью чтения, причем имеются доказательства взаимосвязи 
между слуховыми и зрительными модальностями [11]. Эта связь графе-
ма-фонема, возникающая во время совместной активации сети перекрест-
ных модальностей, была описана как ключевой шаг для развития беглого 
чтения за счет улучшения специализированных зрительных областей, свя-
занных с печатью, при предъявлении соответствующего буквенно-речевого 
звука [10]. Этот процесс обычно происходит на ранних стадиях обучения 
чтению [5].

Важность слуховой коры в интеграции звуков буквенной речи также 
рассматривалась в исследованиях функциональной магнитно-резонансной 
томографии (фМРТ), как у взрослых, так и у детей. Был обнаружен дефицит 
аудиовизуальной интеграции у детей с дислексией с помощью фМРТ [19].  
На основании анализа активации мозга авторы сообщили о менее разви-
том соответствии орфографической и фонологической информации у детей 
с дислексией. Они также сообщили о снижении функциональной связи важ-
ных структур мозга, участвующих в процессах интеграции, таких как левая 
угловая извилина и медиальная затылочно-височная извилина. Эта разница 
в левой верхней височной извилине между двумя группами детей была 
подтверждена, тогда как активность угловой извилины в основном была 
связана с требованиями к выполнению задач и процессами внимания. Сле-
довательно, внимание имеет непосредственное значение для становления 
чтения.

Роль речи и языка как основы чтения хорошо известна, при этом у боль-
шинства дислексиков наблюдаются трудности с фонологической обработкой 
информации [8].

Связь между визуальными и слуховыми информационными процессами 
в контексте чтения и обработки речи подтверждается. Обработка несколь-
ких букв за короткий промежуток времени - важный навык для развития 
беглого чтения. Показано, что нарушение визуализации характеризуется 
медленным распознаванием слов и более высоким уровнем ошибок по 
сравнению с типичным чтением [15]. Эффективная обработка текста зависит 

от параллельной визуальной обработки нескольких букв [13], где проблема 
в восприятии структуры букв приводит к проблемам в орфографической 
обработке, вызывая проблемы с чтением [12]. Таким образом, предпосылки 
успешному обучению чтению закладываются задолго до начала обучения в 
дошкольном и начальном образовании.

Развитие мозга, а именно созревание центров, отвечающих за чтение 
начинается со зрительной обработки информации и слухового восприятия. 
Управлять процессом формирования навыка чтения можно, если соблюдать 
определенные условия. При формировании навыка необходимо опираться 
на развитие таких психологических процессов, как восприятие, внимание, 
память, мышление. Навык чтения значительно укрепляется, совершенству-
ется, если параллельно с ним развиваются и другие виды речевой деятельно-
сти: аудирование, говорение, письмо. Занятия по чтению необходимо стро-
ить так, чтобы содержание, формы и методы работы на уроке формировали 
у учащихся положительную мотивацию, интерес к чтению и к тексту, книге 
вообще. Формирование полноценного навыка чтения необходимо рассма-
тривать как задачу не только специального урока – урока чтения, но и как 
одну из задач уроков по всей совокупности учебных предметов в начальной 
школе.
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Сохранение и укрепление здоровья государство рассматривает как 
необходимое условие личностного развития, право каждого человека. Базой 
современной здравотворческой парадигмы выступает привитие основ куль-
туры здоровья детям с младшего школьного возраста.

Культура здоровья ,с позиции З. И. Тюмасевой, это сознательная система 
действий и отношений, слагающаяся из бережного отношения к своему здо-
ровью и здоровью других людей [3]. 

Процесс воспитания культуры здоровья включает в себя формирование 
отношений и приобретение практики адекватного поведения. 

На уроках ОБЖ по формированию основ культуры здоровья чаще всего 
используют практикумы, практико-ориентированные курсы, которые явля-
ются результативными и одновременно интересными для детей. Практико-о-
риентированные курсы помогают учащимся работать с информацией, выде-
лять и отбирать главное, работать в парах и в группах, развивать мотивацию 
к поисковой творческой деятельности обучающихся. Понятие «Практикум» 
трактуется достаточно широко, но в основе своей, это занятия, связанные с 
прикладным применением полученных знаний. Главная задача – позволить 
обучающемуся взглянуть на практическую сторону предмета. Практикум 
предполагает развитие у обучающихся определенных навыков и владений, 
а также способностей создавать условия для выполнения исполнительских 
действий.  

Обзор образовательных практик позволил выделить различные эле-
менты, которые могут выступать в качестве основного наполнения практи-
кумов в курсе ОБЖ [1].

Кейс - это четкое описание реального случая из повседневной или учеб-
ной жизни, используемое в качестве учебной модели.

Ситуация для анализа - анализ предложенной ситуации, возникающей

при конкретном положении дел, и выработке практического решения.

Задача - письменная установка, требующая выработки решения на осно-
вании представленных исходных данных, с помощью определенных

действий при соблюдении определенных правил.

Упражнение - специальные приемы, действия, направленные на разви-
тие способностей обучающихся и приобретения ими навыков, актуальных 
для учебной деятельности.

Тест - комплекс тестовых заданий, объединенных одной тематикой или 
иным признаком группировки, позволяющий изучить степень усвоения учеб-
ного материала обучающимися.

Контрольное задание - совокупность заданий, различных типов и форм,

позволяющие установить порог усвоения учебного материала обучаю-
щегося в рамках занятия, темы, раздела, дисциплины [3].

Виды практикумов отличаются разнообразием, среди них можно выде-
лить: лабораторный, проектный, интерактивный, электронный, коммуника-
тивный, педагогический, методический, игровой. 

Примером использования современных технологий могут стать инте-
рактивные практикумы, которые могут сочетать в себе видео кейсы, инструк-
ции к действию в сложных ситуациях, или реальные видеофрагменты с места 
событий, что позволяет учащимся окунуться в атмосферу происходящего. 

В практикуме рассматриваются теоретико-методологические основы 
преподавания школьной дисциплины основы безопасности жизнедеятель-
ности, вопросы и задания для самостоятельной работы, перечень рефера-
тов, педагогические ситуационные задачи. Особое место среди практикумов 
ОБЖ занимает направление по привитию навыков оказания первой помощи 
[3]. 

Детям школьного возраста (подросткам), которые остаются дома одни 
или выезжают куда-либо без присмотра взрослых, крайне важно иметь базо-
вые навыки оказания первой помощи. Однако даже дети младшего школь-
ного возраста, которые не остаются без присмотра, должны знать, как реаги-
ровать в чрезвычайной ситуации.

Детей младшего школьного возраста следует учить набирать 911 (или 
номер службы экстренной помощи в вашей стране), надавливать на рану, 
чтобы остановить кровотечение, и самое главное не паниковать и сохранять 
спокойствие в любой ситуации.

Когда дети имеют базовые знания по оказанию первой помощи, они с 
меньшей вероятностью будут паниковать во время чрезвычайной ситуации 
и могут даже спасти жизнь близкого человека или друга.
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Правильно оказанная первая помощь сокращает время правильного 
лечения и выступает решающим моментом в сохранении жизни пострадав-
шего. Формирование навыков оказания первой помощи проводится различ-
ными методами. 

Проводятся тематические уроки здоровья, конференции, деловые игры, 
дискуссии. 

Основная цель привития навыков первой помощи заключается в том, 
чтобы дети усвоили принципы, правила и алгоритмы оказания первой 
помощи пострадавшим. Как показывает наработанный опыт навыки по пер-
вой помощи выступают необходимым условием развития культуры здоровья 
школьников. 

Учащиеся должны знать, как остановить кровь в случае нанесения 
повреждения кожному покрову, наложить шину, в случае перелома, что 
делать в сложных ситуациях, когда рядом нет команды скорой помощи, и 
надо дождаться приезда врачей.

При оказании первой помощи необходимо придерживаться следующей 
последовательности: 

– установить обстоятельства, время и место возникновения травмы 
или неотложного состояния;

– провести визуальный и практический досмотр пострадавшего, 
позволяющий установить вид и тяжесть травмы, характер и алгоритм первой 
помощи;

– оказать первую помощь пострадавшему [2].

Практикум позволяет отработать навыки оказания первой помощи и 
формирует у участников понимание и осознание алгоритма действий при 
различных состояниях пострадавших. 

Практикум по оказанию первой помощи включает основные навыки 
помощи пострадавшему в экстренной ситуации — от перевязки и обработки 
ран до сердечно-легочной реанимации. За 16 часов реализуется программа 
обучения, содержащая следующие темы, содержащиеся в УМК по первой 
помощи, рекомендованным к использованию письмом Министра здравоох-
ранения РФ от 19.10.2022г. №16-1/И/2-17651:

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи;

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 
дыхания и кровообращения;

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и трав-
мах;

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях.

Все большее распространение при обучении находит применение 
учебных реанимационных тренажеров, позволяющих имитировать различ-
ные виды работы при оказании первой помощи. 

На практикумах используются тренажеры: тренажер-манекен для при-
емов сердечно-легочной и мозговой реанимации; манекен для отработки 
приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей в поло-
жении лежа и стоя; набор имитаторов травм и повреждений, для оказания 
первой помощи пострадавшим при кровотечениях и травмах.

Практикум позволяет изучить и отработать навыки оказания первой 
помощи при: обморожениях и ожогах; вывихах и переломах, транспорти-
ровки пострадавших; кровотечениях; - поражении электрическим током; 
ранениях; при остановке сердца и других неотложных состояниях, и травмах.

Владение приемами оказания первой помощи является не только 
частью безопасности жизнедеятельности отдельного человека, но и рассма-
тривается как часть общей культуры цивилизованного общества [2].

Постоянное применение практикумов по развитию функциональной 
грамотности в области безопасности и здоровья, в том числе по оказанию 
первой помощи, позволит закрепить теоретические знания обучающихся, 
овладеть практическими умениями и навыками и является наиболее эффек-
тивным ресурсом формирования культуры здоровья школьников.
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В научной литературе такие явления как представления и агрессия у 
подростков активно исследуются учёными с разных сторон. Так, например, 
существуют исследования представлений подростков склонных к девиант-
ному поведению, представлений о гендерной идентичности подростков и 
многие другие. Точно таким же образом активно исследуется феномен агрес-
сии подростков в различных аспектах жизни. Однако исследований агрессии 
с точки зрения представлений подростков довольно мало, что обуславливает 
недостаточную разработанность темы исследования и его актуальность. 

В процессе жизни у детей под воздействием различных психотрав-
мирующих факторов формируются представления о феномене агрессии. 
Анализ представлений подростков об агрессии поможет на наш взгляд сво-
евременно выявить психотравмирующие ситуации, которым подвергаются 
подростки и своевременно оказать им психологическую помощь. Научить их 
справляться с ситуациями, в которых проявляется агрессия. Что в свою оче-
редь является важным для дальнейшей жизни подростков и их успешного 
обучения на всех этапах получения образования.

В современном быстроменяющемся мире подростки, а иногда и взрос-
лые люди не всегда могут справиться с эмоциями, возникающими в жизнен-
ных ситуациях. Подвергаясь таким воздействующим факторам как: инфор-
мационное влияние, стресс, а также травмирующие ситуации, происходящие 
в школе и семье подростки очень часто становятся склонны к проявлению 
агрессии. Под влиянием вышеперечисленных факторов у подростков фор-
мируются представления о том, что такое агрессия. Стоит отметить тот факт, 
что в школе подростки могут подвергаться агрессии не только со стороны 
сверстников, но и со стороны учителей. В семье же именно в подростковом 
возрасте у детей начинают чаще происходить конфликты с родителями в 
силу возрастного кризиса и подросткового максимализма, именно в этом 
возрасте чаще всего родители и другие родственники не знают, как совла-
дать с «буйным» подростком. Родительское бессилие и не знание в воспи-
тании подростка в свою очередь может порождать агрессию по отношению 
к ребёнку.

В процессе переживания детьми психотравмирующих событий в семье 
и школе у подростка формируются представления о тех или иных явлениях и 
событиях, в которых проявляется агрессия. При этом нельзя забывать о том, 
что, переживая данные события у подростка формируются определённые 
модели поведения и способы реагирования на агрессивные проявления, 
которые влияют на его дальнейшую жизнь. Хотелось бы отметить, что скла-
дывающийся у подростков в процессе формирования представлений опыт, 
связанный с агрессией, не всегда бывает положительным.

В статье Реан А.А. и Егоровой А.В. [10] описывается опыт зарубежных 
исследований по проблеме подростковой агрессии в отношении учителей. 
Как показывают зарубежные исследования агрессия в отношении учителя 
со стороны подростка влечёт за собой множество последствий, которые в 
свою очередь проявляются не только в ухудшении психологического здоро-
вья учителя, но и сказываются на качестве учебного процесса, взаимоотно-
шениях в классе и с администрацией школы. Так как учитель играет важную 
роль в формировании личности ребёнка, агрессия в отношении него может 
сказываться на профессиональном авторитете учителя в классе. Проблема 
агрессии в отношении учителя сказывается не только на психологическом 
здоровье, но и на образовательном процессе. Реан А.А. в статье отмечает, что 
в настоящее время существует достаточно много вопросов проблемы агрес-
сии в отношении учителя со стороны учащихся, однако эти вопросы пока 
остаются не изучены как в зарубежной, так и в современной психологии. В 
своей статье учёный формулирует вывод о том, что необходимы исследова-
ния, которые позволили бы расширить и углубить представления об агрессии 
в отношении педагогов.

В одной из статей сборника V международной научно-практической 
конференции авторы Ефимова С.Е. и Ковров В.В. [8] описывают результаты 
эмпирического исследования представлений подростков о психологиче-
ском насилии в социальной среде, не будем забывать о том, что к социаль-
ной среде мы можем отнести как семью, так и школу т.к. это неотъемлемая 
часть жизни подростка. Дети и молодёжь в современном мире подвергаются 
насильственному поведению и агрессии довольно часто. Для многих под-
ростков с течением времени агрессивная форма поведения приравнивается 
к норме, и формируются определённые представления об агрессии. Авторы 
данной статьи отмечают, что представления подростков о видах и формах 
психологического насилия, определяют их действия и поступки как долж-
ное и в последствии влияют на их психологическое благополучие в семье 
и школе. В результатах исследования, описанных в данной статье интере-
сен тот факт, что в процессе описания исследования упор делается на стили 
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детско-родительских отношений и формирование у подростков представле-
ний о психологическом насилии.

В статье Бриль М.С., Гуриевой С.Д. [5] рассматривается изменение соци-
альных представлений об агрессии у детей в зависимости от типа взаи-
модействия между собой. В статье описывается исследование социальных 
представлений об агрессии у детей отдыхающих в детском лагере в зави-
симости от типа взаимодействия между собой. Выдвигалась гипотеза о том, 
что взаимодействие детей об агрессии может изменяться в зависимости 
от типа взаимодействия детей друг с другом в детском лагере. Описанные 
результаты исследования интересны тем, что отдых в детском лагере оказал 
большое влияние на изменение представлений у детей об агрессии. Таким 
образом можно сформулировать вывод о том, что представления подростков 
об агрессии можно изучать и в дальнейшем скорректировать при помощи 
специально спроектированной программы.

А.С. Копова [9] рассматривает агрессивное поведение как отклонение 
от социальных норм в основе которого лежит нарушение социального раз-
вития личности, характеризующееся разной степенью деформации системы 
внутренней поведенческой регуляции субъекта. Также исследователь отме-
чает, что агрессивное поведение может быть скорректировано при помощи 
специально организованных условий. Также учёный пишет о том, что отно-
шение взрослых и определённые стереотипы взрослых при воспитании 
ребёнка и нежелание учитывать особенности личностного развития под-
ростка приводят к конфликту в системе взрослый – подросток. У подростков 
в силу возраста развивается потребность к самостоятельности, самореализа-
ции и избавлении от опеки, что в свою очередь рождает резкий протест по 
отношению ко взрослым.

Таким образом, агрессивность в личностных характеристиках формиру-
ется как форма протеста против непонимания взрослых, а также из-за неу-
довлетворённости своим положением в обществе, что как следствие про-
является в проявлении агрессивных реакций. На основании этого можно 
сформулировать вывод о том, что, подвергаясь подобным агрессивным реак-
циям как со стороны сверстников, так и со стороны родителей подросток 
формирует определённые представления о феномене агрессия.

С.Г. Елизарова [7] описывает основные компоненты профилактики 
агрессивности у несовершеннолетних и приводит статистику исследований 
за 2020 год. По данным, приведённым в статье об агрессии со стороны свер-
стников, рассказали 52% опрошенных в возрасте от 10 до 18 лет. В первую 
очередь несовершеннолетние выделяют психологическую агрессию (32%) 
и физическую, которая проявляется обычно в толчках и побоях (26,6%). По 

мнению подростков, чаще всего причиной является внешний вид или при-
надлежность к определённой национальности.

При этом столкнувшись с агрессией, 63% опрошенных расскажут об 
этом родителям, 29,9% - друзьям, 19,2% - учителю, 15,2% предпочтут не гово-
рить никому что случилось и только 0,5% обратятся в полицию. Любопытен 
тот факт, что каждый пятый (19,7%) говорит о случаях агрессии со стороны 
педагогов в школе, а 22% респондентов заявили о буллинге учителей и дру-
гих взрослых из ближайшего социального окружения. Под воздействием 
тех или иных видов агрессии как со стороны сверстников, так и со стороны 
взрослых подросток подвергается психотравмирующим факторам таким как 
буллинг, физическое насилие и другие виды агрессии. В силу возраста у под-
ростков уже так или иначе накапливается определённый жизненный опыт, 
на основании которого формируются представления о феномене агрессии 
как в школе, так и в семье

В исследованиях О.П. Белой и О.В. Чурсиновой [4, 14] отмечается что 
с возрастом происходят изменения когнитивной сложности представлений 
об агрессивном поведении у подростков с высоким уровнем агрессивности 
наблюдается тенденция к сужению представлений. Из этого можно сделать 
вывод о том, что представления подростков об агрессии ещё неустойчивы и 
могут изменяться с возрастом.

В исследованиях, проведённых университетом Истерн в штате Илли-
нойс, рассматривается проблема влияния отношений с родителями на 
проявление реляционной агрессии подростками. В процессе исследования 
сравнивались представления подростков об агрессии родителей и представ-
ления родителей об агрессии, которую проявляют подростки в процессе вза-
имоотношений. В результате исследований было обнаружено что существует 
положительная связь между представлениями об агрессии, проявляемой в 
процессе взаимоотношений у подростков и их родителей. Кроме того, сами 
подростки в процессе исследования оценивали своё агрессивное поведение 
как несколько менее наносящее вред окружающим, в отличии от агрессив-
ного поведения родителей. В результате исследования был сформулирован 
вывод о том, что присутствует связь между представлениями родителей об 
агрессивном поведении и подростками подвергающимися подобного рода 
поведению. Что лишний раз подтверждает тот факт, что семья является неотъ-
емлемой частью среды, в которой у подростков формируется представление 
об агрессии [2].

В исследовании Шевченко В.К. представление акцентуированых под-
ростков об отношении к ним родителей отмечается что представления об 
отношениях с родителями у подростков напрямую связаны с акцентуациями 
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их характера. Таким образом на становление личности подростка может ока-
зывать как положительное, так и негативное отношение обоих родителей, их 
враждебность, директивность, непоследовательность воспитания [15]. Что не 
может не влиять на формирование представлений подростка об агрессии в 
том случае если в семье взрослые и дети склонны к проявлению агрессии.

Реан А.А. и Кошелева Е.С. [11] представляют результаты исследования 
агрессивного поведения учителей. Ими были выделены факторы, влияющие 
на их восприятие личностные и ситуативные, а именно: личностные харак-
теристики самого педагога (самоэффективность, отношение к роли педагога, 
детский опыт учителя); правильное понимание учителем таких понятий как 
буллинг агрессивное и асоциальное поведение; уровень подготовки педа-
гога к проявлению агрессивного поведения подростка; осведомленность о 
способах решения конфликтных ситуаций в школе; эмоциональная атмос-
фера в педагогическом коллективе. При этом исследователи отмечают тот 
факт, что в зависимости от данных факторов педагогом могут использоваться 
как позитивные, так и негативные стратегии преодоления агрессивного 
поведения среди подростков. Также наблюдается расхождение теоретиче-
ской информированности педагогов об агрессивном поведении и реали-
зации практических мер по пресечению данного поведения. В связи с чем 
исследователи считают, необходимым организацию программ по подготовке 
учителей к решению конфликтных ситуаций в школе, преодолению буллинга 
и агрессии. Неправильные действия учителя в образовательном процессе 
могут привести к формированию неправильных представлений у подрост-
ков о том, что такое агрессия и возможно спровоцировать ответные агрес-
сивные реакции.

Таким образом в процессе литературного анализа научных работ, изуче-
ние представлений об агрессии в семье и школе у подростков считаю необ-
ходимым. Так как на данный момент проблема исследования представлений 
подростков и агрессии изучаются как самостоятельные явления. Крайне мало 
разработаны в науке исследования представлений подростков об агрессии 
в семье и школе, с точки зрения самих подростков. Недостаточная научная 
разработанность данной темы как в отечественной, так и в зарубежной лите-
ратуре обуславливает её актуальность в современном мире. Анализ пред-
ставлений об агрессии в семье и школе позволит на наш взгляд определить 
психотравмирующие ситуации, в которые чаще всего попадают подростки, 
а также своевременно скорректировать их представления для дальнейшего 
развития личности подростка.

Литература:

1. Erick St. Teenage Trauma. Adolescent America and post-traumatic  

stress—why is it so common? // Psychology Today. - [Электронный ресурс] URL: 
Teenage Trauma | Psychology Today (дата обращения: 02.09.2023)

2. Foster, Mallory, «Relational Aggression: The Relationship Between 
Parents’ Perceptions and Adolescents’ Perceptions and Actions Involving 
Relational Aggression» //Masters Theses. 2013. Р.1108. - [Электронный ресурс] 
https://thekeep.eiu.edu/theses/1108/ (дата обращения: 02.09.2023)

3. Naicker. Learners’ experiences of educators’ aggression in a secondary 
school in Gauteng. University of Johannesburg. 2011. - [Электронный 
ресурс]. URL: https://ujcontent.uj.ac.za/esploro/outputs/graduate/Learners-
experiences-of-educators-aggression-in/9910150907691#file-0 (дата обра-
щения: 02.09.2023)

4. Белая О. П. Эмпирическое изучение представлений подростков об 
агрессивном поведении / О. П. Белая, О. В. Чурсинова // Гуманизация образо-
вания. – 2012. – № 5. – С. 27-32. 

5. Бриль М.С., Гуриева С.Д. Изменение социальных представлений об 
агрессии у детей в зависимости от типа их взаимодействия между собой // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология. 2012. №1. - [Элек-
тронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-sotsialnyh-
predstavleniy-ob-agressii-u-detey-v-zavisimosti-ot-tipa-ih-vzaimodeystviya-
mezhdu-soboy (дата обращения: 17.09.2023)

6. Гитман А.В. Агрессивное поведение подростков как социально-педа-
гогическая проблема // Актуальные вопросы педагогической науки и обра-
зования : Сборник статей по материалам авторских исследований. – Красно-
дар: Кубанский государственный университет, 2021. – С. 96-101. 

7. Елизаров С.Г. Основные компоненты профилактики агрессивности 
у несовершеннолетних // «Снижение агрессивных способов поведения у 
несовершеннолетних и развитие конструктивного межличностного обще-
ния» Мат-лы круглого стола 29.04.2021, ОКУ «Курский центр для несовер-
шеннолетних», отделение методической помощи. - [Электронный ресурс]  
URL: МАТЕРИАЛЫ-КРУГЛОГО-СТОЛА.pdf (zentr-nl.ru) (дата обращения: 
02.09.2023)

8. Ефимова С.В., Ковров В.В. Изучение представлений подростков 
12-–14 лет и их родителей о психологическом насилии: сборник трудов кон-
ференции. // Приоритетные направления развития науки и образования : 
материалы V Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 12 июня 2015 г.) / 
редкол.: О.Н. Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – 
С. 235-240.



68 69

9. Коповой А.С. Агрессивное поведение подростков. – Саратов: «Слово», 
2005. – 109с. - [Электронный ресурс] URL: https://nastavnik-ryb.ru/i/kopovoj.
pdf (дата обращения: 02.09.2023)

10. Реан А.А., Егорова А.В. Проявление подростковой агрессии в отно-
шении учителя: распространенность, факторы, последствия, профилактика // 
Национальный психологический журнал. 2021. № 2 (42). С. 98–108. 

11. Реан А.А., Кошелева Е.С. Агрессия и асоциальное поведение под-
ростков в сознании педагогов // Вестник Московского университета МВД 
России. – 2021. – № 4. – С. 305-312. 

12. Хайбулина Эльвира Ильясовна Формы и сущность представле-
ний: психологический подход // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. 
№10. - [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formy-
i-suschnost-predstavleniy-psihologicheskiy-podhod (дата обращения: 
02.09.2023)

13. Чепракова Е. А. Влияние стиля родительского воспитания на разви-
тие агрессивного поведения у подростков / Е. А. Чепракова // Культурно-и-
сторическая психология. – 2011. – № 2. – С. 84-93. 

14. Чурсинова О.В. Психологические особенности представлений под-
ростков об агрессивном поведении в условиях телевизионного влияния : 
автореферат дис. ... кандидата психологических наук : 19.00.01. – М. 2014. 
- 25 с.

15. Шевченко В. К. Представление акцентуированных подростков об 
отношении к ним родителей / В. К. Шевченко // Актуальные вопросы педа-
гогики и психологии образования : Материалы XII Всероссийской науч-
но-практической конференции, посвященной Году науки и технологий в Рос-
сийской Федерации, Барнаул, 21–22 апреля 2021 года. – Барнаул: Алтайский 
государственный педагогический университет, 2021. – С. 80-84. 

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ КАК ФАКТОР ФОРМИ-
РОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Зуева Н. Ю. 
ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга 
tycia070388@gmail.com 

Идеальным центром для воспитания культуры здоровья и формирова-
ния здорового образа жизни (ЗОЖ) у наших детей является школа. Поэтому 
культура здоровья, являющаяся составной частью базовой культуры, при-
звана развивать осознанное отношение подростков к своему здоровью как 
главной жизненной ценности и представляет собой систему познаватель-
ного, творческого и поведенческого элементов.

Любая культура начинается со знаний. Поэтому подростки должны быть 
вооружены целой системой представлений о физиологических особенно-
стях организма, гигиены тела, питания, режима дня, а также о сущности ЗОЖ.

Для того чтобы школьник уже сегодня захотел заботиться о здоровье, он 
должен понимать, чем ему это полезно сейчас и как это может помочь ему в 
дальнейшем.

Но школа как социальная среда, в которой дети находятся значитель-
ное время, нередко создает для них психологические трудности. Специфика 
современного учебного процесса обусловлена как продолжительностью 
учебного дня и обилием домашних заданий, так и структурой деятельности, 
количеством, темпом и способами подачи информации, исходным функцио-
нальным состоянием и адаптивностью ученика, характером эмоционального 
фона и другими факторами. Ученику приходится приспосабливаться к дав-
лению, оказываемому на него требованиями учебного процесса. А для детей 
с особыми образовательными потребностями такая ситуация становится 
серьезной проблемой [1-4].

С 2018 года ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга 
отрабатывает концепцию инклюзивного образования для обучающихся с 
РАС. В рамках концепции был разработан комплекс приемов и упражнений, 
направленных на социализацию и коммуникацию обучающихся 7-11 лет (1-5 
классы) с расстройством аутистического спектра (РАС), который апробиро-
вался и использовался в общеобразовательных учреждениях Санкт-Петер-
бурга, реализующих адаптированные образовательные программы. А также 
данная программа позволяет педагогам формировать навыки организации 
здорового образа жизни у детей с РАС посредством развития здоровьесози-
дающей среды, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 
участников образовательного процесса.

Разработанный комплекс приёмов и упражнений направлен на форми-
рование у обучающихся новых навыков и устранение нежелательных форм 
поведения (агрессии, аутоагрессии, истерик и пр.), которые препятствуют 
социализации. Чем больше навыков удается сформировать, тем менее жест-
кими становятся требования к среде, и тем больше открывается возмож-
ностей существовать в социуме, а значит, получать доступ к образованию, 
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досугу и работе. Для повышения качества жизни ребенка с РАС первосте-
пенное значение приобретают так называемые жизненные навыки, или жиз-
ненные компетенции. Среди результатов использования комплекса приёмов 
и упражнений можно отметить: формирование у обучающихся с РАС адек-
ватного учебного поведения и социально-бытовых навыков; преодоление 
недостатков аффективной сферы и трудностей во взаимодействии с окру-
жающими; развитие средств вербальной и невербальной коммуникации, что 
способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивиду-
ального жизненного опыта обучающихся; упорядочивание и осмысление 
усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их механиче-
ского, формального накопления; развитие внимания детей к эмоциональ-
но-личностным проявлениям близких взрослых и соучеников и понимания 
взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избиратель-
ных способностей обучающихся.

Практики ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга 
получили признание экспертного и профессионального сообщества на рай-
онном и региональном уровнях.

Использование педагогами школ данного комплекса приёмов и упраж-
нений позволило:

– повысить у обучающихся с РАС уровень развития взаимодействия с 
окружающим миром, активизации осмысленной психической деятельности 
ребенка и произвольно-регуляторных форм поведения на 22%;

 – повысить у обучающихся с РАС уровень развития интереса к общению 
с детьми и педагогами, вовлечения их в игровую деятельность на 19%;

 – повысить качество образовательных результатов на 17%.

Это еще раз подтверждает необходимость усиления работы педагогиче-
ского коллектива по укреплению здоровья детей, особенно с РАС. 

Наши дети сегодня – это наше общество завтра. Будет ли оно здоровым 
– об этом необходимо думать уже сегодня. Формированию здорового и без-
опасного образа жизни школьников может способствовать формирование 
культуры здоровья.
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Любое общество заинтересовано использовать механизмы социального 
контроля для создания и поощрения приемлемой для него сексуальности. 
Усвоение норм сексуальной культуры - части общей культуры – происходит 
в процессе сексуальной социализации, что предполагает организацию вос-
питания, образования и просвещения. Однако даже в тех странах, в которых 
давно реализуются программы, посвященные сексуальному и репродуктив-
ному здоровью, есть разногласия по ряду психолого-педагогических про-
блем, которые они затрагивают. Например, общественность может выступать 
против начала комплексного сексуального образования до пубертатного 
возраста, или против тенденции ряда программ сексуального образования 
способствовать исключению фокуса на гетеронормативности, или против 
смещения акцента с отношений на сексуальное удовольствие в обсуждении 
вопросов сексуального здоровья и благополучия. Эти противоречия дей-
ствительно должны быть предметом исследований представителей эксперт-
ного сообщества и публичного обсуждения для выработки соответствующей 
общественным интересам позиции сохранения сексуального здоровья и 
благополучия подрастающего поколения. 

В определении сексуального здоровья ВОЗ подчеркивается позитивный 
и уважительный подход к сексуальности и сексуальным отношениям, кото-
рый не сводится к физическим аспектам, а проявляется во всем спектре сто-
рон сексуального благополучия. Сексуальное здоровье отражает состояние 
физического, эмоционального, психического и социального благополучия, 
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связанного с сексуальностью [5]. При этом надо учитывать, что сексуальность 
не дана человеку от рождения, как пол и половые реакции. Она формируется 
в процессе многостороннего научения и координации физиологических, 
психологических и социальных элементов жизнедеятельности человека. 
Суть этого процесса в усвоении личностью существующих в данном обще-
стве значений «сексуального» и определении в качестве «сексуального» 
собственного телесного, когнитивного, эмоционального и социального опыта 
[8]. 

Мы знаем, что большинство взрослых не готово говорить с детьми и 
подростками об их сексуальных ощущениях, потребностях и впечатлениях. 
С ними никто не говорил о сексуальности, и они не знают, как разговаривать 
с подростками о новом в их жизни опыте. В результате в период полового 
созревания многие детям сложно адекватно реагировать на телесные и лич-
ностные изменения у себя и у сверстников. Отказываясь от участия в сек-
суальной социализации детей и подростков, значимые взрослые лишаются 
возможности сообщить им те ценности и взгляды на сексуальность, которые 
разделяются в обществе. В роли доступных информаторов оказываются 
сверстники и масс-медиа, но получаемая от сверстников и представленная 
в Интернете информация, часто является односторонней и во многом недо-
стоверной. 

Уже маленькие дети нуждаются в информации и поддержке компе-
тентных взрослых в освоении правил поведения, обеспечивающих им без-
опасность.  Ведь, как показывают исследования, из-за отсутствия знаний и 
навыков отстаивания своих границ, они могут подвергнуться сексуальным 
злоупотреблениям. Поэтому родители должны объяснить своим детям в воз-
расте 3-7 лет, что другие люди не должны пытаться их касаться, и научить их 
как на это реагировать и к кому обращаться за помощью [5]. В связи с этим 
сами взрослые нуждаются в восполнении пробела в знаниях о закономер-
ностях психосексуального развития, меняющихся нормах сексуальных отно-
шений и способах общения с детьми и подростками о том, как формируется 
такая сторона их личности, как сексуальность. 

Наиболее критическим этапом для становления сексуальности личности 
является подростковый возраст.  Специфика подросткового этапа взросле-
ния связана с половым созреванием, которое определяет переход от дет-
ства к отрочеству. В процессе полового созревания происходит адаптация 
не только к изменениям тела и социальным реакциями на них, но и к транс-
формациям в интеллектуальной и эмоциональной сферах. Все это сопрово-
ждается глубокой перестройкой всей личности, которую каждый подросток 
переживает по-своему. Одни радуются заметным изменениям и стараются 
подчеркивать их, другие не хотят их замечать, иногда отказываясь следовать 

новым требованиям к гигиене, не учитывают новые формы при подборе 
одежды. 

Подростки должны заново переосмыслить свою Я-концепцию в свете 
новых ощущений, впечатлений, знаний о себе, в том числе как объекте и 
субъекте сексуального интереса, а также новых ожиданий, оценок со сто-
роны окружения и общества. Некоторые подростки начинают эксперимен-
тировать с оформлением внешности и стилем поведения. Это может выгля-
деть вызывающе, соблазняюще, но зачастую такое поведение не имеет цели 
непосредственно сексуального сближения, а используется для получения 
подтверждения, что подросток может вызвать сексуальный интерес. Это ско-
рее флирт – игра в сексуальные отношения. В нем нарабатывается опыт ком-
муникации и ухаживания. 

Развитие вторичных половых признаков обозначает для самого под-
ростка и для его окружения, что детство осталось позади. Окружающие люди 
начинают относиться к молодому человеку иначе, чем прежде, приписывая 
ему или ей сексуальные возможности, наличие сексуального опыта и сексу-
альных интересов. Сегодня на уровне коллективных представлений распро-
странены идеи о том, что современные подростки более сексуально активны 
из-за акселерации. Такое отношение взрослых ошибочно сексуализирует 
поведение подростков, осваивающих роли субъекта и объекта сексуальных 
отношений, приписывая им мотивы взрослой сексуальности. Такие же сиг-
налы подрастающее поколение получает из фильмов и сериалов, представ-
ляющих подростков ведущими активную половую жизнь.

Результаты исследований показывают, что средний возраст сексуаль-
ного дебюта в целом не меняется, но для многих теперь выступает способом 
обрести статус «взрослого» [1]. Ведь в современном обществе нет ничего, 
что полностью соответствовало бы обряду инициации девочек и мальчиков. 
Современная культура сфокусирована на другом полюсе взросления: окон-
чании школы, поступлении в вуз или на работу. Подростки вынуждены соз-
давать собственные ритуалы инициации. И самым заметным из них является 
начало сексуальной активности. В результате молодые люди сталкиваются 
со сложной сферой отношений, не являясь подготовленными к реализации 
«взрослой» сексуальности, включающей половые контакты и связанной с 
переживаниями интимности и трудностями их завершения. При этом они не 
обладают необходимыми знаниями и материальными средствами для того, 
чтобы обеспечить свою безопасность и избежать незапланированных бере-
менностей и заболеваний, передающихся половым путем (в том числе ВИЧ). 
Презервативы стоят дорого, подбор контрацепции предполагает регулярные 
встречи с врачом, а разрыв отношений – работу с потерей у психолога. Такие 
траты «по карману» взрослым, но не подросткам, поэтому ответственный 
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выбор и финансовая возможность обеспечить сохранность сексуального 
здоровья становится одним из критериев различения «подростковой сексу-
альности» и «взрослой сексуальности».

Многие подростки вступают в сексуальные связи из любопытства, чтобы 
почувствовать себя более взрослыми, подчиняясь требованиям референтной 
группы сверстников или уступая «натиску» более старшего партнера. Важно 
отметить, что сексуальная активность для девочек и мальчиков имеет разное 
значение и последствия. Для мальчиков секс связан с вызовом, соревнова-
нием и удовольствием, а для девочек – с чувствами и испытанием для само-
оценки, а также с риском нежелательной беременности. 

Профессор венского университета Шарлот Бюлер, описывая психо-
логическое развитие подростков, опирается на фрейдистскую традицию и 
говорит о двух различных видах пубертатного развития – биологическом и 
духовном, где биологическое создает основу для духовного. Биологическое 
пубертатное развитие заканчивается тогда, когда достигнута способность к 
размножению. Затем следует период созревания, и оба эти периода вместе 
составляют период взросления. Процесс созревания происходит в рамках 
двух линий развития: социо-эмоциональной, включающей опыт романтиче-
ской любви и нежной дружбы, и практико-технической, связанной с накопле-
нием опыта флирта и генитальных сексуальных переживаний. Соединение 
эмоциональной и практической линий развития ведет к достижению вну-
тренней личностной зрелости, которая дает возможность, как говорит Шар-
лот Бюлер, «полно и со всей ответственностью, душой и телом, привязаться к 
человеку противоположного пола» [цит. по 10, с.79].

Большинство подростков вовлекаются в разного рода социальные отно-
шения со сверстниками другого пола. Происходит формирование коммуни-
кативных навыков и навыков эмоционального сближения, которые необхо-
димы для сексуальной близости. Через опыт романтических влюбленностей, 
иногда без взаимности, молодые люди тренируются в любви и чувственно-
сти, способности устанавливать и поддерживать определенные отношения с 
другим человеком. Образуя пару, молодые люди тренируются в адекватном 
для парных отношений ролевом поведении. Новый опыт определения себя 
в новом качестве «мы» помогает научиться приспосабливаться к другому 
человеку и учитывать его особенности, другими словами, строить и поддер-
живать стабильные близкие отношения. 

Канадские психотерапевт Гордон Ньюфелд и врач Габор Мате считают, 
что в современном западном обществе на формирование подростковой 
сексуальности негативно влияет тенденция нарушения привязанности в дет-
ско-родительских отношениях и чрезмерная приверженность подростков 

нормам и ценностям субкультуры ровесников. В своей книге с красноречи-
вым названием «Не упускайте своих детей» они подчеркивают, что совре-
менные дети слишком много общаются со сверстниками, и им не хватает 
общения со взрослыми. В результате дефицита общения со значимыми 
взрослыми ребенок ищет близости с ровесниками. От ровесников он полу-
чает информацию о том, как себя вести, во что одеваться, как выглядеть, что 
говорить и что делать. Но, к сожалению, дети, ориентирующиеся на близость 
с ровесниками, имеют меньше шансов получить опыт бескорыстной заботы и 
безусловного принятия, доступный в отношениях с родителями [6].

Ньюфелд и Мате считают, что те дети, у которых отсутствует чувство бли-
зости с родителями, больше всего стремятся к тесной связи с ровесниками, 
но устанавливают ее скорее через секс, чем через общение. Они подчерки-
вают, что «Секс — это готовое средство для утоления примитивной жажды 
привязанности» [6, с.220]. Неважно, насколько непродолжительными или 
поверхностными были сексуальные взаимоотношения, секс формирует из 
участников пару. Сексуальный контакт объединяет участников, даже если 
они не готовы к этому, не хотят этого и не осознают. Люди, связанные сек-
сом, не могут безболезненно расстаться. Пережитые расставания и чувство 
отверженности, если они следуют за сильной привязанностью, основанной 
на сексе, могут создать такую уязвимость, которую очень сложно пережить. 
Взрослые часто в таких обстоятельствах обращаются за психотерапией. 

Зачастую подростки не готовы к переживанию близости, а тем более к 
завершению сложившихся близких отношений, в которых возникла сильная 
привязанность к другому человеку. Эти испытания могут привести к психо-
логическим травмам и эмоциональному ожесточению. В связи с этим кон-
цепция безопасного секса, если ее формулировать с позиций уязвимости, 
приобретает совершенно иной смысл: необходима защита не от заболева-
ний или нежелательной беременности, а от душевных ран и эмоционального 
ожесточения. Анализируя причины раннего сексуального поведения под-
ростков, стоит иметь в виду, что часто не столько пробуждающаяся юноше-
ская сексуальность является решающим фактором вступления в сексуальные 
отношения, сколько стремление ориентированного на ровесников подростка 
утолить жажду привязанности. И чем более личностно незрел подросток, тем 
выше вероятность того, что стремление к привязанности найдет у него сек-
суальное выражение. 

Еще один фактор искажения психосексуального развития подростков 
проявляется в том, что для многих из них Интернет оказывается главным 
источником информации об изменениях тела и новых потребностях и пере-
живаниях. В результате поиска ответов на естественные вопросы в интер-
нете, дети часто становятся пользователями продукции, рассчитанной на 
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взрослых. Это могут быть порнография, коммерческие предложения сексу-
альных услуг, вовлечение в сообщества по интересам, связанные с особыми 
сексуальными практиками и экспериментами с гендерной и сексуальной 
идентичностью.

Знаменитый социальный психолог Филип Зимбардо подчёркивает, что 
формирование сексуальности современных мальчиков, юношей, мужчин 
происходит под влиянием порнографии [2]. Сегодня порнография стала 
беспрецедентно доступной для молодежи, и она содержит гораздо более 
экстремальный контент по сравнению с тем, что видели даже предыдущие 
поколения. Стало значительно больше унижающей порнографии, которая 
принижает и обезличивает тех, кто в ней изображается. 

То, что порнография связана с беспрепятственным доступом молодежи 
к самому жесткому контенту – фактор, который развивается так быстро, что 
ученые не успевают обновлять статистику. В исследовании 2008 года гово-
рилось о 14,4% мальчиков, которые познакомились с порно до 13 лет. К 
2011 году их количество выросло уже до 48,7%. В 2017 году было проведено 
исследование молодых жителей Австралии от 15 до 29 лет, которое показало, 
что 69% мужчин и 23% женщин впервые посмотрели порно до 13 лет [9].

Нормализация порно и снижение возраста знакомства с порнопродук-
цией формирует установку на сексуальную объективацию женщин и спо-
собствует примитивизации сексуальных отношений. Порнография и вирту-
альные игры сексуального содержания оказывают негативное влияние на 
психосексуальное развитие подрастающего поколения, особенно юношей. 
Подменяя обычные человеческие отношения виртуальными, порно и игры 
запускают цепную реакцию, приводящую к социальной и сексуальной само-
изоляции: если можно легко достичь удовольствия, нет стимулов для прео-
доления сложных ритуалов ухаживания в отношениях. Специалисты обеспо-
коены возникновением среди молодежи диджисексуалов – людей, чей опыт 
использования цифровых технологий становится неотъемлемой частью их 
сексуальной идентичности, и которые предпочитают виртуальную сексу-
альную активность непосредственному сексуальному взаимодействию с 
людьми [11]. 

Просмотр порно в одиночку особенно вреден для тех ребят, у которых 
не было реального сексуального опыта. Такие молодые люди начинают вос-
принимать секс механистически – как набор поз и действий, исполняемый 
голыми людьми - безо всякой романтики, эмоций, душевной близости, обще-
ния, нежности. Секс обезличивается, и идеальной партнершей становится та, 
с которой можно быстро перейти к «делу», достичь разрядки и разбежаться. 
Девушки жалуются, что такие молодые люди при этом ждут от них, чтобы они 

все делали как порнозвезды. На фоне сексуальной безграмотности моло-
дежи порнография формирует искаженные представления о нормах, инте-
ресах и предпочтениях в сексуальных практиках людей.

В общем представления будущих мужчин о сексуальных отношениях 
формируются другими мужчинами: отцами, родственниками мужского пола, 
тренерами, музыкантами. Мальчикам явно, и намеками, дают понять, что 
«крутой парень» должен постоянно думать о сексе и рассматривать женщин 
в качестве источника сексуального удовольствия, которых надо завоевывать, 
соревнуясь с другими мужчинами. Редким мальчикам преподносится урок о 
том, что секс – это взаимодействие двух равных партнеров, у которых есть 
собственные предпочтения и желания, и которые вместе получают удоволь-
ствие. И немногие мальчики наблюдают положительные примеры сексуаль-
ных отношений в своем окружении [4]. 

На сексуализацию подростков влияет и молодежная музыкальная суб-
культура. Музыкальные продукты, популярные у подростков, часто транс-
лируют сексуально объективирующий женщин контент. Множество музы-
кальных клипов содержит сексуальные образы, которые сопровождаются 
насилием. На девочек и девушек оказывает влияние реклама услуг бью-
ти-индустрии, ориентируя оценивать себя сквозь призму соответствия уста-
новленным в ней стандартам красоты. У некоторых это принимает форму 
самообъективации, исходом которой могут стать расстройства пищевого 
поведения, депрессивные состояния и сексуальные дисфункции. Сексуаль-
ная объективация женщин в СМИ может быть связана и с негативным отно-
шением девочек к своей женской роли и сексуальности. 

Сексуальность — это сфера жизни, связанная не столько с опасностями, 
сколько с удовольствием, но и рисками, что предполагает возможности 
положительного или отрицательного исхода (успеха или неудачи), поэтому 
взрослые могут играть формирующую роль, помогая подросткам научиться 
оценивать риск и делать осознанный выбор. Задача взрослых — не оберегать 
«невинность» подростков, лишая их необходимой информации о проблемах 
пола, а помочь в развитии навыков и осведомленности, которые необходимы 
им для правильного выбора в сохранении своего сексуального здоровья [7]. 

Найти информацию о строении половых органов, о технике сексуаль-
ного взаимодействия, о риске беременности или болезни подросток может в 
специальной литературе или Интернете, а вот поговорить о личном выборе 
сексуальной активности может только с тем, кому доверяет. Общение с ком-
петентными взрослыми о проблемах неравномерного полового созревания 
юношей и девушек, о семейных ценностях, о мотивах сексуального сближе-
ния, о существующих в обществе взглядах на нормы мужского и женского 
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поведения, на порнографию, проституцию, о сексуальном злоупотреблении, 
о разнице между взрослой и подростковой сексуальностью может способ-
ствовать осознанному отказу подростков от неразумного рискованного 
поведения.
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ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЧИН ДEСТРУК-
ТИВНОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СРЕДИ УЧА-
ЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
Исматова Н.  
РГПУ им. А.И. Герцена (филиал в г. Ташкенте) г
inodira@internet.ru 

В современном информационном мире, учащиеся средней школы все 
больше проявляют зависимость от гаджетов, социальных сетей и развлека-
тельного контента. В информационном обществе, где потоки информации не 
фильтруются, легко формируются ложные нравственные ценности, зависть, 
равнодушие, агрессию, вызывая трудности в социализации, буллинг среди 
сверстников. Это отражается на процессе самоопределения и доминантных 
особенностей личности подростков. Характерной особенностью современ-
ного подростка является повышенная агрессия и жестокость, наиболее ярко 
проявляющиеся в отношениях со сверстниками. В сети все чаще стал рас-
пространятся видеоконтент, где подростки унижают или применяют насилие 
по отношению друг к другу и более младшим. Поэтому очень важно предот-
вращать конфликтные, деструктивные межличностные отношения среди уче-
ников 5-6 классов, когда учащиеся только вступают в подростковый возраст. 

Многие психологи и педагоги работали над этой темой: Т.В. Драгунова, 
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.А. Лабунская, Д.И. Фельдштейн, Л.А. Регуш, Г.С. 
Абрамова, А.Н. Прихожан, Е.Н. Волкова, Н.В. Куницыной и др. Специалисты 
пришли к единодушному мнению, что общение со сверстниками в этом воз-
расте наиболее значимо и определяет его личностное развитие, поведение и 
деятельность. Выше сказанное позволяет сформулировать проблему статьи, 
заключающуюся в выявлении причин деструктивных межличностных отно-
шений у подростков. 

В психологической литературе отсутствует понятие «деструктивное 
взаимоотношение». Анализ энциклопедической и философской литера-
туры позволил выявить общий смысл и значение понятий «деструкция» и 
«деструктивная деятельность человека». Деструкция (от лат. destructio — раз-
рушение) определяется как разрушение, нарушение структуры явления. И.В. 
Лысак в работе, посвященной деструктивной деятельности человека, дает 
следующее определение данного явления: «Деструктивная деятельность 
человека - это специфическая форма активного отношения субъекта к миру 
или самому себе, основным содержанием которой является разрушение 
существующих объектов и систем» [6, c. 4]. 
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Деструктивная деятельность проявляется, в первую очередь, в общении. 
Характеризуя деструктивное общение, В.Н. Куницына относит к нему формы 
и особенности контактов, которые пагубно сказываются на личности пар-
тнера и осложняют взаимоотношения. Деструктивное общение опасно тем, 
что любая форма деструктивного общения затрагивает обе стороны, нередко 
вовлекая в это деструктивное взаимодействие массу других людей, заражая 
их негативными эмоциями, выбивая из привычного жизненного ритма, в 
отличие от конструктивного общения, в результате которого участники полу-
чают для себя что-то полезное и могут сказать, что общение прошло плодот-
ворно. Основываясь на характеристике особенностей этого явления, выде-
ленного Н.В. Куницыной, мы можем характеризовать деструктивное общение 
как форму взаимодействия с Другим/Другими, которая носит осложненный и 
разрушительный характер, приводящий к пагубным последствиям для лич-
ностей участников взаимодействия.

В.Н. Куницына с соавторами выделяет три основных вида деструктив-
ного общения: агрессивно-конфликтное, корыстное и криминогенное. При 
этом она подчеркивает, что указанное явление мало изучено и здесь может 
быть еще множество проявлений и видов. По мнению этого автора, есть ряд 
нарушений общения, которые тоже могут быть отнесены к деструктивному 
общению: либо тесно граничат с ним: авторитарное; агрессивно-конфликт-
ное; корыстное (проявляется в форме лжи, обмана и вранья); манипулятив-
ное; эгоистическое; патологическое, подвидами которого являются зависть, 
равность и нарциссизм; затрудненное общение в виде застенчивости, склон-
ности к одиночеству; криминогенное общение. 

Рассмотрим возможные проявления деструктивных форм в общении и 
поведении подростков, а также их последствия. Подростки в силу личност-
ной незрелости достаточно эгоистичны. Эгоистическое общение подростков 
проявляется в предпочтении при выборе линии поведения собственных 
интересов и потребностей, в игнорировании интересов сообщества, потреб-
ностей других людей вплоть до ближайшего окружения. 

Агрессивно-конфликтное общение вызывает у партнера напряжение 
и активизирует у него разнообразные способы психологической защиты. 
Агрессивность может принимать различные формы: мстительность, враждеб-
ность, попреки и угрозы, обиды и самонаказание, крики и ссоры, тихое вор-
чание, самобичевание. Вербальная агрессия представляет собой выражение 
негативных чувств как через форму (ссора, крик, визг), так и через содер-
жание словесных ответов (угрозы, проклятия, ругань). Подкрепляется отри-
цательными эмоциями, такими как недовольство Другими в форме брани, 
затаенной обиды, недоверия, ярости, ненависти и оскорбления. Произнесе-
ние подростком в чей-либо адрес грубых, насмешливых и язвительных слов 

как раз является не чем иным, как проявлением вербальной агрессии. Этому 
способствует множество причин: стремление самоутвердиться, неуверен-
ность в себе, попытка отстоять свою «взрослость». 

Склонность к авторитарному общению реализуется через стремление 
получать контроль над другими, властолюбие, непризнание своей непра-
воты. Подростки, характеризующиеся авторитарным стилем общения, нахо-
дят себя в качестве неформальных лидеров среди сверстников, реализуя 
асоциальную направленность.

Корыстное общение преследует цель обмана партнера. Обман по целям 
делят на два вида: обман с целью получения выгоды (ложь), обман без цели 
получения выгоды (вранье). Вранье в подростковом возрасте становится 
средством самоутверждения, служит способом психологической защиты - 
это уход от реальности и приписывание себе эмоций и качеств, которых нет, 
и вера в это. Ложь - это осознанное, корыстное искажение истины для полу-
чения выгоды. Используя ложь, подросток стремится скрыть «ненужную» 
информацию, получить финансовую или социальную выгоду и т.д.

При манипулятивном общении партнер рассматривается как объект, 
обладающий совокупностью качеств, которые могут пригодиться при дости-
жении той или иной цели. Манипуляция подростка чаще направлена: в семье 
- на родителей; в группе - на отдельного ее члена-сверстника, с целью под-
держания каких-либо групповых норм. Манипулирование в группе рассма-
тривается в форме группового давления, включающего лесть, шантаж, уго-
воры, запугивания, подчеркнутое внимание, похвалу и пр.  

Криминогенное общение характеризуется антиобщественной направ-
ленностью, психологической стрессогенностью и конфликтностью, жестко 
заданным ролевым характером. По В.Н. Волкову данный вид общения реа-
лизуется в криминогенных и преступных группах. 

Для барьерного общения характерны такие параметры как: застенчи-
вость - беззастенчивость, одиночество и отчуждение. Застенчивость у под-
ростка, выполняя защитную функцию, может постепенно трансформиро-
ваться в беззастенчивость, которая проявляется в наглости, развязности, 
хулиганском поведении, склонности к «плохим» компаниям, чтобы выгля-
деть уверенным в себе человеком, не изменяя при этом ведущих характери-
стик личности. Патологическое одиночество в подростковом возрасте возни-
кает в условиях социальной депривации, когда значимые люди отвергают, не 
понимают и не принимают взрослеющего ребенка. Чаще всего такое проис-
ходит в контактах подростка со сверстниками, реже в семье. 
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Еще один вид деструктивного общения - это завистливость, которая про-
истекает из желания приобрести то, что другой имеет, а также склонность к 
ревности, которая возникает из страха потерять уже приобретенное. Впо-
следствии наблюдается, неконструктивные ситуации; разрыв отношений с 
объектом зависти; торможение продуктивности в деятельности из страха 
зависти. Ревность характеризуется проявлениями: отношение к личности 
партнера по общению как своей «собственности»; подозрительным отноше-
нием к окружающим; страхом потери внимания партнера по общению.

Подросток, склонный к нарциссическому общению, демонстрирует окру-
жающим мнение о своей сверхзначимости, преувеличение своих успехов, 
нуждаемость в чрезмерном восхищении. При этом он не проявляет эмпатии, 
не сопереживает Другому; часто завидует другим, и считает, что другие ему 
завидуют, демонстрирует высокомерное, надменное поведение.

Деструктивное общение объективно существует не только как явле-
ние сознания или переживаний партнеров. Оно детерминировано особен-
ностями психологической природы человека и человеческих отношений. В 
качестве детерминанты затрудненного общения Л.А. Петровская выделяет 
негармоничное развитие различных характеристик личности, ее отноше-
ний и социального контекста. Особенности личности могут стать причиной 
затруднений в общении или результатом такого общения, могут рассматри-
ваться как внешние или внутренние, субъективные или объективные фак-
торы. Таким образом, подросток развивающийся как субъект деструктивного 
общения приобретает такие особенности, которые делают развитие глубо-
ких и эффективных межличностных отношений недостижимыми, что в даль-
нейшем деформирует личность, нарушает адекватные связи с окружающим 
миром, препятствует его социализации и полноценной интеграции в социум.

В.Н. Куницына отмечает, что в основе возникновения деструктивного 
общения могут лежать возникающие еще в дошкольном возрасте опреде-
ленные личностные качества человека, такие как эгоизм, склонность к мани-
пуляции, агрессивность, застенчивость. На основе вышесказанного, можно 
прийти к выводу, что раннее выявление взаимосвязи личностных особен-
ностей детей и их склонности к деструктивным формам общения возможно 
только на основе корреляционного анализа совокупности ряда показателей: 
склонность к манипуляции, эгоистичность, негативизм, вербальная агрессия, 
косвенная агрессия, раздражительность, подозрительность, обидчивость, 
склонность к преодолению норм и правил, авторитарность, зависимость. 

Личностные качества имеют тесную взаимосвязь с возникновением 
деструктивных видов общения, в особенности такие качества, как склон-
ность к манипулированию, эгоизм, косвенная агрессия, подозрительность, 

которые имеют значительные связи не с одной, а с целым рядом видов 
деструктивного общения подростков. При этом почти все виды деструктив-
ного общения, кроме барьерного, положительно коррелируют с высоким эго-
измом личности, которое, в свою очередь, является основной предпосылкой 
возникновения склонности к деструктивному общению.

Материалы и методы. Определение склонности младших подростков 
к деструктивному поведению осуществлялось при помощи батареи мето-
дик, включавших методику Э.В. Леус (тест СДП), методику М.М. Шнайдера на 
оценку характера коммуникативного контроля и методику М.М. Кашапова 
для определения типа реагирования в конфликте. В исследовании приняли 
участие ученики 5-6 классов частной школы «Bek» (г.Ташкент) в количестве 
35 обучающихся.

Результаты. По методике Э.В. Лису было выявлено 10 человек из 35 
(28,5% подростков), склонных к деструктивному поведению. Данный резуль-
тат говорит об отсутствии у них способностей объективно оценивать сло-
жившиеся социальные ситуации и осознавать причины их возникновения, 
не достаточность мотивации для конструктивного разрешения конфликта, а 
также способности к самоконтролю и волевой регуляции своего поведения 
и эмоциональной сферы. 

По методике М.М. Шнайдера, которая диагностирует высокий (в диа-
пазоне 4-11 баллов) и низкий (в диапазоне 0-3 балла) уровни коммуни-
кативного контроля, у испытуемых доминировал низкий уровень комму-
никативного контроля, составивший 1,8 балла. Обучающиеся, склонные к 
деструктивному поведению, отличаются импульсивностью, повышенной 
эмоциональностью в общении, они не считаются с мнением окружающих, 
провоцируя других на конфликт.

Методика М.М. Кашапова «Ведущий тип реагирования в конфликтной 
ситуации» выявила, что для деструктивных учеников характерны такие типы 
реагирования, как агрессия (16,8 балла), уход (16,2 балла) и разрешение кон-
фликта (14,3 балла) (указаны средние значения). Доминирующим при этом 
является агрессивный тип общения и поведения, обладатели которого, как 
правило, подозрительны и недоверчивы, раздражительны, стоят на своем в 
споре со сверстниками и взрослыми, пренебрегают мнением других, считают 
себя всегда правыми, избегают брать ответственность на себя.

Выводы. Проведенное исследование показало, что уже в младшем под-
ростковом возрасте ярко выражены деструктивные формы взаимоотноше-
ний. Поэтому в процессе психолого-педагогического сопровождения ребенка 
в ходе школьного образования необходимо начинать профилактическую 
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работу в начальной школе, в 5-6 классах проводить уже коррекцию деструк-
тивных форм общения.
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Здоровье, здоровый образ жизни несовместимы с вредными привыч-
ками, в том числе употреблением психоактивных веществ, наиболее рас-
пространенным среди которых является курение табака. Пагубное влияние 
курения на здоровье людей, особенно подрастающего поколения, доказано 
многими исследованиями [5]. В последние годы в нашей стране предпри-
нимаются серьезные меры, направленные на профилактику подросткового 
курения, в том числе законодательные (Федеральный закон от 23 февраля 
2013 года № 15 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака»). Это, безусловно, 
способствует повышению успешности профилактической работы. Однако, к 
сожалению, актуальность вопроса о курении подростков на популяционном 
уровне не имеет заметной тенденции к снижению. 

Среди причин широкого распространения курения в подростковой и 
молодежной среде  активная деятельность маркетинговых служб табачных 
компаний: сегодня широко предлагаются «легкие» и «суперлегкие» сига-
реты, вейпы, снюсы, никотинсодержащие леденцы, что вводит людей в заблу-
ждение, создает иллюзию о меньшем вреде этих новых табачных изделий. 

Причины начала курения табака среди подростков можно разделить 
на две группы – психологические и социальные. Психологические причины 
обусловлены типологическими возрастными и личностными особенно-
стями подростков. Наиболее частыми из них являются желание подростков 
казаться взрослее, идти наперекор нормам и запретам, быть авторитетными 
в кругу сверстников, их стремление к независимости, потребность само-
утверждения [4]. 

Установлено (М.Б. Котова, 2008), что основными мотивами, способству-
ющими приобщению подростков к курению, являются возрастные психоло-
гические характеристики: экстравертированность, негативизм, тревожность, 
раскованность поведения [5]. В этой связи возрастает значимость психоло-
гической профилактики возникновения такой аддикции у подростков.

В условиях образовательного учреждения осуществляется психоло-
го-педагогическая профилактика аддиктивного поведения, к организации 
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которой следует подходить системно и комплексно. Педагоги должны обла-
дать специальными методическими компетенциями в сфере формирования 
здорового образа жизни, что предъявляет требования к профессиональной 
подготовке и повышению квалификации педагогических кадров [2, 3]. Важно 
скоординировать усилия педагогов (прежде всего, учителей ОБЖ, биологии, 
физкультуры) и других специалистов – психологов, социальных педаго-
гов, медицинских работников. И такой опыт есть в практике отечественной 
школы – это деятельность служб здоровья [1]. 

С позиций системного и комплексного подхода нами была разработана 
школьная программа по психолого-педагогической профилактике курения 
у подростков. Предполагалось, что реализация этой программы будет спо-
собствовать снижению курения в подростковой среде. Для проверки такого 
предположения было проведено исследование (2021-2023 гг.).

Описание исследования

Цель исследования: выявить влияние системной и комплексной работы 
по психолого-педагогической профилактике подросткового курения на при-
общение подростков к этой привычке.

Исследование проводилось на базе гимназии № 426 Санкт-Петербурга. 
Общее количество респондентов – 160 человек.

На начальном этапе исследования были выявлены курящие подростки 
(постоянно курящие и курящие от случая к случаю), а также учащиеся, про-
бовавшие курить. Опрос показал, что основной причиной приобщения под-
ростков к курению является любопытство (в 30% случаев). 

В процессе исследования была реализована разработанная нами 
школьная программа профилактики подросткового курения для учащихся 
6-8 классов. Основные положения программы:

– программа является составной частью основной образовательной 
программы учреждения;

– педагоги должны обладать соответствующими компетенциями;

– мероприятия по профилактике курения предполагается проводить в 
течение не менее чем двух лет в объеме не менее пяти занятий в каждом 
классе;

– в процессе реализации программы необходимо уделять внимание 
социальному воздействию на личностно-мотивационную сферу учащихся, 
информировать их о последствиях курения, знакомить с методами отказа от 
курения;

– активно привлекать учащихся к подготовке и проведению антитабач-
ных мероприятий; 

содействовать привлечению родителей к участию в реализации про-
граммы.

Программа предусматривает индивидуальные и групповые занятия 
с психологом, образовательные мероприятия, различные по организаци-
онным формам и используемым технологиям. В числе таких мероприятий 
– конкурс рисунков и плакатов на антитабачную тему, викторины, деловые 
игры («Суд над сигаретой», «Курение: за и против» и др.), дискуссии, конкурс 
видеофильмов и т.д. 

Методы исследования: психолого-педагогическое наблюдение, опрос, 
беседа, психологическое тестирование (проводилось анонимно).

Результаты

Реализация профилактической программы позволила снизить курение 
в среде подростков на 26 %. Такое снижение произошло за счет отказа части 
подростков, куривших ранее, от этой привычки, а также за счет снижения 
числа вновь приобщившихся к курению учащихся.

Вывод

Системно и комплексно организованная работа по психолого-педагоги-
ческой профилактике подросткового курения с учащимися 6-8 классов спо-
собствует снижению курения в подростковой среде.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ МОЛО-
ДЁЖИ: ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Корнеева К. В. . 
Российский государственный педагогический университет им. Герцена, Инсти-
тут Психологии, г. Санкт-Петербург г
korneeva.kseniya1999@mail.ru 

В настоящее время на каждого человека влияет большое количество 
факторов стресса. В связи с этим проблема психологического благополучия 
становится все более актуальной во всем мире. Одной из многочисленных 
групп населения, подвергающихся достаточно сильному стрессу, являются 
обучающиеся. Учеба – один из наиболее интеллектуально и эмоционально 
напряженных видов деятельности.

Большое количество авторов занимались анализом данного психологи-
ческого феномена у школьников и студентов. И каждое новое исследование 
позволяло узнать все больше факторов, влияющих на психологическое бла-
гополучие обучающихся, от самого начала учебного процесса и до получе-
ния профессии. 

Зарождение ощущения психологического благополучия происходит в 
дошкольном и школьном детстве, в этом возрасте закладываются основы 
психического здоровья, зарождается субъективное психологическое благо-
получие [3]. Даже на этапе подготовки к получению образования был выяв-
лен фактор, влияющий на психологическое благополучие дошкольников: 
чем выше психологическая готовность к обучению в школе, тем выше психо-
логическое благополучие детей [11]. Из-за особенностей психического раз-
вития детей дошкольного возраста не представляется возможным изучить 
их психологическое состояние методами прямого опроса, поэтому требуются 
особые подходы для изучения их психологического состояния.

Больше информации мы имеем об особенностях психологического бла-
гополучия детей младшего школьного возраста. На психологическое бла-
гополучие детей младшего школьного возраста влияет стиль воспитания и 
общения, который используют при взаимоотношении с ним взрослые (роди-
тели, учителя) и сверстники (одноклассники). Следует различать факторы 
психологического благополучия детей группы риска и детей, не входящих 

в эту категорию, так как на младших школьников и их благополучие сильно 
влияет их окружение. «К факторам психологической безопасности детей 
группы риска относятся страх самовыражения, высокая тревожность, страх 
в межличностных отношениях, присутствие психосоматических расстройств, 
адекватная самооценка. Для детей, не входящих в группу риска, характерны 
уверенность в себе и своих возможностях, страх несоответствия ожиданиям, 
повышенный уровень тревожности и психосоматики, значимость межлич-
ностных связей» [9, с. 74].

В момент выпуска из начальной школы актуальным ресурсом психо-
логического благополучия школьников является развитие осознанной само-
регуляции. Несмотря на увеличение нагрузки и адаптацию к новым усло-
виям, снижение психологического благополучия в пятом классе наблюдается 
только у 21% учащихся. Более того, при анализе изменений психологиче-
ского благополучия выяснилось, что у большинства учащихся повышается 
уровень психологического благополучия благодаря их навыкам саморегуля-
ции и личностным ресурсам [8].

Одним из показателей благоприятного развития обучающихся явля-
ется психологическое благополучие: учащиеся с высоким уровнем благо-
получия обладают высокой эффективностью, проявляют большую заинте-
ресованность в процессе обучения, соответственно, имеют более высокую 
успеваемость и низкий уровень учебного стресса. Изучение данного аспекта 
у подростков возможно осуществить методом прямого опроса с помощью 
опросника «Шкала проявлений психологического благополучия подрост-
ков» (Masse et al., 1998, адаптация В.И. Моросанова и др., 2018). 

 В своём исследовании А.М. Потанина и В.И. Моросанова выявили 5 про-
филей, дающих возможность описать типологические группы с точки зрения 
ресурсов успеваемости и ресурсов психологического благополучия: «В груп-
пах с высокой успеваемостью она поддерживается учебной мотивацией, 
приемлемым уровнем нейротизма и высоким уровнем психологического 
благополучия. Ученики с высоким благополучием при высокой успеваемо-
сти психологическое благополучие поддерживается, в первую очередь лич-
ностными особенностями, а у учеников с низким благополучием — учебной 
мотивацией. Для учащихся со средней успеваемостью ее ресурсы варьиру-
ются в зависимости от выраженности благополучия и саморегуляции. При их 
низком уровне успеваемость определяется внешним контролем и поддер-
жанием повышенного уровня тревожности. Успеваемость таких учащихся 
можно повысить с помощью развития регуляторной гибкости, познаватель-
ной мотивации и добросовестности. При средних показателях регуляции 
и психологического благополучия успеваемость поддерживает мотива-
ция достижения, самоуважения и избегания неудач. Наиболее значимым 
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ресурсом психологической безопасности при средней успеваемости высту-
пает саморегуляция, например, процесс оценивания результатов. Ресурсами 
для повышения низкого уровня успеваемости выступают мотивация само-
развития, мотивация достижения и развитие регуляторного процесса оцени-
вания результатов. Планирование, ответственность и познавательная моти-
вация являются ресурсами поддержания психологического благополучия 
для учеников данной группы» [10, с. 72–73].

Одним из самых эффективных методов для работы с психологическим 
благополучием подростков является психологический тренинг. Уровень пси-
хологического благополучия влияет не только на эмоциональное состояние 
и психическое здоровье учащихся, но и на их эффективность в любой сфере 
деятельности. В связи с психическими особенностями подростков, для них 
крайне важным является дело, связанное с межличностным общением и воз-
можностью пробовать себя в роли руководителя. Все эти потребности можно 
удовлетворить посредством психологического тренинга, благодаря чему 
можно повышать психологическое благополучие. В результате у подростков 
формируется более позитивный взгляд на себя и свою жизнь, тем самым 
повышается вера в свои возможности в планировании своей жизни [12].

Данная информация также подтверждается в исследовании С.В. Гури-
ной, в котором описаны результаты повышения психологического благопо-
лучия посредством группового психологического консультирования.  Также 
было выявлено, что при повышении творческого мышления повышается 
психологическое благополучие, и наоборот. Опираясь на данные из пози-
тивной психологии, можно сказать о важности латерального мышления как 
детерминанты счастья человека [2].

Полноценное развитие и воспитание учащихся невозможно без нали-
чия психологического комфорта в образовательной среде. Взаимосвязь пси-
хологического благополучия учащихся и характеристик образовательной 
среды общеобразовательных школ являлась предметом изучения как рос-
сийских (В. Н. Барцевич, О. А. Елисеева, И. В. Заусенко, Е. Б. Лактионова, О. И. 
Леонова, О. В. Люсова и др.), так и зарубежных исследователей (K. T. Bucher 
& M. L. Manning, C. Cote-Lussier & C. Fitzpatrick, R. Mampane & C. Bouwer, T. 
Mooij & D. Fettelaar и др.). Согласно результатам проведенных исследований, 
крайне важным является сохранение психологического благополучия педа-
гога как системообразующего субъекта образовательной среды, оказываю-
щего наибольшее влияние на учащихся [1; 13]. 

«Наиболее сильная взаимосвязь между показателями психологической 
безопасности образовательной среды и субъективного благополучия обу-
чающихся была выявлена в школах, где реализуются экспериментальные, 

инновационные программы и углубленное изучение отдельных предметов» 
[7, с. 136]. Тем не менее благодаря исследованиям было выявлено: «образо-
вательная среда специализированных школ способствует психологическому 
благополучию учащихся и помогает реализовываться наиболее целеустрем-
ленным, творческим и независимым школьникам, иными словами, является 
важным ресурсом для самых мотивированных и осознанных подростков. 
В то время как, в общеобразовательных школах среда в большей степени 
влияет на учащихся с низким уровнем психологического благополучия и в 
целом ориентирована на их поддержку. Также общей особенностью психо-
логического благополучия учащихся общеобразовательных школ выступает 
зависимость от возможности обратиться за помощью и отношения к образо-
вательной среде в целом» [5, с. 38]. 

Психологической безопасности образовательной среды высших учеб-
ных заведений уделяется значительно меньше внимания. Благодаря исследо-
ванию взаимосвязи психологической безопасности образовательной среды 
ВУЗа и психологическое благополучие студентов было выявлено: чем выше 
уровень ощущения защищённости студента, тем выше уровень его психоло-
гического благополучия, а также, чем студент более психологически благо-
получен, тем более защищённо он ощущает себя в образовательной среде. 
Это может быть связано с тем, что способность студентов выстраивать дове-
рительные отношения и их возможность влиять на окружение позволяет им 
чувствовать себя более защищёнными от насилия в образовательной среде. 
Вместе с тем, безопасная среда и благоприятные условия могут поощрять и 
мотивировать студентов выстраивать надёжные и близкие отношения в ней, 
ощущать свое влияние на происходящее и позитивно относиться к себе и 
окружающему миру [4].

Даже на ступени получения высшего образования существуют множе-
ство факторов, влияющих на психологическое благополучие студентов. Более 
того, у студентов первого курса и завершающих обучение студентов разный 
уровень сформированности структурных компонентов психологического 
благополучия. Со студентами необходимо проводить коррекционно-разви-
вающую работу, учитывая данные особенности. Коррекционно-развивающие 
занятия для первокурсников должны быть направлены на формирование 
данных компонентов психологического благополучия: автономность; поло-
жительное отношение к людям; управление окружением. Психологическая 
деятельность с завершающими обучение студентами должны иметь направ-
ленность на формирование самопринятия и позитивного отношения к себе; 
на развитие умений и навыков самостоятельного выполнения требований 
при выполнении различных видов деятельности [6].
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Таким образом, теоретический анализ научной литературы по пробле-
матике психологического благополучия молодёжи показал, что оно взаимос-
вязано со множеством факторов: от готовности к школе и уровня саморегуля-
ции, до автономности и чувства защищённости. Влияние на психологическое 
благополучие молодежи можно оказывать на протяжении всего пути обра-
зовательного процесса посредством повышения безопасности образо-
вательной среды, проведения групповых психологических тренингов или 
консультаций, улучшения навыков саморегуляции учащихся и повышения 
уровня их познавательной активности и экстраверсии. Эту работу необхо-
димо проводить педагогам-психологам совместно с учителями и классными 
руководителями на принципах системно-деятельностного и персонализи-
рованного подходов. Повышение уровня психологического благополучия 
молодежи может дать возможность в будущем позитивно повлиять на их 
здоровье, эффективность в обучении, улучшение эмоционального состояния 
и на способность противостоять стрессу.
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Подростковый возраст рассматривается как один из сложнейших пери-
одов жизни человека и традиционно относится к зоне риска развития. 
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Л.С.Выготский относил его к большим возрастным кризисам. В этот период 
происходит существенная физиологическая перестройка организма, связан-
ная с преображением ребенка во взрослого так называемый «пубертатный 
скачок». Происходит изменение состава крови, церебральной активности, 
формируются вторичные половые признаки. Значимые изменения происхо-
дят и на психологическом уровне. Изменяется самосознание, новая позиция 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, меняется система потреб-
ностей и интересов, нравственных установок. Именно в этот период под 
влиянием стремления стать взрослым формируются нравственные ценности, 
жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, своих возмож-
ностей, способностей, интересов, идет становление характера личности.

Под характером понимается подструктура личности, образуемая инди-
видуально-своеобразным комплексом устойчивых личностных особенно-
стей (черт), определяющих присущие личности типичные формы и способы 
достижения целей (инструментальные проявления характера) и самопрояв-
ления в общении с другими людьми (экспрессивные проявления характера). 
Характер выполняет защитную функцию, выступая как защитная оболочка 
личности, опосредующая как воздействия внешней среды на личность (смяг-
чая или обостряя их), так и воздействия личности на среду, придавая дей-
ствиям субъекта те или иные инструментальные или экспрессивные свойства 
(напористость, мягкость, открытость, осторожность и др.). Хотя характер не 
врожден, тем не менее, он обусловлен особенностями протекания нервных 
процессов: уравновешенность, сила, подвижность.

Изменения человека в подростковом возрасте связаны с огромными 
нагрузками, в первую очередь на нервную систему, что приводит в случае 
перегрузки к возникновению акцентуаций характера. Под акцентуацией 
характера понимают преувеличенное развитие отдельных свойств харак-
тера в ущерб другим, в результате чего ухудшается взаимодействие с окру-
жающими людьми. Выраженность акцентуации может быть различной – от 
легкой, заметной лишь ближайшему окружению, до крайних вариантов, раз-
витие болезни – психопатии. Акцентуации характера часто встречаются у 
подростков и юношей (50-80% популяции по данным исследований). Поэ-
тому выявление ранних отклонений формирования характера является 
актуальным.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является выявление и 
оценка выраженности акцентуаций характера у школьников подросткового 
возраста.

Методы исследования. Основным методом исследования был Тест 
К. Леонгарда – Х. Шмишека на акцентуацию характера Исследование 

проводилось на базе ГБОУ гимназия № 295 Фрунзенского района Санкт-Пе-
тербурга. Всего было обследовано 74 учащихся из четырех 9-х классов.

Результаты исследования. К. Леонгард выделил 12 типов акцентуации, 
каждый из которых предопределяет избирательную устойчивость человека 
к одним жизненным невзгодам при повышенной чувствительности к другим, 
к частым однотипным конфликтам, к определенным нервным срывам.

Как показало проведенное исследование, в выборке доминирует 
гипертимный тип акцентуации (25%). Гипертимная акцентуация выражается 
в повышенном фоне настроения в сочетании с выраженной жаждой дея-
тельности, высокой активностью, предприимчивостью. Подросток с данной 
акцентуацией всегда весел, разговорчив, очень энергичен, самостоятелен, 
стремится к лидерству, риску, авантюрам, не реагирует на замечания, игнори-
рует наказания, теряет грань недозволенного, не критичен. отсутствует само-
критичность.

На втором месте экзальтированный (лабильный) тип. Такой школьник 
обладает очень изменчивым настроением, повышенной отвлекаемостью, 
яркой эмоциональностью, словоохотливостью, влюбчивостью, склонностью 
легко приходить в восторг от одних событий и в полное отчаяние от других 
(16%).

На третьем месте демонстративная акцентуация, которая вызывает 
у ребенка демонстративное, театральное поведение, эгоцентризм, жажду 
постоянного внимания к своей особе, стремление быть в центре внимания 
и добиваться своих целей любой ценой (манипулятивно использует слезы, 
обмороки, скандалы, болезни, хвастовство, наряды, необычные увлечения, 
ложь). Легко забывает о своих неблаговидных поступках (13,5%). 

На четвертом - эмотивная акцентуация, проявляющаяся в чрезмерной 
чувствительности, впечатлительности, ранимости. Такой подросток глубоко 
переживает малейшие неприятности, излишне чувствителен к замечаниям, 
неудачам, поэтому у него чаще печальное настроение (12%).

На пятом - возбудимый тип акцентуации. Этот тип отличается повышен-
ной раздражительностью, несдержанность, агрессивностью, угрюмостью, 
«занудливость», но возможны также льстивость, услужливость (как маски-
ровка). Активно и часто конфликтует, имеет склонность к хамству и нецен-
зурной лексике или молчаливости, замедленности в беседе (7%).

Остальные типы встречаются крайне редко, в количестве от 4 до 1 чело-
века и не превышают 8 % в совокупности. 
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Вывод: Общее количество подростков с акцентуациями характера соста-
вило 81,5%. Высокий процент выраженности акцентуаций характера у под-
ростков свидетельствует о том, что процесс формирования характера идет с 
нарушением и сказывается на поведенческих реакциях детей. Имеет место 
снижение психофизического, психического и психологического здоровья. 
Как следствие, возникают проблемы духовно-нравственного становления 
личности. Поэтому важно оказывать подросткам психолого-педагогическую 
поддержку. К сожалению, на сегодняшний момент психолого-педагогиче-
ских разработок по организации помощи и поддержки подросткам с учетом 
типа акцентуации практически нет.

Представляется, что построение коррекционно-развивающей работы с 
такими подростками должно вестись по следующим направлениям:

1. Профилактика развития акцентуаций на этапе младшего школьного 
возраста.

2. Раннее выявление акцентуаций характера.

3. Работа с подростками по коррекции акцентуации с учетом того или 
иного типа.

4. Работа с семьей по выработке стратегии и тактике взаимоотноше-
ния и воспитания подростка с учетом типа акцентуации.

5. Работа со всем классом по повышению осознанности поведения и 
готовности взять на себя ответственность за те или иные поступки.

6. Активное включение подростков в социально-значимую групповую 
деятельность.

7. Работа с педагогами и классными руководителями по повышению 
компетентности в подборе воспитательных приемов к подросткам с учетом 
типа акцентуации.

8. Работа с управленческим корпусом образовательных учреждений 
по выработке стратегии работы с подростками, включающей модель конси-
лиумного сопровождения и индивидуальных образовательных маршрутов, 
построение персонализированного воспитательного процесса.
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Под психологическим здоровьем понимается состояние душевного бла-
гополучия (комфорта), адекватное отношение к окружающему миру и отсут-
ствие болезненных психических явлений. Одним из основных факторов 
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социальной успешности человека является психологическое здоровье. Под 
его формированием следует понимать создание возможностей психологи-
чески здорового функционирования детей через организацию их жизнеде-
ятельности. 

С учетом данных современных исследований возникло понимание, 
что в детском возрасте нарушения поведения, эмоциональные проблемы и 
отклонения в развитии могут быть квалифицированы как проблемы психи-
ческого здоровья. Младший школьный возраст в возрастной психологии тра-
диционно рассматривается как период интенсивного когнитивного и лич-
ностного развития. В результате этого возникают актуальные психические 
новообразования: произвольность психических познавательных процессов, 
рефлексия, внутренний план действий. Данный возраст можно рассматри-
вать как этап накопления ресурсов, «психологического багажа» с которым 
ребенок вступит в подростковый период. Исследования по оценке нерв-
но-психического развития детей и подростков выявили, что к окончанию 
начальной школы образовательный процесс выступает фактором снижения 
здоровья. В исследованиях И.В. Тихоновой было выявлено, что в младшем 
школьном возрасте начинают проявляться депрессивные реакции, манифе-
стируют поведенческие проблемы в виде прогулов. При этом усиливаются 
дефициты социализации, протестные реакции, в том числе отказы ходить 
в школу, нарастают трудности дисциплины, раздражительность, недоверчи-
вость к новым людям и ситуациям.

Первоклассник вступает в отношения с обществом через взаимодей-
ствие с учителями, осуществляющими обязательную, общественно необходи-
мую и полезную деятельность. В данной ситуации представляется особенно 
значимой забота о его психологическом здоровье, обучению преодолевать 
негативные и развивать позитивные эмоции, формировать устойчивую адап-
тацию к окружающей среде.

С момента, когда ребенок пошел в школу, его эмоциональное разви-
тие больше, чем раньше, зависит от того опыта, который он приобретает вне 
дома. На эмоциональное состояние ребенка начинает влиять то, как скла-
дываются его отношения с товарищами, успехи в учебе и отношения с учи-
телями. Для развития психологического здоровья ребенка крайне важны 
его ранние эмоциональные связи со взрослыми. Они создают для него базу 
безопасности, опираясь на которую ребенок может расширять свой окружа-
ющий мир. Необходимо помочь ему выработать чувство уверенности в себе 
и создать ситуацию успеха. При развитии мотивации достижения успехов у 
детей младшего школьного возраста важно учитывать два мотива: достиже-
ние успехов и избегание неудач. На мотивацию достижения успехов вли-
яют также два других личностных образования – это самооценка и уровень 

притязаний. В процессе развития мотива достижения успехов у детей, необ-
ходимо заботиться как о самооценке, так и об уровне притязаний. Уровень 
притязаний ребенка может зависеть не только от успехов в учебной дея-
тельности, но и от положения, занимаемого им в системе взаимоотношений 
со сверстниками в детских группах и коллективах. Для детей, пользующихся 
авторитетом среди сверстников, имеющих высокий статус, характерны как 
адекватная самооценка, так и высокий уровень притязаний, но не завышен-
ный, а вполне реальный.

В младшем школьном возрасте происходит изменение всего взаимо-
отношения с окружающими людьми. Увеличивается время, отводимое на 
общение. Изменяется содержание общения. В него входят темы, не связан-
ные с игрой, выделяется деловое общение с взрослыми. В первом классе 
школы дети чаще общаются с учителем, проявляя к нему больший интерес, 
но к третьему классу он преимущественно возникает к сверстникам. В млад-
шем школьном возрасте появляется «внутренняя позиция», которая пред-
ставляет собой осознанное отношение ребенка к себе, окружающим людям, 
событиям и делам.

Стремление детей младшего школьного возраста состоит в том, чтобы 
поскорее стать взрослыми. Они во многом охотно подражают родителям, 
учителям, старшим братьям и сестрам. Желание этой взрослости дети реали-
зуют во всех формах повседневной жизни: играх, общении со сверстниками, 
родителями и учителями. При этом ребенок активно может проявлять свою 
самостоятельность и независимость. Например, детей очень огорчает отсут-
ствие общественного дела, поручения. К концу младшего школьного воз-
раста критерии приемлемости несколько меняются. При оценке сверстников 
на первом месте также стоит общественная активность. В ней школьники 
уже ценят действительно организаторские способности, а не просто сам 
факт общественного поручения, данного учителем, как это было в первом 
классе. В этом возрасте для учащихся значимость приобретают и определен-
ные личностные качества: самостоятельность, уверенность в себе, честность.

Современная образовательная система и учебные программы перегру-
жены предметами, не привязанными к проблемам повседневной жизни, не 
всегда адекватны интеллектуальному развитию детей. У них часто теряется 
интерес к обучению. Школьники вынуждены искать замену, альтернативу, 
которая уже, в свою очередь, может вырасти в разные варианты: от сомати-
ческой слабости (перенапряжение, переутомление деятельностью, несоблю-
дение основных психолого-педагогических условий при обучении) до соци-
альных проблем (нежелание учиться, конфликты). Эти проблемы усиливаются 
школьной дезадаптацией. Также в огромной степени они зависят от стиля 
педагогического общения, состояния самих учителей и их компетентности. 
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Не всегда они учитывают и возрастные особенности школьников, их статус в 
детском коллективе, работоспособность, способности и состояние здоровья. 
Все это приводит к аномалиям психологического здоровья, а именно к пове-
денческим нарушениям и эмоциональным расстройствам. Высокий уровень 
патологии детей указывает на необходимость создания здоровьесберегаю-
щей среды в детской образовательной организации и школе, которая заклю-
чается в следующем: 

– создание оптимальных внешнесредовых условий (стиль общения 
педагогов с учащимися, доступность излагаемого и предъявляемого мате-
риала, создание атмосферы заинтересованности и живого поиска знаний, 
атмосферы психологического расслабления и комфортности); 

– нейтрализация негативизмов и страха получения отрицательной 
оценки своей деятельности; 

– учет личностных и индивидуальных психических свойств учащихся; 

– допуск вариации уроков по видам деятельности – чередование игр и 
наблюдений, решение практических задач, психоэмоциональные паузы, сво-
бодный творческий труд; 

– рациональное использование педагогом слов, наглядности действий 
на уроке; 

– поддержка взаимосвязи между учебными предметами. 

Подход к обучению должен быть учебно-игровым, трудовым. 

Наглядность действий и практико-ориентированный подход дают заня-
тия по профориентационной работе в младшем школьном возрасте. Уста-
новлено, что психофизиологические особенности и возможности детей 
младшего школьного возраста определяют целевые установки профориен-
тационной работы – воспитание трудолюбия, дисциплинированности, уме-
ния и желания работать сообща. 

Процесс социально-профессиональной ориентации младших школьни-
ков носит игровую и практико-ориентированную направленность и обуслов-
лен следующими факторами:

 − возможностью детской импровизации, свободы действий ребенка в 
развитии воображаемой игровой ситуации; 

− самостоятельным принятием ребенком игровой роли, способствую-
щим непринужденному, увлеченному исполнению им трудовых действий, 
которые вне игровой ситуации не представляют для него никакого интереса; 

− возможность непринужденного формирования социально и профес-
сионально значимых качеств, связанных с необходимостью быть сдержан-
ным, внимательным, решительным, организованным в процессе проигрыва-
ния игровой роли; 

− содействием в формировании адекватной оценки себя и своих воз-
можностей в процессе профессионального самоопределения.

В процессе занятий по профессиональной ориентации, которые носят 
пропедевтический характер, развиваются, закрепляются новые умения и 
достижения младших школьников.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является оценка 
адаптированности учащихся 1-2 классов к условиям школьного обучения, 
определение их уровня самооценки и систему взаимоотношения со свер-
стниками. На основе результатов исследования была разработана система 
тренинговых занятий, направленная на формирование положительной 
мотивации, развитие коммуникативных навыков, сотрудничества в общении 
со сверстниками, необходимых для успешного протекания процесса обуче-
ния; формирование самооценки и оценочной деятельности учащихся вто-
рого класса и осознанного представления о мире тру-да и профессий. 

Методы исследования. Исследование проводили на базе ГБОУ школы 
№ 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга. В лонгитюдном исследова-
нии приняли участие 28 младших школьников. Средний возраст учащихся 
на момент первого обследования (1 класс) 6 лет 6 месяцев. На момент вто-
рого обследования – 7 лет 6 месяцев. По результатам первого обследования 
было сформировано две группы по уровню учебной мотивации. Первую – 
составили учащиеся в количестве 13 человек. Во вторую группу вошли 15 
учащихся. Данные, полученные методом лонгитюда в первом классе, сравни-
вали с показателями второго класса. Исследовали показатели учебной моти-
вации, профессиональной ориентации в контрольной и экспериментальных 
группах. В экспериментальную – вошли учащиеся, имеющие низкий уровень 
школьной мотивации, негативное отношение к школе. В контрольной группе 
были дети, имеющие хороший и высокий уровень школьной мотивации и 
положительное отношение к учебному процессу.

Результаты исследования. Оценка уровня школьной мотивации (Н.Г. 
Лусканова) в первом классе показала, что в контрольной группе детям больше 
нравится в школе (3,0±0,2), чем в экспериментальной (2,3±1,2). Школьники 
контрольной группы с радостью идут в школу (2,3±1,5), негативно относятся 
к отмене уроков (1,3±1,2), часто рассказывают о школе родителям (2,0±1,2). 
В экспериментальной группе первоклассники с меньшим желанием идут в 
школу (2,0±1,3), им нравится отмена уроков (1,9±1,2) и реже рассказывают о 
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школе родителям (1,6±1,3). В контрольной группе у учащихся больше друзей 
в классе (2,3±1,5), чем в экспериментальной (2,0±1,1).

По результатам методики «Нарисуй человека» (Ф. Гудинаф – Д. Харрис) 
в экспериментальной группе показатели уровня интеллектуального разви-
тия были несколько ниже – 22,1±6,1, чем в контрольной группе 27,5±4,1, но 
находятся в пределах возрастной нормы.

Диагностическая методика определения мотивационной готовности к 
школе «Рисунок «я в школе» (модификация Е.И. Захаровой) показала, что 
у учащихся в контрольной и экспериментальной группе имеется оптималь-
ный уровень сформированности элементов внутренней позиции школьника. 
В экспериментальной группе он составляет 2,7±1,5 баллов, контрольной – 
1,8±2,4 баллов.

По результатам методики изучения учебной мотивации первокласс-
ников по итогам обучения в первом классе экспериментальной группы 
наблюдали нормальный (средний) уровень мотивации 8,8±6,6, контрольной 
– высокий уровень 12,2±6,9.

По результатам методики «Лесенка» (В.Г. Щур, С.Г. Якобсон) в экспери-
ментальной группе отмечали заниженную самооценку 5,5±1,3, в контроль-
ной – адекватную 7,1±1,9 баллов. 

Данные социометрии (Дж. Морено) свидетельствуют о том, что у уча-
щихся контрольной группы отмечают лидерские тенденции. Они быстрее 
включаются в процесс взаимодействия с окружающими. Школьники экспе-
риментальной группы имеют от одноклассников по 2-3 выбора. Это говорит 
о хорошем развитии коммуникативных способностей и готовности этих уча-
щихся вступать во взаимодействие с окружающим миром.

По результатам теста «Знаешь ли ты профессии?» (Е.А Доренбуш) у 
участников контрольной и экспериментальной группы выявлен средний 
уровень сформированности знаний о труде людей и мире профессий. Пока-
затели в экспериментальной группе 6,5±4,2, контрольной – 6,1±4,2. При этом 
35% учащихся не имеют представления о том, человек какой профессии 
управляет автомобилем, возит людей. У 42,1 % школьников не сформиро-
ваны представления о том, кто готовит вкусные обеды; 47,1% учащихся не 
знают, как называется работник животноводства, специализирующийся на 
доении.  У 58,8 % учащихся нет представления о том, кто возводит здания и 
сооружения. 

Структура занятий. Формирование устойчивой мотивации достижения 
успеха необходимо для того, чтобы размыть «позицию неуспевающего», 
повысить самооценку и психологическую устойчивость школьника. Высокая 

самооценка неуспевающими учащимися отдельных своих качеств и спо-
собностей, отсутствие у них комплекса неполноценности и неуверенности в 
себе играют положительную роль. Это помогает им утвердиться в посильных 
для них видах деятельности, служит базой для развития учебной мотивации, 
что повышает их адаптированность в обществе и оказывает влияние на их 
психологическое здоровье. Профессиональная ориентация представляет 
собой обоснованную систему социально-экономических, психолого-педаго-
гических, медико-биологических и производственно-технических мер. Они 
направленны на оказание помощи учащимся в профессиональном самоо-
пределении. Если профессия выбрана правильно, соответствует интересам и 
склонностям человека, находится в полной гармонии с призванием, в таком 
случае она приносит радость и удовлетворение. Перед младшими школь-
никами не стоит проблема выбора профессии. Однако профессиональное 
самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных 
этапах. Младший школьный возраст можно рассматривать как подготови-
тельный, закладывающий основы для профессионального самоопределения 
в будущем этап.

Тренинговые занятия с учащимися вторых классов строятся по следую-
щим направлениям:

− «Зачем мы хотим учиться?»;

− «Роль учебы для будущего человека»;

− «Я активный или пассивный участник учения. Знакомство с миром 
профессий»;

− «Между хочу и надо.  Какие знания в учебе нужны в разных профес-
сиях?»;

− «Мои сильные качества. Склонности и профессии»;

− «Путь к вершине моей профессии». 

В процессе тренинговых занятий на первом этапе учащиеся учились 
устанавливать дружеские и доверительные отношения друг с другом, опре-
делять сильные стороны участников группы. Создаются условия для возник-
новения у школьников внутренней потребности включения в учебную дея-
тельность, происходит анализ отношения к школе. С учащимися проводится 
беседа о школе, формулируются правила поведения, определяется их отно-
шение к школе (беседа «Что я знаю о школе?»). В игре «Что делает ученик?» 
с участниками группы ведется беседа о том, какими действиями наполнен 
обычный школьный день ученика. Например, он читает учебники, пишет в 
тетради, отвечает у доски. После беседы каждый участник пластически, без 
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употребления слов изображает одно из таких действий, а остальные отгады-
вают, что именно изображается. В конце тренинга учащимся читается сказка 
«О ленивой звездочке» (автор В. Максюта). Школьники совместно с психоло-
гом обсуждают, что значит «у каждого есть свое предназначение», вводятся 
понятия «способность» и «умения».  

На втором этапе происходит дальнейшее развитие навыков группового 
взаимодействия и сопереживания. Работа строится на актуализацию тре-
бований к учащимся со стороны учебной деятельности. Происходит расши-
рение кругозора и осведомленности школьников в мире профессий через 
профориентационные игры. Также учащиеся учатся навыкам социального 
взаимодействия. В упражнении «Должен и хочу» учащиеся говорят о своих 
желаниях, обсуждается какие у них есть обязанности, вводится понятие 
«ответственности». Знакомство с миром профессий происходит в игровой и 
театрализованной форме. В упражнении «Кем я хочу быть?» детям предла-
гается обыграть самую привлекательную для них профессию. На этапе реф-
лексии обсуждается, какими способностями и умениями он должен обладать, 
чтобы быть успешным в профессии.

На третьем этапе происходит развитие интересов и способностей, соз-
дается поле для самоактуализации в процессе взаимодействия, происходит 
определение значимости профессий для человека через конкретные ситу-
ации из жизни. В игровой форме проводится упражнение «Собеседование 
при приеме на работу». С детьми обсуждаются понятия «собеседование» и 
«резюме». Участники группы разыграли сценку, где один из учащихся будет 
приходить на собеседование, а второй – играть роль работодателя. Это 
упражнение дало возможность обсудить, сколько человек и какой вклад 
будут вносить в общество. 

Выводы. Современный мир диктует свой взгляд на то, какой должна 
быть успешная личность XXI века – открытой к внешнему миру, уверенной 
в своих силах, проявляющей инициативность и самостоятельность, а также 
положительное и доброжелательное отношение к себе и окружающим. Для 
того чтобы ребенок был развит, самостоятелен, инициативен, а самое глав-
ное психологически спокоен, необходимо помогать ему уже в первые годы 
обучения в школе. Игры профориентационного характера носили практи-
ко-ориентированный характер, дали возможность учащимся познакомиться 
с понятиями потенциал и успешность. В процессе занятий школьники могли 
учиться управлять своим поведением, навыкам конструктивного взаимодей-
ствия с окружающими. Упражнения и игры, направленные на повышение 
учебной мотивации, способствовали формированию положительного отно-
шения к учебной деятельности, психологической устойчивости к трудностям, 

обучению умению выходить из проблемных ситуаций. Это также способство-
вало повышению уровня психологического здоровья. 
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Идеи здоровьесбережения и безопасности неразрывно связаны с обра-
зованием, без них невозможно сохранение здоровья всех участников обра-
зовательного процесса, организация эффективной учебно-воспитательной 
работы. Стоит отметить, что формирование культуры здорового и безопас-
ного образа жизни у обучающихся относится к ключевым задачам образо-
вания в области безопасности жизнедеятельности и должно происходить 
непрерывно и целенаправленно [1, 3, 4].

Культура здорового и безопасного образа жизни основывается на сле-
дующих понятиях: здоровье, здоровый образ жизни, культура здорового и 
безопасного образа жизни. 

В настоящее время в научных источниках можно найти более 100 трак-
товок понятия «здоровье». В целом понятие здоровье переделяется как 
отсутствие болезней, физическое и психическое благополучие; как состоя-
ние человека, которое позволяет успешно выполнять социальные функции 
[3, 5]. Здоровье помогает достигать поставленных целей, рационально под-
ходить к решению жизненных проблем, преодолевать трудности и возмож-
ные перегрузки, связанные с учёбой. Стоит отметить, что здоровье выступает 
одной из важнейших потребностей каждого человека, на основе которой 
происходит развитие и становление личности.

Совокупность стойких форм жизнедеятельности человека, определяю-
щих его жизненный путь, а также индивидуальную систему ценностей и при-
вычек составляют «здоровый образ жизни» (ЗОЖ). Здоровый образ жизни – 
это стиль жизни, основанный на принципах гигиены, активной созидательной 
деятельности и безопасности. ЗОЖ направлен на сохранение, укрепление и 

поддержание разных сторон здоровья человека [2, 3] и включает следующие 
ключевые компоненты: знание человека о здоровье, эмоционально-цен-
ностное отношение к  здоровью, здоровьесберегающее поведение, отсут-
ствие вредных привычек. Становление здорового образа жизни происходит 
в процессе воспитания, взаимодействия взрослых (педагогов, родителей) с 
детьми, использовании педагогических средств, методик и приёмов по его 
формированию [1, 3].

Культура здорового и безопасного образа жизни – это часть общей 
культуры человека, характеризующаяся врождёнными особенностями орга-
низма, условиями существования человека, его взаимодействием с окружа-
ющим социумом. Культура здорового и безопасного образа жизни ориен-
тирована на культуру сохранения, укрепления и поддержания здоровья и 
безопасности на высоком уровне, способствует продуктивному выполнению 
личностью социально значимых функций в обществе [2, 5].

В школе воспитание культуры здоровья и безопасности у обучающихся 
должно осуществляться при неразрывной связи следующих видов деятель-
ности:

– образование в области здорового образа жизни и безопасности на 
уроках, во внеурочной и внешкольной деятельности, а также в сфере допол-
нительного образования;

– осуществление всестороннего физического воспитания и обеспече-
ние оптимального уровня двигательной активности обучающихся;

– повышение эффективности психолого-педагогического сопрово-
ждения учебно-воспитательного процесса;

– формирование у школьников негативного отношения к вредным 
привычкам.

В условиях общеобразовательной школы формирование культуры здо-
рового и безопасного образа у обучающихся должно осуществляться через 
учебно-воспитательную, диагностическую и профилактическую работу [1, 3]. 

Учебно-воспитательная работа предполагает плановое проведение 
уроков физической культуры и ОБЖ; разработку программ новых предме-
тов и их последующее добавление в учебный план; проведение различных 
тематических факультативов и групповых занятий; регулярное проведение 
классных часов, в том числе, по темам, связанным с сохранением и укре-
плением здоровья; организацию внеурочной деятельности по ОБЖ, направ-
ленную на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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применение здоровьесберегающих технологий в образовательном про-
цессе.

Диагностическая работа должна включать составление и анализ стати-
стики заболеваемости и факторов, влияющих на состояние здоровья обуча-
ющихся. 

Профилактическая работа должна состоять из организации оптималь-
ного режима образовательного процесса; проведения мероприятий, направ-
ленных на профилактику болезней, вредных привычек (в рамках внеурочной 
деятельности по ОБЖ); соблюдения здоровьесберегающего режима учебной   
деятельности (выполнение зарядки для глаз, элементов пальчиковой гимна-
стики; режима проветривания помещений и др.);  организации профилакти-
ческих бесед с обучающимися с приглашением специалистов из различных 
сфер (медицинских работников, сотрудников ГИБДД, психологов). 

Все вышеперечисленные виды работ проводятся в комплексе, с уча-
стием педагогов, приглашенных специалистов и родителей обучающихся.

Помимо этого, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни у обучающихся любого возраста должно проходить в рамках направ-
ленной и оптимально организованной взрослыми (учителями, родителями) 
самостоятельной работы. В рамках такой работы у школьников происходит 
накопление базы знаний здоровом и безопасном образе жизни; развитие 
способности грамотно оценивать собственное состояние здоровья; форми-
рование практических навыков в сфере здорового и безопасного поведения.

В заключении стоит отметить, что сохранение здоровья и обеспечение 
безопасности - важнейшие вопросы современного общества. Вследствие 
этого одним из главных направлений работы образовательных учреждений 
является воспитание человека с высоким уровнем культуры здоровья и без-
опасности, ответственности за свое здоровье, поддержание безопасности 
образовательной среды.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФОРМИ-
РОВАНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРЕЗ ВНЕК ЛАСС-
НУЮ РАБОТУ
Мухина Г. В., Норкус И. Ю.  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-интер-
нат № 49 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа здоровья» 
rjcnz2ujlf@yandex.ru 

Среди общей заболеваемости детей патология опорно-двигательного 
аппарата достигает 24%, среди которых большую часть составляют сколиозы. 
Спецификой ГБОУ школа-интернат № 49 является проживание детей в тече-
ние 5 дней в школе, во время которого обеспечивается не только обучение 
и воспитание школьника, но и реализуется индивидуальный   план лечения 
и коррекционно-развивающей работы. Школа является лидером в регионе в 
области построения образовательной среды, направленной на сохранение, 
укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни школьни-
ков.  

В школе создана служба здоровья, и все мы стараемся сделать внекласс-
ную работу более интересной, более значимой и более эффективной в дости-
жении результатов, направленных на воспитание здорового образа жизни.

Работа групп взаимодействия включает в себя динамику показателей 
физического развития, с учетом основного диагноза и сопутствующих забо-
леваний. В результате этой работы составляется диагностическая карта на 
каждый класс, отражающая диагноз ученика, его сопутствующие заболевания, 
коррекцию, способы допустимой двигательной деятельности во внеклассной 
работе. Основной принцип проведения всех мероприятий - это соблюдение 
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ортопедического режима. Совместно с медицинской службой мы рабо-
таем над тем, чтобы остановить прогрессирование деформации; улучшить 
качество жизни; сохранить или восстановить функции позвоночника, груд-
ной клетки (подвижность, гибкость и др.); улучшить внешний вид пациента; 
уменьшить боль; улучшить дыхательную, сердечную функцию; исключить 
вероятность инвалидизации, хирургического лечения во взрослой жизни.

В школе разработана программа внеурочной деятельности для уча-
щихся 1-9 классов с ограниченными возможностями здоровья (нарушения 
ОДА) 

Ежегодно школа принимает участие в городском мониторинге здоровье-
созидающей образовательной среды. Это позволяет сопоставить полученные 
результаты обследования с общегородскими данными. Анализ комплексной 
оценки состояния здоровья учащихся показывает, что в школе-интернате 49 
больше учащихся с 3-4 группами здоровья, большинство поставлены на дис-
пансерный учет. По сравнению со 15 школами для детей с нарушениями здо-
ровья и развития в интернате 49 более выражены нозологии костно-мышеч-
ной и сердечно-сосудистой систем, что соответствует специфике интерната. 
Общее количество пропусков занятий по болезни у учащихся в среднем по 
Санкт-Петербургу составляет 7,98 дней/уч-ся, при этом в школах для детей с 
ОВЗ – 13,66; данные интерната 49 – 13,83 дней/учащихся.

Внеклассные занятия, игры, беседы, акции, флешмобы способствуют 
укреплению здоровья, мышечного корсета, развитию сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и стабилизации сколиотической болезни, воспитанию 
навыка правильной осанки, развитию координации движений. Воспитатель 
присутствует на занятиях по коррекции двигательных навыков (ЛФК). Спец-
ифические упражнения в лечении сколиоза основываются на самокоррек-
ции тела в трёх плоскостях, стабилизации исправленного положения тела; 
интеграции коррекционного положения тела в повседневную деятельность. 
За этим неуклонно следит воспитатель и помогает ребенку заниматься 
повседневными делами в позе коррекции. Большое внимание в нашей 
школе уделяется внеурочной деятельности физкультурно - оздоровительной 
направленности. В школе функционирует Школьный спортивный клуб под 
названием «Формула здоровья» по направлениям: плавание, подвижные 
игры, силовой фитнес. 

Нашей доброй традицией стали соревнования «Папа, мама и я – спор-
тивная семья», спортивно-игровая программа «Играем вместе», «Масле-
ница», «Соревнования по пионерболу», «Веселые старты». Хочется отметить 
живое, заинтересованное участие, прежде всего самих школьников. Они не 
только соревнуются между собой, но и являются ведущими и судьями внутри 

школьных состязаний: это «Мой веселый звонкий мяч», соревнования по 
пионерболу, баскетболу, настольному теннису. 

Дети активно участвуют в спортивных праздниках, посвященных памят-
ным датам. К 23 февраля в бассейне проходят заплывы на 25 метров, в зале 
«Меткий стрелок». Игра «Разведчики» учит детей развивать наблюдатель-
ность, ориентироваться на местности при прохождении контрольных пунктов. 
Всегда с огромным интересом проходит «Неделя физкультуры и здоровья», 
и конечно, всех притягивает «День Нептуна». Костюмированное представ-
ление и веселые эстафеты никого не оставят равнодушным. Окончательное 
подведение итогов проходит на общешкольном фестивале «Парад звезд». 
Организатором своей команды на соревнования, конечно, является воспи-
татель. Он формирует команду, помогает ребятам определиться с выбором 
капитана, сопровождает и болеет за своих ребят на протяжении всех этапов 
соревнований. Мы принимаем участие в подготовке к чемпионату «Абилим-
пикс», наши воспитанники занимают там призовые места. Также мы готовим 
команды на районную Межпредметную олимпиаду «Все о здоровье» для 
учащихся 8-9 классов. 

Нам приятно осознавать, что наша работа и прилагаемые усилия при-
носят пользу нашим воспитанникам и помогает детям сохранить и укрепить 
свое здоровье. 

СТРЕССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕК-
СТЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДА-
ГОГОВ 
Парфенова О. А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 
ninmesharra@yandex.ru 

В соответствии с теоретическими представлениями о метаиндивидуаль-
ности педагога, в совокупном представлении о причинах и механизмах раз-
вития эмоционального выгорания ведущая роль принадлежит психологиче-
скому фактору, который может рассматриваться как психосоциальный ресурс 
модерирующий действие стрессора. Управление учебно-познавательной 
деятельностью включающее регулирование стресс-факторов образователь-
ной среды теряет свою эффективность по мере того, как цели и ценности 
педагогов перестают соответствовать требованиям изменившейся жизни. 
В связи с этим контроль психоэмоционального состояния психического 
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здоровья специальных педагогов в условиях глобального стресса социаль-
ного генеза можно рассматривать как дидактическую задачу. 

Цель исследования: определить наличие связи восприятия ситуации 
дистанционного обучения как стрессогенной специальными педагогами со 
структурно-динамическими показателями выгорания. Изучалась специфика 
проявлений структурно-динамическими показателей выгорания на фоне в 
ситуации глобального стресса социального генеза: сочетанием витальной 
угрозы (пандемия Covid-19), технологических изменений (дистантные техно-
логии обучения) и социальной депривации.

В период пандемии Covid-19 (май – июнь 2020 г.) в онлайн-исследо-
вании приняли участие 207 педагогов, осуществляющих работу с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья (средний возраст 41,97, SD=12,04), 
а также – 210 сотрудников массовых школ (средний возраст 43,47, SD=11,68). 

Материалы и методы исследования. В исследовании использовался ком-
плекс методик, который включал опросник «Профессиональное выгорание» 
(Н.Е.  Водопьянова, Е.С. Старченкова), опросник «Диагностика эмоциональ-
ного выгорания личности» (В.В. Бойко), опросник реактивной и личностной 
тревожности (Ч. Д. Спилбергера в адаптации Ю. Л. Ханина). Статистическая 
обработка данных проведена в программе «SPSS 12.0». 

 Основные результаты. Автобиографические потенциально морально 
опасные события (такие как самоизоляция и локдаун в период пандемии 
Covid–19) отражаются в изменениях селективного соответствия структур-
но-динамических параметров психоэмоционального состояния педагогов 
специальных школ на уровне статистически достоверных различий (p ≤ 
0,05). У педагогов с низким уровнем профессионального стресса на этапе 
приспособления к профессиональной деятельности в условиях пандемии и 
идентификации ценностных ориентиров, отмечена актуализация параметра 
«дезорганизации в отношениях с коллегами» в связи с мотивом постоянной 
работы в школе. 

В рамках исследования эмоциональное выгорание рассматривается 
проявлением аттитюда как «модератора» ежедневного функционирования 
специального педагога – формой проявлением контроля за соблюдением 
правил взаимодействия в системе «учитель – ученик – образовательное 
учреждение – социальное окружение». При этом изменения поведения и 
эмоциональных реакций в процессуальном взаимодействии концептуа-
лизируются в структурно-динамических параметрах выгорания. Структура 
фильтра определяется метаиндивидуальными характеристиками учителя, а 
проявления выгорания – формируемый психикой в ответ на изменяющееся 
напряжение в системе межличностного взаимодействия.

Исследование показало, что выгорание или длительный профессио-
нальный стресс коррелируют со специфическими проявлениями ситуатив-
ной тревожности у сотрудников специальных школ с параметрами «Пере-
живания психотравмирующих обстоятельств» (0.657) и «Расширение сферы 
экономии эмоций» (0.553), а также низкой субъективной оценкой педагогом 
удовлетворенности качеством выполнения собственных профессиональных 
обязанностей   – «Моральное удовлетворение» (0.712). Для учителей мас-
совых школ характерна высокая тревожность, обусловленная актуальной 
стрессовой ситуацией, определялась связями с доступностью психологиче-
ской поддержки со стороны родителей учеников (0.626) и удовлетворенно-
сти параметром «Признание администрацией профессиональных заслуг» 
(0.447), «Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование» 
(0.447), а также с «интегральным уровнем выгорания» по опроснику Н.Е. 
Водопьянова, Е.С. Старченкова (0.483). Регрессионный анализ также выявил, 
что 15,4% дисперсии когнитивной оценки педагогами ситуации пандемии 
как психотравмирующей обусловлено воздействием двух предикторов (по 
опроснику «Диагностика эмоционального выгорания личности» В.В. Бойко): 
значением развитие фазы «Напряжения» и «Расширением сферы экономии 
эмоций».

Учитывая, что эмоциональная сфера осуществляет аффективную оценку 
действительности, организуя формы поведения разрешающие адаптаци-
онные задачи, выделение кластера педагогов с высоким эмоциональным 
напряжением может интерпретироваться как сегмент сотрудников системы 
образования, активизирующих профессиональную деятельность в ситуации 
глобального стресса социального генеза, в том числе при институциональ-
ных изменениях.

Заключение. Стрессовая коммуникация периода пандемии Covid-19 
отражается в специфичности проявлений отдельных параметров эмоцио-
нального выгорания педагогов, работающих с детьми с нарушением интел-
лекта. Изменения в когнитивной обработке информации при росте глобаль-
ных рисков социального генеза в сочетании с профессиональным выгорание 
могут стать источником прогнозирования состояния учителей в условиях 
институциональных изменений, в том числе служить основой разработки 
программ адаптации к переменным в образовательной среде.
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СИЙ 
Паширова Е. С. 
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Актуальность исследования. В современном мире существует неоспори-
мая проблематика опыта усталости у специалистов помогающих профессий, 
поскольку число работников отрасли растет ежегодно, вопрос определения 
степени профессионального выгорания становится более актуальным.

В частности, важно отметить то, что специалисты помогающих профес-
сий как представители помогающих профессий особенно остро ощущают 
потребность в восполнении ресурса в ходе плодотворной терапевтической 
работы, которая требует эмоционального эмпатичного включения в про-
блемы клиентов. В регулярной практике консультирования специалисты 
проходят супервизии, личную терапию и посещают психологические группы, 
и вместе с тем вопрос эмоциональной усталости от сострадания остается 

открытым, так как психологическая практика не в виду многолетней непре-
рывности усложняем вопрос балансирования в практической деятельности 
с временем отдыха и работы. 

В источниках последних лет, теоретико-методологических работах 
отражается необходимость дополнительного изучения вопроса психологи-
ческого сострадания. Авторы выделяют возрастающую потребность среди 
психологов-консультантов в методологической основе, которая могла бы 
в прикладном смысле быть полезна для совладения с опытом усталости от 
сострадания. В практической работе социологов недостаточно эмпириче-
ских исследований: опросов, тестирований, диагностических бесед по теме 
усталости от сострадания. Во многом это обусловлено тем, что вопросы выго-
рания в психологическом сообществе чаще всего не ставятся как проблема-
тичные, в виду вспомогательных механизмов в виде психотерапии, которую 
обязан проходить практикующий специалист и иных форм поддержки.

Состояние усталости от сострадания характеризуется как состояние 
эмоционального напряжения и возбужденности в следствии повторяющихся 
переживаний травматического опыта и деперсонализации. В проявлениях 
данный феномен может быть различен, исследователи сходятся на том, что 
наиболее частый вариант – это длительное эмоциональное напряжение, 
которое не имеет разрядки, в виду чего психофизическое состояние адапти-
руется особенным образом к данному переживанию. В ряде случаев изме-
ненное состояние провоцирует нарушения здоровья на различных уровнях.

Степень научной разработанности темы

В рамках специфических аспектов опыта усталости от сострадания, в 
определении выделяется вторичная виктимизация, вторичное травмати-
ческое стрессовое расстройство, похожее по симптоматике на проявления 
посттравматического стрессового расстройства, проявляющегося в виду 
повторяющегося стрессового влияния негативных факторов, в ходе сопри-
косновения психолога с травмой клиента в проявлениях – ретравматизации 
личного опыта или погружения в проблему клиента, оказывающую также 
сильное влияние на психолога как индивида.

Напрямую с темой работы соприкасается термин эмоционального 
выгорания - синдром, который представляет собой механизм психологиче-
ской защиты в виде полного или частичного исключения эмоций в ответ на 
избранные травмирующие воздействия, с которым работал в конце про-
шлого века В.В. Бойко. Автор определял основные показатели эмоциональ-
ного выгорания: эмоциональную истощенность, деперсонализацию, редук-
цию профессиональных достижений
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В целом, опыт усталости от сострадания показывает соединяется с эмо-
циональным выгоранием, но не дублирует его. Отличие состоит, как писал 
М. Лэхэд, в том, что выгорание более длительный процесс, и симптоматика 
проявляется в закономерном поэтапном течение (по В.В. Бойко) от энтузи-
азма и вовлеченности к разочарованию и отчаянию. Усталость от сострада-
ния в свою очередь может проявиться в альтруизме, перфекционизме или 
обострении «синдрома спасателя» в момент кризисного консультирования, 
оказания первой психологической помощи и т.д. 

Более того, в отличие от эмоционального выгорания, усталость от состра-
дания связана с сильным чувством беспомощности, растерянности, ощуще-
нием оторванности от всяческой поддержки. Симптомы, когнитивные иска-
жения и прочее у консультанта с опытом усталости от сострадания во многом 
напоминают состояния пациентов, пострадавших, которым психологи оказы-
вают помощь – специалист сам оказывается в ловушке.

Цель исследования

 Изучение аспектов усталости от сострадания специалистов помога-
ющих профессий, оказывающих психологическую помощь взрослым и детям 
в практической профессиональной деятельности.
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Тезисы

1. Опыт усталости от сострадания у специалистов помогающих профес-
сий соприкасается с психической травмой каждого отдельного специалиста.

2. Ретравматизация психики на фоне поточной системы работы в 
напряженном графике снижает качество выполняемых специалистом функ-
ций, и наблюдается ухудшение обще психического состояния человека.

3. Специфика истощения специалиста связывается с регулярной реа-
лизацией помогающей функции, что может при некотором стечении факто-
ров сказываться на обострении психических травм.

4. Учитель, педагог-психолог, социальный работник – мультифункцио-
нальные профессии, в которых фактор эмоциональной усталости от состра-
дания и эмоционального включения в работу, осложняется профессиональ-
ным выгоранием.

5. Эмоциональное истощение влияет на обострение психических 
травм при ослаблении функционирования нервной системы на фоне хрони-
ческого стресса.

6. Ретравматизация психики приобретает катализирующую функцию в 
работе специалистов помогающих профессий с приобретением опыта уста-
лости от сострадания.

7. Опыт усталости от сострадания у специалистов помогающих профес-
сий постепенно нивелируется при налаживании режима работы и отдыха, 
снижения количества задач на одного специалиста, грамотной работой с 
психологом, при необходимости психотерапевтом, психиатром.  

Заключение

Опыт усталости от сострадания у специалистов помогающих профес-
сий – это многогранная и сложная тема, которая заслуживает внимания в 
научном сообществе. Специалисты, работающие в сфере помощи, такие как 
врачи, психологи, социальные работники и другие, часто сталкиваются с эмо-
циональной и физической усталостью, которая может воздействовать на их 
здоровье и профессиональное благополучие. В ходе изучения темы были 
выявлены факторы сопряжения опыта усталости от сострадания со специфи-
кой проявления психотравмы на фоне многолетнего опыта работы.

Важно осознавать, что сострадание и забота о других являются фунда-
ментальными аспектами работы помогающих профессий. Однако постоян-
ное восприятие страдания других людей может оказать негативное воздей-
ствие на психическое и физическое состояние специалистов.

Психологическая поддержка и самопомощь при опыте усталости от 
сострадания способствует работе с непростыми состояниями психики. В 
завершении текста будет разобрана вариативность методов психологи-
ческой помощи при усталости от сострадания отличается выборкой, как 
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правило выбор метода зависит от симптоматики, чем ближе она к травмати-
ческому стрессу, последствиям в виде ПТСР, тем ближе к психотравме будет 
проходить процесс консультирования.

В техниках самопомощи предлагается использование модели BASIC.
Ph: B – это вера, убеждение (система ценностей, надежда, самоуважение, 
локус контроля), A – аффект (прямое и косвенное выражение эмоций), S – 
социальность (друзья, роли, семья), I – воображение, творчество, C – позна-
ние, логика, реализм, Ph – физическая активность и отдых. Другой вариант 
повышение качества жизни через более бережное самоотношение, заботу о 
себе, уделять ежедневно время для себя от 15-30 минут, запись на уходовые 
процедуры, прогулки на свежем отдыхе, отключение от гаджетов в нерабо-
чее время, посещение групп психологической поддержки и т.д. В частности, 
может быть полезна практика разделения из АСТ-терапии (Р.Харрис), когда 
есть осознанное понимание необходимости разделения рабочих и личных 
процессов, умение говорить «нет».

Таким образом формируется понимание, что существуют способы сни-
жения уровня усталости от сострадания у психолога не только через линчую 
терапию, супервизию, но и техники самопомощи и формирования нового, 

более бережного отношения к себе. 

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ТРАВМАТИЗМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ОБРАЗОВАНИИ 
Селезнева А. Е., Смирнова М. Г.  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Дворец творчества детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж 
плюс» 
stasy92@list.ru 

В современно-меняющемся мире увеличиваются транспортные потоки, 
средства индивидуальной мобильности, появляются новые технологии, рас-
ширяются Интернет-ресурсы, приложения, платформы. Но тем не менее 
проблема дорожно-транспортного травматизма детей остается достаточно 
острой. Согласно данным РОССТАТа по итогам 7 месяцев 2023 года (по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года) свидетельствуют об увели-
чении основных показателей аварийности с участием детей в возрасте до 16 
лет: количество ДТП на 8,8%, числа погибших детей на 5,5% и раненых детей 
на 8,8%. В этот период происшествия с участием детей составили 13,8% от 

общего количества ДТП. При этом 89% (292) детей погибли и 82% (8610) 
получили ранения из-за нарушений Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации (Далее-«ПДД») водителями транспортных средств. Зафик-
сировано сокращение на 5,9% (64) числа погибших в ДТП детей-пешеходов 
при одновременном увеличении на 4,3% (3738) количества наездов на детей 
и на 4,7% (3780) числа раненых детей-пешеходов. Аналогичная ситуация в 
динамике аварийности с участием детей-велосипедистов: при уменьшении 
на 48,6% (18) числа погибших детей, возросли на 4,8% (1008) количество 
ДТП и на 6,7% (999) число раненых юных велосипедистов. 

 Сегодня расширился диапазон средств мобильности граждан на доро-
гах. Поэтому с 1 марта 2023 года в ПДД закрепляется понятие «средство 
индивидуальной мобильности» (Далее-СИМ). К данным средствам теперь 
относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моно-
колеса и иные аналогичные средства, которыми активно пользуются дети и 
подростки. СИМ приравнивается к транспортным средствам и требования по 
их эксплуатации вписаны в Пункт 24 ПДД. 

Важно понимать, что на дорогах самыми уязвимыми и не готовыми к 
самостоятельному принятию безопасных решений в дорожных ситуациях, 
являются младшие школьники. У них еще не сформирован осознанный 
выбор поступков, поведения, позволяющие сохранять и укреплять здоровье. 
В стратегиях безопасности дорожного движения (Далее - БДД), до 2024 года, 
важным является организация непрерывного образовательного процесса, 
которое требует специальных программ по формирования безопасного 
поведения граждан Российской Федерации. Согласно этой стратегии, в Рос-
сии должна проводятся активная работа по профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма (Далее-ДДТТ) по БДД устремленное на нуле-
вую смертность детей в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году 
(Далее -ДТП). 

Педагогическими аспектами проблемы профилактики ДДТТ занимались 
такие ученые как Л.А. Михайлов, В.Н. Мошкин, Ю.Л. Воробьев, А.Е. Вашкевич, 
П.И. Костенок, Е.Н. Левшина Е.Н., Ю.С. Шойгу, А.М. Якупов, С.В. Петров, А.М. 
Виноградова, Е.И. Толочко и другие. Но в связи со значимым расширением 
правил ПДД возникает необходимость в разработке новых профилактиче-
ских занятий, проектов, программ, мультимедийных материалов и других 
мероприятий по безопасному передвижению на СИМ. Данные мероприятия 
должны иметь не только предметный контекст, раскрывающий современные 
требования правил дорожного движения, согласно возрастной категории 
детей их психологических особенностей, но и предоставляющие возмож-
ность к проявлению действия, поведения и безопасной и ответственной 
позиции ребенка. 



120 121

Немаловажным фактором является то, что система образования должна 
выстраивать такую среду, при котором школьник имеет мотивацию к при-
обретению знаний, проявляет интерес к данной деятельности и самостоя-
тельно работает с информацией. Координирует профилактическую работу 
в образовательном учреждении ответственный по профилактике ДДТТ. Он 
также предоставляет ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях, 
беседах, работы с педагогами и родителями в районный центр по безопас-
ности дорожного движения и профилактике ДДТТ. В каждом районе города 
Санкт-Петербурга, согласно распоряжению №1746-p Комитета по образо-
ванию 2020 года, утверждаются положения по работе районных центров 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безо-
пасности дорожного движения (далее - Районный центр). Задача центра 
курировать все образовательные учреждения, информировать о ежегодных 
информационно-просветительских мероприятиях, производить, совместно 
с районным отделом государственной инспекции безопасности дорожного 
движения (далее - ГИБДД) инспектирование и м.д. 

Школьник изучает правила дорожного движения на уроках окружаю-
щего мира, классных часах, во внеурочной деятельности и на общеразвива-
ющих общеобразовательных программах дополнительного образования. Но 
уроков, посвященной этой проблематике по учебным планам не более 2-3 в 
год. В связи с этим, возникает необходимость развития внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования в данном образовательном кластере, 
создания и использования цифровой среды в учебном процессе, позволяю-
щей ребенку заниматься и изучать ПДД не только в классе, но и удаленно в 
ходе самостоятельной деятельности.

Еще одним из важных факторов формирования безопасного поведения 
на дороге у младшего школьника является его вовлечение в общественное 
движение, посвящение в общероссийскую общественную детско-юноше-
скую организацию по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные 
инспекторы движения» (Далее-ЮИД). В концепции ЮИД от 2020 года четко 
прописываются обязанности участников отряда и есть распределение детей 
по возвратным категориям: юный инспектор движения (8-9 лет), лидер ЮИД 
(10-12 лет) Волонтер ЮИД (13-14 лет), наставник ЮИД (15-16 лет), профес-
сия ЮИД (17-18 лет).

На базе центра БДД Приморского района уже 10 лет работает штаб 
ЮИД, который насчитывает 58 отрядов из ГБОУ Приморского района. В нем 
накоплен значимый методический опыт работы со школьниками разного 
возраста. Раз в два месяца командиры отрядов посещают штаб, знакомятся 
с планом работы, дети участвуют в конкурсе «Лучший отряд ЮИД», анали-
зируют со специалистами типичные ошибки трактовки правил дорожного 

движения, овладевают современными формами и методами пропаганды 
ПДД среди сверстников и пр. В конце учебного года традиционно прово-
дится районная конференция и слет «Магистраль ЮИД». Командиры рас-
пространяют полученную информацию среди участников дорожного движе-
ния и привлекают к движению ЮИД своих сверстников. Во время пандемии 
Сovid 19 были проведены онлайн-встречи, что показало необходимость в 
разработке интерактивных цифровых образовательных ресурсов по пропа-
ганде правил дорожного движения для ЮИД. 

Целью исследования стала разработка и внедрение образовательного 
тренажера для юных инспекторов движения по самостоятельному изучению 
правил дорожного движения и применению творческих способов пропа-
ганды ПДД среди сверстников, с методическими рекомендациями для педа-
гогов.

Материал и методы. Анализ статистики аварийности, Анализ работы 
деятельности юных инспекторов движения, готовность педагогов к профи-
лактической работе. 

Анализ статистики аварийности за 8 месяцев в Приморском районе 
показало 26 ДТП с участием детей, среди которых нет погибших, только 
пострадавшие. Анализ работы деятельности юных инспекторов движе-
ния выявил типичные ошибки пропаганды ПДД (не верная трактовка пра-
вил перехода дороги, правила выхода из автобуса и трамвая, обозначение 
дорожных знаков, обозначения типов светофоров, понятия СИМ), на которые 
следует обратить внимание при создании цифрового тренажера. При ана-
лизе также учитывался опыт проведения общегородских акций по профи-
лактике ДДТТ, таких как «Внимание-дети!», «Всемирный день памяти жертв 
ДТП», «Безопасные каникулы или Новый год по правилам», «Скорость-не 
главное!», «Операция СИМ».

Результаты и выводы. Проведенный методический анализ деятельно-
сти образовательных организаций показал разнообразие форм и методов 
работы с учащимися. Отмечается явный дефицит электронных образова-
тельных ресурсов. Поэтому в рамках привития младшим школьникам навы-
ков безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятель-
ность отрядов юных инспекторов движения, планируется разработать для 
младших школьников 3-4 классов цифровой онлайн-тренажер по правилам 
безопасного поведения на дорогах. Методические рекомендации по его 
использованию будут озвучены на районном совещании ответственных по 
профилактике ДДТТ. Данный тренажер будет запущен в отряды ЮИД школ 
Приморского района в 2024 году. 
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В настоящее время тема наставничества в образовании является одной 
из ключевых в нацпроекте «Образование». В паспорте федерального про-
екта «Современная школа» в приложении к протоколу заседания проектного 
комитета по основному направлению стратегического развития Российской 
Федерации от 7 декабря 2018 г. № 3 указан целевой показатель: до конца 
2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций 
будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества [2]. 
Указом Президента России В.В. Путина 2023 год объявлен Годом педагога и 
наставника.

Сущность деятельности наставника в образовании включает не только 
педагогическую поддержку, но и устранение внутренних образовательных 
дефицитов обучающихся, т. е. создание условий для формирования у них 
готовности самостоятельно разрешать тот или иной тип социальных, обра-
зовательных или профессиональных проблем. Общим признаком всех типов 
образовательных дефицитов является недостаток самостоятельности сопро-
вождаемого. Соответственно конечным результатом деятельности настав-
ника (и важнейшим поведенческим показателем успешности его деятельно-
сти) является обретение сопровождаемым способности к самостоятельным 
действиям, решению проблем, преодолению барьеров, самоуправлению 
процессами собственного развития, образования, адаптации, карьерного 
роста и т.д. (в зависимости от типа наставничества) [1].

Целью нашего исследования является изучение особенностей системы 
наставничества как основного компонента здоровьесберегающей среды 
школы в социализации обучающихся. Лицей № 126 Калининского района 
Санкт-Петербурга стал пилотной площадкой программы Наставничества в 
2020 году. Целью нашей программы является создание условий для фор-
мирования эффективной системы поддержки, нацеленной на рост профес-
сиональных компетенций и заинтересованности учителей в сохранении и 
укреплении не только здоровья обучающихся, но и своего собственного 
здоровья, а также на поддержку родителями деятельности нашего Лицея 
по воспитанию здорового поколения в условиях устойчивого развития и 
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профессиональной ориентации обучающихся, а также профессионального 
роста учителей на основе создания комфортной здоровьесберегающей 
образовательной среды.

Материал и методы. Для выявления проблемных зон в области настав-
ничества была разработана анкета, которая содержала ряд вопросов, 
направленных на выявление специфики института наставничества по здо-
ровьесбережению: какими качествами должен обладать этот человек; как 
должен работать, чтобы добиться успеха в своей работе и иметь реальную 
возможность сохранить здоровье каждого участника образовательного про-
цесса; как можно охарактеризовать идеального наставника; какими каче-
ствами должен обладать наставник и проч. 

На основе результатов проведенного нами анкетирования среди участ-
ников образовательного процесса был сформирован портрет идеального 
наставника: 

– помогает расти своим ученикам и растет вместе с ними;

– профессионал, заинтересованный в продолжение своего дела, в 
науке – своего направления, в развитии своих идей, в ремесле – в сохране-
нии технологий;

– авторитет;

– дипломат в отношениях с людьми;

– психолог, знающий возрастную психологию;

– педагог, способный показать красоту своей профессии;

– философ с мудрым, позитивным отношением к жизни;

– ненавязчиво, мягко подсказывающий варианты развития ситуаций;

– обладает высоким уровнем корпоративной культуры и является 
носителем ключевых ценностей своей компании;

– умеет выстроить коммуникацию;

– готов к диссеминации опыта;

– может всё просто и спокойно объяснить;

– учит думать, принимать ответственность за принятые решения.

Результаты. Разработанная программа наставничества в Лицее рас-
сматривается по двум формам: учитель – учитель и ученик-ученик. Кон-
курсное движение педагогов в образовательных организациях является 
одним из перспективных направлений профессионального роста педагогов 

и приоритетным звеном методической работы, направленным на своевре-
менную профилактику профессионального выгорания. Чтобы достичь этого 
в частности мы разработали практику участия педагогов в конкурсном дви-
жении. В начале учебного года проводится анкетирование среди педагогов 
Лицея на предмет личных предрасположенностей и желания (хоть неболь-
шого) участия в конкурсном движении по различным конкурсным направле-
ниям. Анализ анкетирования позволяет нам составить мини группы настав-
ляемых. Далее включаем в процесс педагогов по следующему плану:

– совместный просмотр документации по определенному конкурсу;

– составление индивидуального графика встреч с каждым наставляе-
мым;

– посещение уроков конкурсанта с целью нахождения лучших и 
«взрывных» - конкурсных моментов;

– создание портфолио для конкурсанта со всеми сопутствующими 
документами на конкурс.

Как показывает практика, на протяжении трех лет, сопровождение 
конкурсанта на всех этапах конкурса является необходимым и обязатель-
ным условием. Так как оно является приоритетным звеном в методической 
работе учителя по формированию здоровьесберегающей среды.

Итогом такой работы становятся победы наших педагогов в различных 
конкурсах. Педагоги нашего Лицея стали участниками, лауреатами и победи-
телями в различных конкурсах. 

У всех участников педагогического сообщества общие проблемы, поэ-
тому, являясь участниками реализации программы по сохранению здоро-
вьесберегающей среды в образовательной организации, мы формируем 
ценностные отношения к вопросам, касающимся здоровья и здорового 
образа жизни, а также формируем систему знаний применяя здоровьесбе-
регающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

Работая в системе образования, мы все сталкиваемся с определёнными 
проблемами. Анализируя совместную работу, можно отметить, что при мно-
гих проблемах всегда можно найти ресурсы для их успешного решения. 

Одна из форм наставничества в нашем Лицее – ученик-ученик. В связи 
с тем, что у нашего Лицея несколько площадок, обучающиеся могут перехо-
дить как из начальной школы в среднюю, так и в процессе обучения посту-
пать к нам начиная с пятого класса. В данной практике основные задачи 
– это оказание помощи в адаптации к новым условиям образовательной 



126 127

среды, создание комфортных условий внутри образовательной организации, 
а также формирование устойчивого школьного сообщества.

Одно из направлений работы наставник «ученик-ученик» включает 
командообразование как успешную форму реализации программы настав-
ничества, в том числе, через внедрение интерактивных технологий. Про-
грамма включает в себя следующие этапы.

В сентябре на классных часах у обучающихся 9-11 классов проводятся 
ознакомительные беседы в игровой форме «Кто такой наставник?». Куратор 
программы Наставничества рассказывает обучающимся о национальном 
проекте «Образование» и внедрении целевой программы наставничества в 
Лицее №126 Санкт-Петербурга. Заинтересованные обучающиеся записыва-
ются на обучающий тренинг по формированию команды учеников-настав-
ников.

После формирования группы учеников в начале учебного прохо-
дит обучение учеников-наставников в формате тренингов и обучающих 
мастер-классов, где мы разбираем основные правила участия в программе 
и качества наставников, обсуждаем возможные сложные ситуации и выходы 
из них, алгоритм и правила наставнических встреч. Помогают проводить и 
организовывать обучение помощники куратора, успешные наставники про-
шлого года.

В наставничестве очень важно взаимодействие, психологическое 
совпадение для эффективной совместной деятельности. Поэтому организу-
ются мероприятие по знакомству наставляемых и наставников. В ходе этой 
встречи наставники и наставляемые имеют возможность кратко рассказать о 
себе и своих интересах, запросах и возможностях, что помогает в дальней-
шем более эффективно организовать группы.

Идея практики «ученик-ученик» – это коллективное дело с непосред-
ственным включением в работу педагогов-фасилитаторов, обеспечивающих 
успешную групповую работу и разработка единой интерактивной карты по 
заданным параметрам.

В качестве ориентиров выступают востребованные навыки и умения: 
способность меняться, лидерство, способность мыслить сложными категори-
ями, использование новых технологий, нацеленность на решение проблем, 
самоорганизация, умение разрешать конфликты, креативное мышление, 
умение работать в команде, ответственность, коммуникабельность, гибкие 
навыки и компетенции.

Условиями применения практики является психолого-педагогическая 
поддержка, направленная на воспитание у обучающихся культуры здоровья 

и формирование здоровья как ценности, становление мотивации на веде-
ние здорового образа жизни: встречи с социальным педагогом, с опытными 
наставниками, экскурсии по научным центрам района, интервьюирование с 
представителя научных центров, работа в компьютерных классах с возмож-
ностью работы с дополненной реальностью.

Командообразование мы рассматриваем как успешную форму и важ-
ный компонент реализации программы наставничества и программы здо-
ровьесбережения через внедрение интерактивных технологий (например, 
разработку виртуальных маршрутов в дополненной реальности).

Выводы. Как показывает опыт нашей работы в данном аспекте, вне-
дрение данных форм наставничества ведёт к повышению эффективности 
работы учителей, повышению мотивации к обучению у обучающихся, а также 
способствует формированию индивидуального стиля творческой деятельно-
сти всех участников образовательного процесса, что положительно влияет 
как на здоровьесберающую, так и на здоровьесозидающую образователь-
ную среду всех участников образовательного процесса.
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Введение

В настоящее время мы переживаем сильнейшую медиа – революцию 
исторического масштаба – компьютеризацию, информатизацию всех сфер 
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жизнедеятельности современного социума. Интернет – это огромный инфор-
мационный ресурс, который выступает главным помощником в обучении и 
развитии общества, решении насущных вопросов и учебных задач. Образо-
вание, будучи одной из важнейших сфер жизнедеятельности человека, также 
трансформируется под стандарты цифрового общества. 

В современных реалиях представителям молодого поколения необ-
ходимо обладать умением ориентироваться в мировом информационном 
пространстве и пользоваться его ресурсами и огромными возможностями. 
Вместе с тем, нельзя игнорировать негативное влияние интернета на пси-
хофизиологическое состояние подростков. Школьникам постоянно прихо-
диться перерабатывать большие пласты информации, что может привести к 
нарушению когнитивных функций [Поздняк В.В., 2019:73-77]. Данный про-
цесс может затрагивать память, мышление, внимание, а также оказывать вли-
яние на продуктивность и самосознание старших школьников. Часто, под-
ростки предпочитают социальные сети и интернет-игры вместо возможности 
самообучения и саморазвития – это и выступает одной из главных проблем                        
в вопросе о месте интернет-пространства в жизни современного школьника 
[Каменская В.Г., Томанов Л.В., Татьянина Е.В., 2020:40-46]. 

Стоит обратить внимание на то, что существует зыбкая грань между 
интернет-увлеченностью и интернет-зависимостью. Под увлеченностью 
принято рассматривать эмоционально-мотивированное состояние, при 
котором человек испытывает сильный интерес к проведению времени в 
интернет-пространстве. Под зависимостью – патологическое пристрастие к 
проведению времени в виртуальном мире [Слепцова Н. К., Васильева А. Н., 
2016: 309-311]. 

На сегодняшний день, интернет – аддикция или интернет – зависимость 
является проблемой мирового масштаба. В группу риска попадают, главным 
образом, подростки. Именно в старшем школьном возрасте наблюдается 
наибольший разброс психофизиологических показателей, вследствие высо-
кой вариативности темпов созревания [Каменская В.Г., 2018: 28-29]. Циф-
ровая зависимость – это реальное социальное явление, которое уже прочно 
обосновалось в нашей жизни [Смирнов В.В., 2019: 99]. 

Данный вид зависимости, относящийся к поведенческим изменениям 
личности, является актуальной проблемой, требующей детального изучения, 
своевременной профилактики, а также фундаментальной разработки психо-
лого-педагогических и реабилитационных программ. 

Цель исследования

Определить степень воздействия от использования сети интернет                                                        
на когнитивные функции (память, внимание) старших школьников посред-
ством выявления корреляции между времяпрепровождением в интернет – 
пространстве и их индивидуально – личностными психофизиологическими 
показателями; определить риски возникновения интернет – аддикции.

Материалы и методы

Исследование проведено с участием 43 обучающихся 10 класса ГБОУ 
СОШ № 546 Санкт – Петербурга, среди которых было 14 (32,6%) юношей 
и 29 (67,4%) девушек. Для исследования влияния интернет – технологий на 
когнитивные функции подростков мы взяли за основу авторскую анкету о 
цифровых предпочтениях, разработанную доктором психологических наук 
Каменской В.Г. Параллельно было проведено диагностическое исследование 
когнитивных процессов (главным образом, - оценка произвольного внима-
ния и оперативной памяти) у старших школьников в программе «Радуга» 
(версия 9.2.2 от 26 февраля 2003 года; внутреннее имя – «PQ-200», авторы: 
Томанов Л.В., Пятигорский А.Г., Каменская В.Г., Павлов К.И.). Также, были 
использованы результаты психодиагностического обследования (ЕМ СПТ, 
правообладателем методики является Министерство просвещения Россий-
ской Федерации), позволяющие выявить исключительно психологические 
факторы риска возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные 
с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. Результаты 
тестирования обрабатывались с помощью программного комплекса SPSS-
Statistic (IBM). Для оценки взаимосвязи между количественными параме-
трами цифровых предпочтений старших школьников и характеристиками 
рабочей памяти и внимания в программе «Радуга» были проведены как 
первичная статистика с использованием двух тестовых методов, так и мно-
гомерный факторный анализ с использованием метода главных компонент. 

Результаты исследования и их обсуждение

Согласно полученным данным, приоритетные интересы в интернете 
среди обучающихся МБОУ СОШ № 546 г. Санкт-Петербурга распределились 
следующим образом: 51% петербургских школьников указали на соци-
альные сети, как на свой любимый вид отдыха в киберпространстве, 37% 
выбрали игры и только 11% подростков отметили такие формы интернет-ак-
тивности, как использование веб-браузеров для поиска нужной или инте-
ресной информации. 

Результаты исследования основных когнитивных функций, необходимых 
для интеллектуальной деятельности и хорошей успеваемости в школе, пока-
зали, что задача нахождения чисел в динамической четырехцветной матрице 
оказалась сложной для обучающихся школы с художественно-эстетической 
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образовательной программой. Данный факт подтвержден количеством оши-
бок первого и второго рода, допущенных  в динамических четырехцветных 
радужных матрицах. Мы обратили внимание на высокую внутригрупповую 
вариабельность ошибок: от 2 до 30 для ошибок первого рода и от 2 до 107 
для ошибок второго рода, что отражает выраженную внутригрупповую вари-
абельность состояния рабочей памяти и внимания.

Средняя частота ошибок указывает на более выраженную роль плохого 
качества внимания по сравнению с рабочей памятью. Психофизиологиче-
ские и нейропсихологические эксперименты в целом подтверждают, что 
злоупотребление гаджетами в ситуациях игрового поведения или вирту-
ального общения приводит к замедлению формирования нейронных сетей, 
отвечающих за ряд ключевых психических функций. 

К ним относятся организация произвольного внимания, принятие адек-
ватных решений, интеграция образов в перцептивную деятельность, сен-
сомоторная интеграция в организации поведенческих реакций и контроль 
всех произвольных действий и их мотиваций [Терещенко С.Ю., Смольникова 
М.В., 2020:55-71]. 

Факторный анализ, проведенный для определения согласованных изме-
нений параметров когнитивных функций с цифровыми предпочтениями и 
досугом в сети Интернет, показал ряд определенных и устойчивых связей. 

Установлена статистически достоверная взаимосвязь между показате-
лями: «S стандартные отклонения» и средним временем ошибочных нажа-
тий от фактора – «наличие аккаунта в социальных сетях». Факторный анализ 
позволил установить высокую корреляцию низкого качества выполнения 
задания в динамической матрице со временем, проведенным в социальных 
сетях: чем дольше подросток каждый день, общался в социальных сетях, тем 
больше ошибок он допустил в тесте. Установлена статистически достоверная 
взаимосвязь числа ошибочных нажатий, связанных с качеством внимания, 
величины стандартного отклонения и средним временем ошибочных нажа-
тий от фактора «приоритетные интересы в интернете». У старших школь-
ников, которые интересуются играми, данные показатели оказались ниже, 
чем у тех подростков, чьи приоритетные интересы – это социальные сети и 
интернет-поисковики.  Установлена статистически достоверная взаимосвязь 
между показателями «Тревожность» и числом ошибок, связанных с плохим 
качеством внимания по сравнению с рабочей памятью при сравнительно 
длительном времени выполнения теста. Стоит отметить, что в течение всего 
исследования, подростки допускали много ошибок, связанных с памятью и 
вниманием. Разброс показателей ошибок отражает высокую вариабельность 
результатов поиска, причем вариабельность ошибок, связанных с низким 

качеством внимания, выше, чем внутригрупповая вариабельность рабочей 
памяти.  Вышеуказанное исследование наглядно показывает прямое воздей-
ствие Интернета на психофизиологические свойства высших когнитивных 
функций: внимания и оперативной памяти, которые определяются качеством 
активности нейронных сетей лобного полюса коры. Высокая активность на 
просторах Интернета создает высокий риск у современных подростков 
интернет-аддикций, формирующих дефектные когнитивные функции.
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Проблема здоровьесбережения ребенка является междисциплинарной, 
она поднимается в рамках различных наук, а гарантом благополучия детей, 
особенно в первые годы жизни, выступают их родители. 

Законодательство Российской Федерации на уровне стратегических 
документов ставит междисциплинарные здоровьесберегающие задачи по 
просвещению и поддержке молодых родителей, в том числе относительно 
детей младенческого возраста. Вместе с тем, можно выделить обостряюще-
еся противоречие между законодательно предписанными целями и отсут-
ствием слаженной практической работы по достижению указанных целей, 
что подтверждает необходимость теоретического исследования норматив-
но-правовых основ педагогического сопровождения молодых родителей 
(ранее опубликован более подробный анализ [1]).

Цель: определение границ деятельности и задач педагогики относи-
тельно здоровьесбережения в семье детей первого года жизни с точки зре-
ния действующего российского законодательства.

Материал и методы: анализ нормативно-правовых документов, отра-
жающих стратегические цели и задачи относительно здоровьесбережения 
детей в семье на первом году жизни, а также здоровьесберегающего образо-
вания родителей, а именно: – ФЗ «Об образовании», ФЗ Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», План «Десятилетие детства», 
Национальный проект «Образование», Концепция социальной политики 
СПб., ФГОС дошкольного образования, Проект Профессионального стан-
дарта «Консультант по материнству» и др.

Результаты: Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», предполагает работу по формиро-
ванию здорового образа жизни граждан, начиная с детского возраста, через 
осуществление мер медицинской профилактики, при этом в компетенцию 
медицинской системы не входят функции полноценного обучения родите-
лей. 

Цели формирования здорового образа жизни семьи в целом и здо-
ровьесбережения самого младенца в частности, требуют педагогической 
помощи родителям. Наш взгляд основан на положениях (п.1., ст. 63) Семей-
ного Кодекса РФ, где основными субъектами, на которых возлагается обя-
занность заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии детей являются их родители [7]. Также, в Законе 
об Образовании (п. 1, ст. 44) говорится, что родители имеют обязанность 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка [9]. 

Для успешного осуществления указанных обязанностей, родителям тре-
буются соответствующие знания, умения, навыки, а также источник получе-
ния достоверной информации. На первом году жизни ребенок чаще всего 
пребывает в семейной среде, в неразрывной связи с матерью – «диаде мать 
и дитя», поэтому целесообразно поддерживать и сопровождать именно ее.

 Закон об Образовании (п. 2, ст. 44) упоминает, что родители (законные 
представители) могут получить помощь в воспитании детей, охране и укре-
плении их физического и психического здоровья… оказываемую образова-
тельными организациями. Нижний возрастной порог ребенка, включенного 
в поле внимания дошкольного звена образовательной системы, составляет 
2 месяца [5].  Для родителей, выбравших в первые годы жизни ребенка, 
семейное образование, Закон об Образовании (ст. 64, п. 3) предусматривает 
возможность получения методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи без взимания платы, при условии, что 
в образовательных учреждениях созданы для этого консультационные цен-
тры. Однако, практика такова, что дошкольные образовательные учреждения 
зачастую не имеют кадровой, материальной и методической возможности 
осуществлять работу с детьми младше 1,5-2х лет.

Частично, задача здоровьесберегающего просвещения родителей 
(матерей) решается службой социальной помощи населению, но не каждая 
семья с ребенком младенческого возраста может претендовать на сопро-
вождение, а только, пребывающая в трудной жизненной ситуации (ФЗ «Об 
Основах социального обслуживания населения», ст. 22, п. 1 [10]. 

Таким образом, современные матери и отцы часто испытывают нехватку 
знаний по уходу, развитию, здоровьесбережению детей первого года жизни, 
а также не имеют достаточного практического опыта в самостоятельном 
решении вопросов. 

План «Десятилетие детства» до 2027 года включает разделы - «Здоро-
вьесбережение с детства» (1), «Благополучие семьи с детьми» (2), «Инфра-
структура детства» (4), адресованных, в том числе, системе образования.  В 
разделе 1, две цели адресованы медицинской отрасли, третья - «создание 
благоприятных условий для гармоничного развития детей», может реа-
лизовываться через образовательную деятельность [4]. Упомянутые цели 
раскрываются в семи задачах, среди которых одна прямо требует «форми-
рования навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как 
базовой ценности, в том числе через просвещение родителей (законных 
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представителей)» и должна быть реализована, через образовательную 
работу с родителями, что является делом сферы образования.

Раздел 2 «Благополучие семей с детьми» предполагает «формирование 
ответственного и осознанного родительства как базовой основы благопо-
лучия семьи», что есть - образовательная задача. Вместе с тем, среди ответ-
ственных к указанной задаче не названо Министерство просвещения РФ, что 
нелогично.

Раздел 4 данного документа - «Инфраструктура детства», ставит задачу 
«оказание родителям (законным представителям) информационно-просве-
тительской поддержки по вопросам образования и воспитания детей», что, 
согласно ФЗ «Об образовании», должно предполагать и здоровьесберегаю-
щую информационно-педагогическую поддержку.

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года среди приоритетов называет обеспечение поддержки семейного 
воспитания, содействие формированию ответственного отношения родите-
лей или законных представителей к воспитанию детей, а также обеспечение 
условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 
компетентности родителей [8]. 

Действующий с 24 декабря 2018 в России Национальный проект «Обра-
зование» одной из задач ставит «создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до трёх лет, реализация программы психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи родителям детей, получаю-
щих дошкольное образование в семье» [3]. Внутри Национального проекта 
«Образование» выделено 10 Федеральных тематических проектов, среди 
которых – «Поддержка семей, имеющих детей», находящийся в ведении 
Министерства Просвещения. Меры, призванные справится с задачей под-
держки семей с детьми до трех лет - это создание федерального портала 
информационно-просветительской поддержки родителей при семейном 
воспитании до 01.12.2019 года, а также постепенное расширение с 2019 
года объема оказанных услуг психолого-педагогического, методического и 
консультационного характера, в том числе с привлечением НКО. 

С 31.05.2019 года действуют Методические рекомендации Министер-
ства Просвещения по оказанию методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования [2]. По п. 
27 данного документа, услуги консультирования родителей рекомендовано 
оказывать в структурных подразделениях образовательных организаций 

или специально созданных консультативных центрах, представляющих 
собой некоммерческие организации или их подразделения. 

Законодатель противоречит в данном документе сам себе, а именно, с 
одной стороны – Методические указания составлены Министерством Про-
свещения России в рамках Национального проекта «Образование». С дру-
гой стороны, специалист, призванный оказывать психолого-педагогическую 
консультацию родителям, не является педагогическим работником (п. 28). 
Возможно, названная курьезная ситуация, вызвана отсутствием к текущему 
моменту в правовом поле понимания требований к специалисту-педагогу 
для работы с матерями на первых годах жизни детей. 

Поскольку практический запрос молодых матерей на получение педа-
гогического сопровождения и поддержки здоровьесбережения детей пер-
вого года жизни имеется, то в образовательном пространстве складывается 
практика оказания такой поддержки неформальными консультантами. Их 
опыт довольно успешен и мог бы копироваться создаваемыми официаль-
ными консультационными центрам, для чего потребуется систематизация и 
глубокое изучение такого опыта. 

Правовое поле профессиональной деятельности неформальных кон-
сультантов переживает этап становления. Сейчас разработан проект Про-
фессионального стандарта «Консультант по материнству», который предла-
гает различные формы просветительской работы с молодыми матерями в 
рамках системы родовспоможения, медицинского и социального обслужи-
вания населения и в неформальном секторе образования. Целью работы по 
названному проекту является «информационная, психологическая, практи-
ческая поддержка материнства и родительства на разных этапах - от пери-
натального периода до преддошкольного возраста (3 года)» [6]. Основная 
направленность документа – обеспечение естественного вскармливания 
детей. По нашему мнению, наименование предлагаемого Стандарта «Кон-
сультант по материнству», требует определения более широких содержа-
тельных рамок, включающих образовательные задачи, а возможно – диффе-
ренциации специализаций консультантов.

Выводы

Можно сделать вывод, что на уровне стратегического планирования 
государство видит необходимость в обеспечении педагогической помощи 
родителям, воспитывающим детей первого года в семье в вопросах здоро-
вьесбережения. При этом на уровне оперативного исполнения субъекты, 
рамки, ответственность, содержание и методы работы недостаточно осмыс-
ленны и описаны. Указанное противоречие демонстрирует перспективность 
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и актуальность дальнейшего осмысления педагогической наукой проблемы 
здоровьесбережения детей первого года жизни в семье.

Список источников

1.  Вершинина Н.А., Федорченко Н.В. Нормативно-правовые основы 
педагогического сопровождения родителей в осуществлении здоровьесбе-
режения детей первого года жизни // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The 
Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. 2023. №4 (апрель). 
ART 3237. URL: http://emissia.org/offline/2023/3237.htm

2. Методические рекомендации по оказанию методической, психоло-
го-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечи-
вающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования URL: https://rulaws.ru/acts/Metodicheskie-rekomendatsii-po-
okazaniyu-metodicheskoy,-psihologo-pedagogicheskoy,-diagnosticheskoy-i-

kons/ (дата обращения 16.03.2023). 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИМ-
МЕТРИИ ПОЛУШАРИЙ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖ-
КОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С РАЗНЫМ 
УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 
Хайрова12 О. В., Дунаевская2 Э. Б. 
1 - ГБОУ школа № 25 Петроградского района г. Санкт-Петербурга
2 - Кафедра возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербург 
doroga2elvira@yandex.ru 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания 
условий для развития каждого ребенка и организацией процесса обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья соответствии с федераль-
ной образовательной программой начального общего образования [7].

Адаптированная основная образовательная программа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, вариант 7.2 разработана 
с целью реализации содержания образования, ориентированного на при-
менение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение.

Вариант 7.2 разработан для обучения детей с задержкой психиче-
ского развития, которая характеризуется нарушением темпа умственного 
и физического развития [10], недостаточным уровнем развития моторики, 
речи, внимания, памяти, мышления, регуляции поведения, примитивностью и 
настойчивостью эмоций [9].

Как отмечает в своей статье Карпинская В.Ю. «…особенности сенсомо-
торной сферы отражаются на письме, речи, управлении собственным телом 
и поведением в целом» [6].

Школьники с трудностями в обучении имеют моторные и сенсорные 
проблемы [5]. Они испытывают трудности в восприятии и интеграции полу-
чаемой сенсорной информации. 

 Дети с задержкой психического развития имеют трудности в обучении, 
которые отличаются сниженным вниманием, чувством постоянной усталости, 
трудности в сосредоточении в шумной обстановке, трудности в скорости и 
тоне разговора, имеют проблемы с памятью, постоянная потребность в дви-
жении, все это основные признаки нарушения сенсорной интеграции [3,4].

Цель исследования направлена на выявление функциональной асимме-
трии полушарий (ФАП) у обучающихся с задержкой психического развития, 
имеющих разный уровень интеллектуального развития.

База исследования.

В исследовании приняли участие 50 обучающихся начальных классов 
ГБОУ СОШ № 370 Московского района г. Санкт-Петербурга. Для реализации 
ФГОС НОО ОВЗ учитель использовал УМК «Школа России» (вариант 7.2).

При работе с детьми были использованы этические нормы диагностики, 
а именно комплекс норм и принцип защиты интересов, обследуемых: кон-
фиденциальность обследования, профессиональная компетентность, уваже-
ние личности каждого испытуемого, такт в общении с испытуемым. Каждый 
родитель дал письменное согласие на проведение исследования его ребенка.

Методики исследования.

Для изучения интеллекта бы взят тест «Цветные прогрессивные матрицы 
Равена» (RVC). Тест Равена является невербальным, то есть для его выполне-
ния не требуется умения читать и писать. Он основан на использовании уст-
ных инструкций и невербальных заданий.

Тест направлен на определения уровня умственного интеллектуального 
развития испытуемых [8].
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Тест включал 3 серии проб, каждая серия имеет 12 заданий. В каждом 
задании испытуемому предлагается стимульное изображение, в котором 
пропущен один элемент и даны шесть вариантов заполнения этого пропуска, 
из которых он должен выбрать только один.

Тестирование проводилось на базе батареи компьютерных тестов для 
нейропсихологической диагностики «Ахутина-2017» [2].

Методика исследования на определение индивидуального профиля 
функциональной асимметрии полушарий состояла из четырех проб опреде-
ления доминантной руки, трех проб на определение ведущей ноги, трех проб 
на выявление ведущего глаза и двух проб на определение ведущего уха. 

Для определения ведущей руки проводились 4 пробы:

-  перекрещивание пальцев обеих рук.

Сверху большой правой руки - 1 балл, если левой - 0 баллов.

- скрещивание рук на груди (поза Наполеона). Ведущая рука, предплечье 
которой поверх предплечья другой руки. Ведущая рука правая - 1 балл, левая 
– 0 баллов.

- заводим механические часы. Ведущая рука производит завод часов. 
Фиксирует часы правая рука - 0 баллов, левая -1 балл.

- в течение 30 секунд, проводится на листе бумаги вертикальные линии, 
сначала правой рукой, а потом левой рукой. Число линий, проведенных веду-
щей рукой, больше, чем не ведущей рукой. Правая рука - 2 балла, левая - 0. 
Одинаковое количество -1 балл.

Для определения ведущей ноги были проведены 3 пробы:

- закидывание ноги на ногу. Сверху ведущая нога. Правая нога -1 балл, 
левая - 0 баллов.

- попасть мячом в цель, ударяя по нему правой и левой ногой, ведущая 
нога совершает точные движения. 

Правая нога - 2 балла, левая нога - 0 баллов, без выраженной асимме-
трии - 1 балл.

- шаги с места. Рулеткой измеряется длина шагов, сделанных правой и 
левой ногами. Вычисляем среднее значение длины шага для правой и левой 
ноги.

Шаг ведущей ноги будет длиннее. 

Правая нога - 2 балла, левая - 0, при отсутствии асимметрии - 1 балл.

Для определения ведущего глаза были использованы 3 пробы:

- подмигивание. Закрывается не ведущий глаз.

- посмотри в «подзорную трубу». Руки подносят к ведущему глазу.

- «прицеливание». Используется в качестве мушки собственный палец, а 
в качестве мишени - предмет, который расположен в 2 - 3 метрах. 

Фиксируется взгляд на мишени, закрывая один, а потом второй глаз. При 
закрывании ведущего глаза предмет смещается.

Если во всех заданиях ведущим был правый глаз - 2 балла, левый - 0 
баллов, если по-разному - 1 балл.

Для определение ведущего уха были использованы 2 пробы:

- произнесение шепотом фраз, для того чтобы лучше услышать, испыту-
емый поворачивает ведущее ухо.

- оценивание громкости тиканья часов правым и левым ухом. Часы под-
носят к ведущему уху.

Если во всех заданиях ведущем было праве ухо - 4 балла, левое - 0 бал-
лов, если в одном – правое, а в другом - левое, то 2 балла.

Все полученные количественные результаты были подвергнуты стати-
стической обработке, в ходе которой устанавливалась средняя арифметиче-
ская величина

Результаты исследования.

Первым этапом исследования было определение интеллектуального 
развития детей, по результатам которого все испытуемые распределились по 
уровням интеллектуального развития. При обработке черно-белых матриц 
Равена выделяют следующие уровни интеллектуального развития: очень 
высокий, высокий, средний, близкий к среднему, низкий   и очень низкий.

Дети с задержкой психического развития представляют неоднородный 
уровень интеллектуального развития. Средний и близкий к среднему уровню 
интеллекта имеют 20 испытуемых, что составляет 44%. Очень высокий уро-
вень интеллекта выявлен у 10 испытуемых, что составляет 20%. Из теоре-
тических источников мы знаем, что задержка психического развития имеет 
различный генез.  Высокий уровень интеллектуального развития имеют 6 
человек, что составляет 12%. Низкий и очень низкий уровень интеллекта 
выявлен у 17 испытуемых, что составляет 17%.
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Вторым этапом исследования было выявление функциональной асим-
метрии полушарий у испытуемых и распределение их по группам интеллек-
туального развития.

 В результате распределения всех испытуемых по функциональной 
асимметрии полушарий в соотношении с уровнем интеллекта, было выяв-
лено, что в группу с очень высоким уровнем интеллектуального развития 
вошли 9 испытуемых, что составляет 18% со смешанным профилем. Такое 
же количество испытуемых со смешанным профилем составило группу с 
низким уровнем интеллекта. Левый профиль функциональной асимметрии 
выявлен у одного испытуемого, который имеет близкий к низкому уровень 
интеллектуального развития. Правый профиль имеют 4 человека – один со 
средним уровнем интеллекта, 2 с низким уровнем интеллекта и один с очень 
низким уровнем интеллекта. «Чистых правшей» выявлено 5 испытуемых, что 
составляет 10%, которые имею средний, близкий к среднему и один человек 
с очень высоким уровнем интеллектуального развития. 

Таким образом, наряду с общими закономерностями психического раз-
вития детей с задержкой психического развития, отмечается наличие опре-
деленной специфики, обусловленной частной нейропсихической конститу-
цией. Обладатели правополушарного типа «чистый правша» имеют высокий 
уровень интеллектуального развития. Левый профиль и «чистый левша» 
представлены в популяции респондентов по одному человеку и имеют близ-
кий к среднему уровень интеллектуального развития. 

        Результаты исследования доказательно свидетельствуют о необ-
ходимости учета в практике образовательной деятельности современной 
школы частной психической конституции. Она должна стать значимым фак-
тором индивидуально-типологического подхода в обучении школьников.  
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ВЫГОРАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО НЕБЛА-
ГОПОЛУЧИЯ 
Цветков В. В. 
ГБОУ школа №46 Приморского района г. Санкт-Петербурга
runych@rambler.ru 

Проблема выгорания, начиная с работ К. Маслак  (1974), стала предме-
том научного обсуждения и уже почти 50 лет не теряет своей актуальности. 
Первоначально считалось, что данное состояние свойственно только опре-
деленным видам профессиональной деятельности и во многом зависит от 
стажа работы, однако по мере исследования выяснилось, что эмоциональное 
выгорание может присутствовать в процессе обучения и у студентов высшей 
школы [1], и у школьников [2]. 
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Выгорание свойственно не отдельным группам какого-либо образова-
тельного учреждения, а имеет поистине планетарный масштаб. Так финский 
департамент образования (1996г) отмечает нарастание признаков истоще-
ния, отчуждения и выгорания у школьников. Аналогичные данные приводят 
американские и российские специалисты. Структурно выгорание как реак-
ция на длительный стресс имеет общие признаки: истощение, цинизм, редук-
ция результатов своей деятельности. К факторам, влияющим на стрессоген-
ность обучения, можно отнести: 

1) высокую значимость образования с точки зрения социального бла-
гополучия (престижность, «образование как социальный лифт»); 

2) тотальную оценочность и измерение процессов обучения; 

3) противоречие между психоэмоциональной нагрузкой и психофизи-
ческими возможностями обучающихся; 

4) интенсивность итоговых и промежуточность оценочных процедур 
обучения; 

5) несоответствие методики обучения закономерностям возрастного 
развития; 

6) интенсификацию обучения (Безруких М.М.) при функциональной 
физиологической и психической незрелости. 

На наш взгляд, самым важным фактором стрессогенности образования 
является ожидание достижения высоких результатов, а именно: каждый уче-
ник вынужден не только добиваться высоких результатов, но и их постоянно 
подтверждать, т.к. он включен в систему рейтингов – класса, параллели, рай-
она, города, региона. Кроме того, личные достижения при этом не вполне 
принадлежат обучающемуся, а представляют собой достояние коллективного 
или институционального сообщества. Подобная система вынужденно вклю-
чает в этот процесс всех участников образовательного процесса – обучаю-
щихся, педагогов, управленцев, родителей. Следует добавить, что в системе 
требований к обучению и воспитанию со стороны школы и родителей тоже 
существует немало противоречий, в которых школа вынуждена требовать от 
обучающихся освоение программы в рамках образовательных стандартов, а 
родители рассматривают обучение, скорее, как развитие личности.

 Упомянутые причины выгорания у школьников свидетельствуют об 
актуальности данной проблемы для всей системы образования. 

Цель исследования – выявить факторы, определяющие выгорание у 
школьников 4-11 классов в учебной деятельности. В исследовании, проводи-
мом в 2021-23гг., приняло участие 1512 учащихся из школ Санкт-Петербурга. 

Для обработки статистических данных использовался корреляционный 
критерий Пирсона. Первичные данные обрабатывались с использованием 
пакета статической обработки SPSS (v.13).

Методы. Психологический инструментарий исследования включал ряд 
методик:

• Опросник «Какие чувства я испытываю в школе»

• «Шкала выгорания для учащихся» (Осин Е.Н.)

• «Многомерная шкала удовлетворенности жизнью школьника» 
(Сычев О.А. и др.)

• Опросник «Многомерная оценка детской тревожности» (Ромицына 
Е.Е.)

Результаты и их обсуждение 

В ходе исследования по «Шкале выгорания для учащихся» (Осин Е.Н.) 
было выявлена неравномерность развития выгорания. Возрастная динамика 
эмоционального выгорания у школьников характеризуется наличием двух 
пиков – в 6 и в 10 классах. На наш взгляд, это не случайно, так как к началу 
подросткового возраста в 6 классе и началу юности в 10 классе накапливается 
рассогласование между физиологическими возможностями и возрастающей 
нагрузкой. Наряду с физиологическими изменениями развития организма 
подростков в 6 классе и в 10 классе в программе обучения добавляются 
новые предметы, а сам материал становится более научным и абстрактным. 
Перестраивается и мотивационная сфера учащихся в связи с переориента-
цией личности на новый тип ведущей деятельности – интимно-личностное 
общение в 6 классе, и учебно-профессиональную - в 10 классе. 

Представим результаты обработки данных по опроснику «Состояния, 
которые я испытываю в школе». Школьником предлагалось отметить наи-
более часто испытываемые состояния. Оценка проводилась среди обучаю-
щихся 4, 5, 9, 10, 11 классов (N=196). Выявлены: усталость (82,4%), сомнение 
(68,3%), радость (58,7%), спокойствие (57,5%) и тревога за будущее (54,1%). 
Процентное соотношение этих состояний не зависит от возраста и типа 
обучения, что указывает на типичность выявленного психоэмоционального 
состояния школьников. Как видно из полученных результатов, негативные 
переживания в школе преобладают, а усталость, сомнение и тревогу за буду-
щее можно рассматривать как симптоматическую триаду школьного небла-
гополучия. 

Важно было установить, существует ли взаимосвязь выгорания и удов-
летворенности жизнью у школьников. Исследование осуществлялось с 



144 145

использованием «Шкалы выгорания для учащихся» [3] и «Многомерной 
шкалы удовлетворенности жизни школьника» (МШУЖШ) (N=895) [4]. Ока-
залось, что все шкалы МШУЖШ - «Семья», «Школа», «Учителя», «Я сам», 
«Одноклассники» имеют отрицательные корреляции со шкалой выгорания 
(p≤0.001). Это указывает на то, что у школьника с выгоранием удовлетворен-
ность в основных сферах жизни низкая, что, как следствие, приводит к ощу-
щению собственной несостоятельности, разочарованию в себе, отсутствию 
ощущения перспективности обучения. Низкая удовлетворенность своей 
жизнью является, по сути, невротическим состоянием личности, которая все 
явнее ощущает несоответствие между своими реальными достижениями и 
требованиями среды, ожиданиями значимых других. Не случайно Д. Этзион 
[5] называет выгорание «психологической эрозией», а К. Маслач и М. Ляйтер 
«эрозией души» за которой стоит «эрозия ценностей, настроения и воли» [6]. 

Взаимосвязь выгорания и школьной тревоги выявлялась у школьников 
4-11 классов с использованием опросника «Многомерная оценка детской 
тревожности» (N=867) [2] и критерия Пирсона.

Полученные результаты указывают на то, что многомерные показатели 
тревоги однозначно связаны с эмоциональным выгоранием. Из этого можно 
сделать вывод о том, что хроническая тревога у школьников приводит к выго-
ранию. Следует обратить внимание на то, что коэффициенты корреляции 
по шкалам «Снижение психической активности» (r= 0,54) и «Повышенная 
вегетативная реактивность» (r= 0,44) имеют наиболее высокие значения, что 
указывает на дефицитарность энергетических ресурсов школьников и дис-
социацию между требованиями образовательной среды и возможностями 
обучающихся. Первичным в синдроме выгорания является эмоциональное 
вовлечение личности, за которым следуют все остальные. 

Выводы 

1. Учебная нагрузка играет существенную роль в формировании эмо-
ционального выгорания у школьников. Являясь хронической, она создает 
условия для истощения, ощущения низкой самоэффективности, разочарова-
ния и снижения активности.

2. Усталость, сомнение и тревогу за будущее следует рассматривать как 
триаду неблагополучия школьника, поскольку она отражает его физиологи-
ческий, личностный и субъектный уровни функционирования.

3. Низкая удовлетворенность основными сферами жизни школьника 
(семьей, школой, учителями, самим собой и одноклассниками) при выгора-
нии является крайне негативным фактором, влияющим на обучающегося как 
субъекта обучения, субъекта общения и субъекта взросления.

4. Обучающимся с синдромом эмоционального выгорания свойственна 
высокая личностная тревожность. Данный показатель может оцениваться как 
крайне неблагоприятный, так как влечет неизбежную деформацию личности, 
которую можно охарактеризовать как «эрозию души».
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ: ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСВЕТИ-
ТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
Чайка Ю. А., Карху О. А. 
ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт-Петербурга г
olga027769@gmail.com 

Одной из актуальных практических задач школы является создание 
комфортной, психологически здоровой образовательной среды, способству-
ющей воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей в здоровом 
образе жизни, формировании навыков принятия самостоятельных решений 
в отношении поддержания и укрепления здоровья. Большая роль в решении 
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этой задачи отводиться именно педагогам и образовательному учреждению. 
Так как учащиеся большую часть своего времени проводят в школе.

Несомненно, что успешность обучения определяется уровнем состояния 
здоровья, с которым ребёнок пришёл в школу. Сегодня состояние школьного 
образования можно охарактеризовать следующими тенденциями: сниже-
нием активности школьников в учебной деятельности, замедлением их пси-
хического и физического развития, ухудшением здоровья детей. Это связано 
с напряжённой социальной обстановкой, с неблагоприятным экологическим 
состоянием природы, генетическими факторами патологического ухудшения 
здоровья подрастающего поколения, а также большим психоэмоциональ-
ным напряжением, вызванным условиями жизни и обучения. На современ-
ном этапе актуальной становится цель – сохранить и преумножить здоровье 
детей в школах [1,2}.

 Поэтому, основными задачами педагога являются: исследование и 
оценка состояния здоровья детей и резервов здоровья в процессе учебной 
деятельности; формирование установки на здоровый образ жизни; сохра-
нение и укрепление здоровья детей через приобщение к здоровому образу 
жизни.

Сейчас в эпоху внедрения инклюзивного образования особую роль 
играет организация в образовательном учреждении просветительской 
работы для детей с особыми образовательными потребностями. Основа 
такой работы – это формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни у учащихся с РАС, знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных состав-
ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 
ребёнка.

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни осуществляется во внеурочной деятельности во всех направ-
лениях. Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим 
направлением внеурочной деятельности учащихся с РАС, основная цель 
которой - создание условий, способствующих гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию личности учащегося средствами 
физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни.

Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортив-
но-оздоровительном направлении способствует усилению оздорови-
тельного эффекта, достигаемого в ходе активного использования уча-
щимися с РАС освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятель-
ных занятиях физическими упражнениями. 

Для детей с расстройством аутистического спектра школьная обста-
новка может быть непростой: хлопающие двери, громкие звонки, мерцание 
флуоресцентных ламп и запахи столовой, – все это может вызывать отрица-
тельно влиять на состояние ребенка в школе [3,4]. 

Для того чтобы помочь ребенку, испытывающему такие проблемы, сле-
дует создать среду, которая позволит ему справиться с имеющимися труд-
ностями, поскольку, когда ученик находится в комфортных условиях, он 
занимается эффективнее и качественнее. Наблюдая за ребенком, можно 
определить, какие ощущения он ищет, а каких старается избежать, и в соот-
ветствии с этим подобрать для него специальное оборудование.

Мировой опыт показывает, что при инклюзивном обучении детей с РАС 
80% из них социализируются, усваивают социальные нормы и правила. В 
России процент социализированных взрослых с аутизмом ничтожно низок – 
менее 10%. Остальные – на всю жизнь остаются на попечении родителей и 
государства. Проблемы в развитии особых детей не проходят сами по себе 
по мере их взросления, более того, со временем беспомощность и зависи-
мость от окружающих только возрастает. Поэтому важно как можно раньше 
создавать условия, в которых самостоятельность особого ребенка будет вос-
требована. Подобный подход способствует снижению потребности в посто-
янной помощи со стороны других людей во взрослом возрасте, повышению 
уровня включенности в социальное взаимодействие. Именно такие условия 
способно создать инклюзивное образование в школе [5-8].

В нашей школе мы внедряем инклюзивное образование с использова-
нием технологии ресурсной зоны, которое дает возможность детям с РАС, 
шанс на полноценную социальную жизнь. Ребенок включается в общеразви-
вающую среду с типично развивающимися сверстниками, а индивидуальная 
работа ведется в ресурсной зоне [9]. 

В ресурсной зоне необходимо специальное оборудование. Например, 
таким оборудованием может быть балансировочная подушка на стул, кото-
рая используется при нарушениях вестибулярной чувствительности, а также 
при особенностях тонуса у ребенка. Обеспечивает дополнительные сенсор-
ные ощущения и дает возможность двигаться во время сидения на стуле. 
Необходимы также различные виды утяжелителей (шарфы, жилеты, ман-
жеты и пр.), шумопоглощающие наушники, которые используются при повы-
шенной чувствительности ребенка к шумам и звукам. Такие наушники сни-
жают уровень фонового шума, но не мешают слушать учителя. Важно, чтобы 
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ребенок научился самостоятельно пользоваться ими, а также мог попросить 
их у взрослого в случае необходимости. 

И конечно же, в ресурсной зоне обязательно необходимо место для 
сенсорной разгрузки. Важно не перегружать ее множеством игрушек, а под-
бирать их в соответствии с особенностями учеников. Известно, что дети с 
РАС редко играют в сюжетно-ролевые игры, предпочитая им манипуляции 
с предметами, которые вызывают различные ощущения. Чтобы дети не хва-
тали чужие вещи и учебные материалы, следует обеспечить их сенсорными 
игрушками, поместив в сенсорный уголок класса. Во время перемены такие 
игрушки помогают детям развивать игровые и социальные навыки, а также 
способствуют прекращению социально неприемлемого поведения. Сенсор-
ный бокс заполняется с учетом индивидуальных предпочтений ребенка, 
обеспечивая усиленные тактильные ощущения. 

 Может включать сыпучие, вязкие, тягучие, мягкие и колючие материалы, 
мелкие игрушки, массажёры, разнообразные игры, успокаивающая музыка. 
Стены и полы комнаты покрываются мягкими панелями или матами, напол-
няются мягкими пуфами и подушками. Это делается для того, чтобы ребенок 
мог свободно передвигаться по комнате, не боясь упасть или удариться. Мяг-
кое игровое оборудование. Назначение - снятие физического и психологи-
ческого напряжения. К мягкому игровому оборудованию относится оборудо-
вание позиционного типа, которое подстраивается под человеческое тело, а 
также всевозможные мягкие предметы: пуфы, подушки с наполнителем, мяг-
кий конструктор (большие мягкие детали, из которых можно построить раз-
личные сооружения), туннели и т.д. Установка и построение игровых предме-
тов – отличный способ организовать ребенка и обеспечить успокаивающую 
деятельность. Игровая палатка, домик и мягкие пуфы предназначены для 
уединения и расслабления. В течение школьного дня дети испытывают мно-
жество стрессов от перегрузок, что часто приводит к проблемам с поведе-
нием. Игровая палатка, домик помогут ребенку расслабиться и «спрятаться». 
Там он сможет полежать и отдохнуть в тишине. Кресла-мешки и мягкие пуфы 
также помогают ребенку отдохнуть, уютно устроившись в удобной позе.

Если площадь помещения позволяет, то лучше разделить ресурсную 
зону на две части – релаксационную и активационную (зоны пассивного и 
активного отдыха).

В активной зоне необходимо использовать вестибулярное и пропри-
оцептивное оборудования. Назначение – развитие координации и опор-
но-двигательного аппарата. Это всевозможные предметы и оборудование 
для развития у ребенка координации и опорно-двигательного аппарата, 
например, балансировочная доска на роликах, различные подвесные 

конструкции, батуты, доски-балансиры с лабиринтом, качели и пр. Качание 
– один из способов стимулировать вестибулярную систему, которая обра-
батывает движение и помогает в сенсорном регулировании. Помимо каче-
лей, можно использовать различные подвесные гамаки. В зависимости от 
пространства можно установить подвесное оборудование в потолочный 
блок, сделать специальную конструкцию поддержки, которая охватывает 
длину комнаты. Фитбол, или сенсорный мяч, способствует дополнительной 
стимуляции вестибулярной системы. Его можно использовать для специаль-
ных упражнений, а можно просто прыгать, кататься на животе или играть. 
Батуты предназначены для прыжков, которые развивают проприоцептивные 
и вестибулярные ощущения. Батуты бывают разных форм и размеров, неко-
торые имеют ручку для детей младшего возраста, а другие могут одновре-
менно вмещать сразу нескольких детей. 

Для того чтобы занятия в ресурсной зоне были эффективными и не при-
чинили ребенку вред, следует постепенно включать различные сенсорные 
раздражители и учитывать особенности каждого ребенка, подбирая для него 
необходимые формы воздействия.

Экологически безопасная, здоровьесозидающая инфраструктура обра-
зовательного учреждения включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образова-
тельного учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиениче-
ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоро-
вья и охраны труда учащихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, 
а также для хранения и приготовления пищи;

• организацию качественного горячего питания учащихся;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необ-
ходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квали-
фицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 
работу с учащимися (логопед, учитель – дефектолог, учитель физической 
культуры, психолог, медицинский работник).

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлага-
ются на администрацию образовательного учреждения.
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АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В 
СОЗНАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Шарапов А. А.  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дво-
рец детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Пе-
тербурга «На Ленской» 
antonsharapov@mail.ru 

На сегодняшний день, когда ведутся обсуждения здорового образа 
жизни, в педагогическом сообществе чаще всего приводится таблица Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) о составляющих здорового 
образа жизни. В ней говорится о том, что здоровье на 50% зависит от образа 
жизни, 20% от генетики и наследственности, 20% от экологии и 10% от здра-
воохранения [2]. Далее, чаще всего, разговор строится вокруг образа жизни, 
как о приоритетной задаче для сохранения здоровья. Однако, по моему мне-
нию, таким же важным элементом является и экология. В качестве аргумента, 
можно привести данные Всемирной организации здравоохранения о том, 
что 23% всех заболеваний обусловлены воздействием факторов окружаю-
щей среды [1].

Таким образом, можно выделить в качестве проблемы недооцененность 
экологических здоровьесберегающих технологий и, соответственно, отсут-
ствие взаимосвязи экологии и здорового образа жизни в сознании обуча-
ющихся. 

Стоит отметить, что обычно разделяют понятия экология и здоровьесбе-
режение. И как следствие обучающиеся не всегда понимают эту взаимос-
вязь и зависимость одного от другого (т.е. либо я занимаюсь спортом и буду 
здоровым, или я занимаюсь экологией и помогу природе). Проблематика 
состоит в смысловой части. Происходит разобщение понятий. 

В 2022-2023 учебном году, мной было проведен опрос учащихся школ 

Санкт-Петербурга, выборка составила 115 школьников в возрасте 8-12 
лет. Обучающимся предлагалось выполнить задание «Продолжи предложе-
ние», которое состояло из двух открытых вопросов: 

1. Для того чтобы быть здоровым нужно…

2. Я занимаюсь экологией для того, чтобы…

Ответы детей на первый вопрос были связаны исключительно со здо-
ровым образом жизни человека, не включая в себя природу и окружающую 
среду.
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На второй вопрос их ответы включали помощь природе, растениям, 
животным, птицам, насекомым, но человека среди ответов участников так и 
не было.

Таким образом, в результате опроса выяснилось, что взаимосвязь эколо-
гии и здоровья в сознании обучающихся отсутствует.  

Чаще всего в качестве примеров составляющих здорового образа 
жизни указываются правильное питание, физические нагрузки, соблюде-
ние режима дня, соблюдение правил личной гигиены, здоровый сон, отказ 
от вредных привычек. Можно говорить о том, что в общественном сознании, 
на сегодняшний день, есть проблема старомодных фундаментальных основ 
о составляющих здорового образа жизни (вред курения и польза занятий 
спортом), и есть потребность в наполнении концепции здорового образа 
жизни экологическими смыслами и интерпретациями для обновления обще-
ственного сознания.

В классификации здоровьесберегающих технологий Смирнов Н.К. 
выделял как одно из направлений экологические здоровьесберегающие 
технологии (ЭЗТ). Направленность этих технологий - создание экологически 
оптимальных условий жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоот-
ношений с природой [3]. В школе это - и обустройство территории, и зеле-
ные растения, и живой уголок, и участие в природоохранных мероприятиях. 
Чаще всего в данной форме они распространены в образовательных учреж-
дениях, однако здоровьесберегающего смысла мало.

В рамках своей деятельности как педагога естественно-научной направ-
ленности дополнительного образования детей на занятиях я занимаюсь 
построением взаимосвязей между здоровьем и экологией.

Далее приведу несколько примеров из опыта работы.

На занятиях проводится игра с обучающимися про основные загряз-
нители воздуха. В ней рассматривается проблема загрязненности воздуха 
оксидом азота от автомобилей. Обучающиеся понимают актуальность про-
блемы и выполняют задание: узнают маршрут родителей от дома до работы 
и составляют более экологичный маршрут для родителей (с использова-
нием общественного транспорта, ходьбы пешком, средств индивидуальной 
мобильности). 

Таким образом, родители показывают правильный пример детям и 
вовлекаются в деятельность, в виде физической активности, например, при 
ходьбе пешком, в качестве альтернативы автомобиля улучшают собственное 
здоровье и др.

В рамках изучения тематики загрязнения окружающей среды отхо-
дами происходит обсуждение о загрязнении батарейками. Здесь хотелось 
бы отметить смысловую часть обсуждения. Мы говорим о том, что загряз-
нения влияют на почву, а таким образом и на ту еду, которую мы едим и на 
воду, которую мы пьем. То есть, загрязнение батарейками напрямую влияет 
на наше здоровье.

На сегодняшний день во многих образовательных учреждениях рас-
полагаются пункты приема крышек от бутылок «Крышечки доброты». В ГБУ 
ДО ДДЮТ «На Ленской» такой пункт приема также располагается. Однако, 
при беседах с обучающимися акцент в работе проводится именно на осоз-
нанности и здоровьесбережении. Я прошу обучающихся приглашать к сбору 
крышек друзей, одноклассников, поскольку для того, чтобы привлечь кого-то, 
нужно осмыслять зачем. Таким образом, происходит осознанность.

Одним из разделов обучения является изучения окружающей среды ГБУ 
ДО ДДЮТ «На Ленской». В теоретической части раздела изучается влияние 
освещения, радиоактивности, магнитного и электрического поля, шума на 
здоровье. В практической части раздела проводятся замеры этих показате-
лей с помощью приборов. Обучающимися составляются рекомендации.

На заключительном этапе учебного года, уже имея понимание и вза-
имосвязь экологии и здоровья, обучающиеся работают над собственными 
проектами.

Идея о взаимосвязи здоровья и экологии лежит в основе моей про-
граммы «Безопасная планета» и эта же идея транслируется мною в рамках 
деятельности Экологической комиссии Молодежного совета Красногвар-
дейского района, и в рамках руководства РУМО педагогов-экологов Крас-
ногвардейского района.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что данная проблема актуальна на 
сегодняшний день и необходима работа по созданию взаимосвязи экологии 
и здорового образа жизни в сознании учащихся.
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Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Школьникам, 
имеющим проблемы со здоровьем, трудно учиться. Здоровье ребенка, его 
социально–психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во 
многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 
лет этой средой является система образования, т.к. с пребыванием в учреж-
дениях образования связаны более 70% времени его бодрствования. В то 
же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, 
формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наи-
более чувствителен к экзогенным факторам окружающей среды.

Местом формирования здоровья ребенка сегодня является, к сожа-
лению, не семья, где опыт родителей часто недостаточен, не медицинские 
учреждения, занимающиеся болезнями и больными детьми, а система обра-
зования, т.е. школа должна являться территорией здоровья.

Современный урок отличается высокой интенсивностью, информацион-
ной перегрузкой, недостаточной двигательной активностью и чрезмерным 
нервно–психическим напряжением учащихся. Использование здоровьесо-
зидающей среды направлено на разрешение противоречий между суще-
ствующей организацией обучения на уроке и необходимостью сохране-
ния, укрепления и формирования здоровья. Валеологическое обоснование 
построения урока позволяет соблюсти соответствие содержания и объема 
учебного материала, методов, форм учебно-педагогической деятельности 
возрастным и индивидуальным возможностям и особенностям учащихся, 
сохраняет их умственную и физическую работоспособность, способствует 
реализации целей обучения, развития и воспитания здоровой личности.

От уровня рациональности урока во многом зависит функциональное 
состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность дли-
тельно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне и 
предупреждать преждевременное утомление. 

 Химия - один из самых трудных предметов в средней школе. Но у этого 
предмета очень большие возможности. Именно на уроках химии можно 
сформировать у ребят необходимые знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной 
жизни. 

На уроках химии практически любая изучаемая тема может быть 
использована для освещения тех или иных фактов, способствующих форми-
рованию правильного отношения учеников к своему здоровью.

Учитель должен донести до ребенка понимание роли химии в повсед-
невной жизни и ее прикладного значения в жизни общества, а также в 
решении глобальных проблем человечества: продовольственной, энерге-
тической, экологической, оборонной и др., навыки безопасного обращения 
с веществами, материалами и химическими процессами в повседневной 
жизни и практической деятельности, а также умение управлять химическими  
процессами.

Особенно важно показать учащимся действие алкоголя и наркотиков на 
подрастающий, развивающийся, молодой организм. Алкогольная и наркоти-
ческая эйфория особенно вредна тем, что требует постоянного повторения, у 
человека вырабатывается болезненная привычка испытывать это состояние 
вновь и вновь. А ведь эти вещества – яды. При изучении данной темы более 
рационально использовать нетрадиционную форму обучения: урок – суд над 
спиртами, урок – практикум, конференцию. На такие уроки можно и нужно 
приглашать медицинского работника, который более профессионально рас-
скажет о вреде спиртов, фенолов и других психотропных веществ на здоро-
вье подростка и природы. Хорошие результаты по данной теме дает показ 
фильмов по антитабачной, антинаркотической и антиалкогольной пропа-
ганде. После просмотра фильма, учащиеся готовы к диалогу и беседе, и боль-
шая часть подростков начинает задумываться о вреде и ущербе, который 
наносят себе сами курением, употреблением алкоголя и наркотиков. 

Сюда же можно отнести и профилактику детского травматизма, несчаст-
ных случаев, связанных с неправильным поведением ребенка в различ-
ных бытовых ситуациях. Учащимся необходимы физкультминутки на уроке, 
которые позволят им размять свое тело, расслабиться. Иногда, особенно в 
8 классе, упражнения вплетаются в канву урока. Так, например, при изуче-
нии тем «Простые и сложные вещества», «Химические элементы и простые 
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вещества», «Сложные вещества и смеси» и т.д. при названии элемента или 
простого вещества можно вставать или поднимать руки, подниматься на 
носки и др. 

Далеко не всем учащимся легко дается химия, поэтому необходимо про-
водить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты дает работа в 
парах, группах, где ведомый более слабый ученик чувствует поддержку това-
рища. При оценке выполненной работы необходимо учитывать не только 
полученный результат, но и степень усердия ученика.

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках химии 
позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и 
социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю 
эффективно проводить профилактику асоциального поведения.

Применение на уроках оздоровительных пауз, обязательная реализация 
на каждом уроке сбалансированного подхода к двигательной активности, 
психологической и физиологической нагрузкам с учетом индивидуальных 
качеств каждого школьника, забота о здоровье всех субъектов образователь-
ного процесса, в том числе и учителя – вот слагаемые воспитания всесто-
ронне развитого, здорового школьника.  




