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«От редакции»
Уважаемые читатели журнала!

Информируем наших читателей, что Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизни» вошел в перечень ВАК, а также с 2022 г. из-
дательство журнала  начало присвоение публикуемым в журнале статьям цифровых идентификаторов объектов – DOI. 

Приглашаем Вас опубликовать результаты Ваших научных исследований, учебно-методической деятельности и практического 
опыта в нашем научно-методическом журнале «ОБЖ. Основы безопасности жизни». Периодичность выхода журнала 6 раз в год.
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Аннотация. Статья затрагивает терминологические особенности содержания современной Стратегии наци-
ональной безопасности. Подняты некоторые проблемы в подготовке специалистов по направлению «Право-
вое обеспечение национальной безопасности», требующие внимания с точки зрения использования тер-
минов в учебном процессе. Значение осмысления затронутых проблем подтверждается тем, что наряду с 
общими юридическими профессиональными компетенциями немаловажно формировать качества лично-
сти, необходимые для работы в области безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, безопасность, Стратегия национальной безопасности, на-
циональные интересы, национальные приоритеты, терминология, образование.
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and History of State and Law, St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations 
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Abstract. The article touches upon the terminological features of the content of the modern National Security Strategy. 
Some problems are raised in the training of specialists in the direction of «Legal support of national security», which 
require attention in terms of the use of terms in the educational process. The importance of understanding the issues 
raised is confirmed by the fact that, along with general legal professional competencies, it is important to form the 
personality traits necessary for work in the field of security.
Keywords: national security, security, National Securit y Strategy, national interests, national priorities, terminology, 
education.

В Российской Федерации значение вопросов регули-
рования национальной безопасности подтвержда-

ется обновлением Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации [11] (далее по тексту  – 
Стратегия) в среднем каждые шесть лет, что говорит 
о полном осмыслении и стремлении к практической 
реализации ключевых положений по безопасности в 
целом. 

Тема для анализа рассматривается не случайно, 
поскольку опыт преподавания дисциплины «Право-
творчество в сфере обеспечения безопасности» по 
специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение наци-
ональной безопасности» в Санкт-Петербургском уни-
верситете ГПС МЧС России требует использования 
достижений теории безопасности в полной мере и 
приходиться зачастую сталкиваться с недопонимани-
ем среди обучающихся. Термины теории националь-
ной безопас ности, соотношение видов безопасности, 
ее целей и задач, сущности нормативного регулиро-
вания, являются предметом обсуждения на учебных 
занятиях. И в процессе обучения преподавателю 
важно передать базовое понимание терминологии, и 

последовательно изложить материал с упором на ос-
новополагающие положения Стратегии, чтобы свести 
к минимуму сложности в понимании информации у 
обучающихся.

При подготовке специалистов складывается ситу-
ация, предполагающая продумывание методологии и 
такт ики преподавания, учитывающих степень подго-
товленности обучающихся и способности восприни-
мать информацию по различным дисциплинам, в той 
или иной степени формирующих понимание значимо-
сти вопросов обеспечения национальной безопасности.

Для обучающихся важны выработка представлений 
в отношении сущности национальной безопасности 
как сложного социально-политического явления, ко-
торое требует постоянного контроля со стороны госу-
дарства, а также формирование практических умений 
и навыков, необходимых в процессе понимания роли 
правового обеспечения национальной безопасности и 
дальнейшего исполнения служебных обязанностей в 
правоохранительной системе.

В процессе изучения института национальной 
безопас ности, можно выделить несколько проблем.



8

НАУКА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Во-первых, теория национальной безопасности 
накопила достаточно богатый теоретический опыт 
в вопросе формулировки дефиниции национальной 
безопас ности. 

Как известно, многообразие взглядов, когда авторы 
дают отличающиеся друг от друга определения, приво-
дит к рассеиванию внимания обучающихся на отдель-
ные элементы содержания национальной безопасно-
сти, а не на сущность ключевого понятия. Понимание 
сущности национальной безопасности уже несколько 
десятилетий являются предметом исследования.

Так, «национальная безопасность как безопасность 
нации включает безопасность личности – ее прав и 
свобод; общества - его материальных и духовных цен-
ностей; государства - его конституционного строя, су-
веренитета и территориальной целостности» [10] счи-
тал А. И. Александров. 

А.А. Куковский понимал «под национальной без-
опасностью основные направления деятельности го-
сударства, обеспечивающие защищенность жизненно 
важных интересов личности, общества и государства, 
а также национальных ценностей и образа жизни от 
широкого спектра внешних и внутренних угроз, раз-
личных по своей природе, в которых находит свое от-
ражение его сущность и социальное назначение»  [7], 
и обращая внимание на субъективные характеристи-
ки отмечает «что это показатель состояния общества 
и государства, характеризующий их способность вы-
держивать воздействие разрушительных факторов и 
адаптироваться к меняющимся условиям». С.В. Гунич 
считал, что «национальная безопасность подразуме-
вает триединую составляющую, каждый компонент 
которой одинаково значим - безопасность лично-
сти, безопас ность общества и безопасность государ-
ства» [3].

Данные авторы едины во мнении о системе нацио-
нальной безопасности, но делают акцент на различные 
аспекты этой системы.

С точки зрения нормативного закрепления нацио-
нальная безопасность Российской Федерации – это со-
стояние защищенности национальных интересов Рос-
сийской Федерации от внешних и внутренних угроз, 
при котором обеспечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод граждан, достойные качество 
и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в 
стране, охрана суверенитета Российской Федерации, 
ее независимости и государственной целостности, со-
циально-экономическое развитие страны.

Исходя из данного определения, хотелось бы обозна-
чить вторую проблему, заключающуюся в системном 
формировании последовательной нормативной право-
вой базы, отражающей потенциал механизма создания 
состояния защищенности и достижения терминологи-
ческого потенциала.

Предполагается, что Стратегия должна быть воспри-
нята действующим законодательством как основа ре-

гулирования национальной безопасности, с учетом ее 
многоуровневой организации, взаимодействия с дру-
гими явлениями и процессами, требующими осущест-
вления соответствующего механизма ее обеспечения 
и комплексного подхода. Невозможно управлять чем-
либо, тем более в стратегической перспективе, не имея 
системного описания предмета управления, его сущ-
ности, закономерностей развития и, конечно, количе-
ственных и качественных характеристик. 

Как отмечает Н.В. Макаренко, не смотря на то, что 
действующее законодательство в данной сфере отли-
чается декларативностью, оно выступает реальным 
правовым инструментом в обеспечении национальной 
безопасности не решающим теоретические проблемы, 
а вырабатывающим теоретический подход к восприя-
тию субъектами правотворчества, законотворчества и 
правоприменительной деятельности [8].

Третьей сложностью в вопросах понимания со-
держания отдельных составляющих национальной 
безопасности является терминология. Массовое при-
менение терминов, связанных с теорией национальной 
безопас ности, не основывается на их глубоком научном 
понимании. Как справедливо замечено А.В. Шободое-
вой, современная нормативная база и разнообразные 
правовые, политологические, философские и другие 
источники представляют многочисленное количество 
дефиниций, связанных с общей теорией безопасности 
[13]. Многообразие их употребления создает понима-
ние значимости, но нет достаточной разработанности 
данных категорий. 

В настоящее время в научной литературе присут-
ствует многообразие в трактовке сущности, основных 
признаков Стратегии как нормативного акта. Право-
вой статус документа подтверждается дословным по-
вторением ранее уже фиксировавшегося положения 
о том, что Стратегия «является базовым документом 
стратегического планирования», определяющим на-
циональные интересы и стратегические национальные 
приоритеты Российской Федерации, цели, задачи в об-
ласти внутренней и внешней политики, направленные 
на укрепление национальной безопасности и обеспе-
чение устойчивого развития страны на долгосрочную 
перспективу. Однако, стоит обратить внимание на 
принципиальное отличие: в формулировке отсутству-
ет слово «меры». Меры перечисляются в нормативно 
закрепленном термине «обеспечение национальной 
безопасности», который подразумевает меры в рамках 
реализации, то есть практического процесса их вопло-
щения. Реализация напрямую связана с субъектами, 
объектом, на который направлены эти меры, и резуль-
татом. Указанной детализации по содержанию реали-
зации обеспечения национальной безопасности нет, 
хотя такой алгоритм мог бы облегчить обучающимися 
понимание рассматриваемого термина. 

В контексте субъектов следует обратить внимание 
на упомянутую в Стратегии «систему обеспечения 
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и акцентироваться на такой задаче, как выявление 
рисков и угроз национальной безопасности, а также 
определение путей и инструментов их преодоления [5].

Безусловно, очевидной новацией надо отметить то, 
что Стратегия объективно реагирует на существенное 
усиление внешних угроз для Российской Федерации, 
причем связанных не только с факторами экономиче-
ского и политического давления со стороны «недруже-
ственных стран», но и с общей ситуацией нестабильно-
сти в мировой экономике, с усилением конкурентного 
противоборства различных «центров силы» и эконо-
мических блоков.

Как отмечает В.К. Белозеров, важным нововведени-
ем является позиция, отраженная в пункте 3 Страте-
гии, где говорится о том, что она основана на неразрыв-
ной взаимосвязи и взаимозависимости национальной 
безопасности страны и ее социально-экономического 
развития. По сути, на основе этой формулировки мож-
но говорить о растуще м приоритете различного рода 
слагаемых национальной безопасности [2]. Указанная 
взаимосвязь должна признаваться и посредством син-
теза безопасности и развития, отражаться в целостном 
концептуальном документе, например, Концепции со-
циально-экономического развития.

В-пятых, следует отметить, что вузы в большей сте-
пени готовят специалистов «Правового обеспечения 
национальной безопасности» для правоохранитель-
ных органов разного профиля (Санкт-Петербургский 
университет ГПС МЧС России – в основном профиль 
пожарной безопасности). Необходимо, чтобы обучаю-
щиеся связывали себя прежде всего с субъектами обе-
спечения национальной безопасности, а уже во вторую 
очередь со специалистами уголовно-правового профи-
ля, осуществляющими дознание по делам о пожарах, 
как в случае приведенного в пример университета. 
В формировании такого алгоритма важно понимать 
систему видов безопасности и место каждого вида в 
обеспе чении национальной безопасности в целом.

Имеют место причины, которые не дают возмож-
ности в полной мере сказать, что данный вопрос раз-
решен. Первая из них в том, что отсутствует законо-
дательное закрепление видов безопасности. В Феде-
ральном законе от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопас-
ности», понятия «безопасность» и «национальная 
безопасность» скорее приравниваются между собой. 
Корректность перечисления в ст. 1 таких видов безо-
пасности как безопасность государства, общественная 
безопасность, безопасность личности, экологическая 
безопасность можно поставить под сомнение. Отсут-
ствуют единые основания классификации видов наци-
ональной безопасности, что также является причиной 
недопонимания системы видов безопасности. В этой 
связи разумна позиция С.Н. Бабурина о том, что чет-
кая классификация видов национальной безопасно-
сти играет методологическую роль в построении всей 
системы национальной безопасности и ее правовом 

национальной безопасности, раскрываемую как сово-
купность осуществляющих реализацию государствен-
ной политики в сфере обеспечения национальной 
безопас ности органов публичной власти (включающих 
и органы местного самоуправления) и находящихся в 
их распоряжении инструментов. Стоит прокомменти-
ровать, что в 2020 году понятие публичной власти и ее 
единой системы получило закрепление в Конституции 
России [6]. Отметим, публичность с точки зрения сво-
его наполнения подкреплена принципом открытости 
и ориентирована на общественное благо. В Стратегии 
(ст. ст. 102, 103) указано, что органы публичной власти 
руководствуются в своей деятельности ее положения-
ми. При этом предусмотрено, что реализация содержа-
щихся в документе установлений осуществляется под 
руководством Президента посредством согласованных 
действий органов публичной власти, организаций и 
институтов гражданского общества.

Законодатель, с одной стороны, отказался от из-
лишней детализации сил обеспечения национальной 
безопасности, но, с другой, дополнил их органами го-
сударственной власти субъектов РФ и органами мест-
ного самоуправления, назвав их органами публичной 
власти, что позволило привести перечень субъектов 
обеспечения национальной безопасности РФ в соот-
ветствие с Федеральным законом от 28.12.2010 г. № 390-
ФЗ «О безопасности» [12].

Следующей, четвертой проблемой, можно назвать 
разрозненность в соотношении самих базовых по-
нятий между собой при использовании понятийного 
нормативного материала. Документ оперирует целым 
рядом близких по характеру понятий, а именно «вы-
зовы», «угрозы», «риски», «ущерб», однако их различия 
и, главное, их логическая соподчиненность в докумен-
те не определяются, то есть необходима их системная 
структуризация. Излишне описательный характер до-
кумента приводит к тому, что не всегда ясно, где таятся 
те или иные угрозы и риски и в чем конкретно они за-
ключаются. В этой связи следует исключить существу-
ющую сегодня ситуацию, при которой под видом ри-
сков и угроз в Стратегии национальной безопасности 
просто констатируются те или иные тренды социаль-
но-экономического характера. 

Складывается впечатление, что Стратегия нацио-
нальной безопасности имеет цель проведение инвента-
ризации возможных угроз и рисков в экономике, поли-
тике, социологии, экологии и других сферах. В таком 
случае, необходимо, взять за основу такие критерии, 
например, как источники возникновения, вероятност-
ный подход к возникновению, возможные негативные 
последствия воздействия; роль и степень управления 
взаимодействием органов государственной власти, что 
повлияет на четкое структурирование угроз и рисков.

Нельзя не согласится с мнением О.Б. Иванова и 
Е.М.  Бухвальда о том, что определение Стратегии без-
опасности должно быть более узким и конкретным 
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регулировании [1]. Стратегия и тактика выявления и 
противодействия угрозам безопасности России зави-
сит от степени «размытости» понятия «национальная 
безопасность» во взаимосвязи с ее видами.

Хотя авторы документа старательно формулиру-
ют приоритеты национальной безопасности России в 
отношениях с другими странами, в целом Стратегия 
2021 года, похоже, ставит на первое место развитие 
внутренних компонентов национальной безопасно-
сти, которым уделяется существенно больше внима-
ния, чем в предыдущей версии. Один из разделов под 
названием «Национальные интересы Российской Фе-
дерации и стратегические национальные приорите-
ты» начинается с описания национальных приорите-
тов, первым из которых является «сбережение народа 
России и развитие человеческого потенциала». И да-
лее подробно обсуждается, как сохранить этот потен-
циал, улучшить его качество и нарастить количество. 
Только после данного пункта находят место разделы 
«Оборона страны» и «Государственная и обществен-
ная безопасность».

Понятие «народ» возвращено в главный доктри-
нальный документ страны. И это го нельзя не заметить 
и не приветствовать. Отсутствие отечественной тео-
рии и концепта национальной безопасности привело 
к тому, что в постсоветский период понятие «народ» 
заменялся понятием «нация». В результате до сих пор 
обычно принято рассуждать о нации и соответствую-
щих словообразованиях. И если вернуться к ключево-
му понятию Стратегии, мы не можем предположить 
формулировку «народная безопасность», которая ско-
рее синонимирована с более узким понятием «обще-
ственная безопасность».

Акцент в документе на категорию «человеческий 
потенциал» определяет факт обращения правотворца 
на такие внутренние компоненты национальной без-
опасности, как человеческая составляющая. Однако, 
из содержания документа не совсем ясно, что же под-
разумевается под человеческим потенциалом, пере-
числяются лишь задачи государственной политики, 
которые решают многочисленные цели в виде: устой-
чивого естественного роста численности и повыше-
ние качества жизни населения, укрепления здоровья 
граждан, сокращения бедности, снижения уровня со-
циального и имущественного неравенства, повышения 
уровня образования населения, воспитания гармонич-
но развитого и социально ответственного гражданина. 
Стоит сказать, что перечисленные цели лишь отчасти 
касаются индивидуального потенциала человека, а в 
большей степени составляют общественный человече-
ский потенциал.

Демократизация России в Стратегии менее выраже-
на и опосредована через национальные интересы, ко-
торые заключаются в «сбережение народа России, раз-
витие человеческого потенциала, повышение качества 
жизни и благосостояния граждан». Стоит порадовать-

ся, что наполненное безграничным смыслом, принад-
лежащее А.И. Солженицыну, выражение «сбережение 
народа России» нашло место в таком важном стратеги-
ческом документе.

До момента принятия Стратегии, В. В. Путин декла-
рировал в ежегодном Послании Федеральному Собра-
нию [9], что сбережение народа в современных услови-
ях является для страны главным приоритетом. В дан-
ном случае можно вновь обратить внимание на «игру 
слов» приоритет и интерес.

Возвращаясь к демократизации, стоит отметить, 
что единственное упоминание о демократии со-
держится в разделе «Россия в современном мире», 
в котором лишь определены направления развития 
демократии в основе которой лежат культура, тра-
диционные духовно-нравственные ценности, рос-
сийская самобытность, патриотическое воспитание, 
что на наш взгляд, не в полной мере отражает роль 
каждого гражданина и общества в целом в управле-
нии государством. Можно сказать, что речь в дан-
ном случае идет о гражданском обществе, а, как 
известно, народ и граждане это контрагенты в во-
просах формирования и реализации политики и по-
строения демократии. Следует отметить, что взаи-
модействию с институтами гражданского общества, 
стимулированию его участия в процессе развития 
страны и обеспечения национальной безопасности в 
Стратегии уделено немало внимания.

Подразумевается, что важна позиция каждого, по-
скольку она зачастую отличается от позиции предста-
вительской власти в государстве и на местах, и оппо-
нирование привносит положительные изменения, что 
повышает качество государственной политики в раз-
личных направлениях обеспечения национальной без-
опасности (в частности). И поскольку речь идет о под-
готовке специалистов, о будущем поколении управ-
ленцев, обеспечителей, каждому из них необходимо 
видеть и понимать свою роль в поддержании культу-
ры, традиционных духовно-нравственных ценностей, 
самобытности с помощью именно демократических 
инструментов.

В данном контексте интересно мнение И.А. Дурно-
вой о выполнении народом функции защиты основ 
конституционного строя, которая выделяет три уров-
ня защиты основ конституционного строя граждана-
ми: общий, групповой и индивидуальный, сопрово-
ждаемый индивидуальным правовым регулировани-
ем и особенностями [4].

Общий уровень выражен в роли избирательного 
корпуса, где народ участвует в избрании кандидатов в 
представительные органы власти или высказывании 
мнения по наиболее значимым вопросам, путем про-
ведения выборов и референдумов. В данном случае 
можно отметить формальные моменты: правила про-
ведения, подсчет голосов и т.д., которые предписывает 
закон. Но и значимость участия конкретного гражда-
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нина в защите основ конституционного строя значи-
тельно возрастает, что связано с обеспечением инди-
видуального уровня.

Объединение граждан в групповые сообщества, не 
запрещенные государством, в виде общественных объ-
единений имеют потенциал, позволяющий гражданам 
шире участвовать в управлении делами общества и 
государства и опосредовано защищать конституцион-
ный строй на групповом уровне. 

И наконец, индивидуальный уровень защиты основ 
конституционного строя строится на выражении воли 
и голоса конкретного гражданина с осознанием значи-
мости результатов его действий.

В заключении скажем, что обозначенные проблемы 
в понимании терминологии национальной безопас-
ности являются частью содержания учебного про-
цесса по дисциплинам, осваиваемым по направлению 
подготовки «Правовое обеспечение национальной 
безопасности» и могут препятствовать достижению 
желаемого уровня квалификации. Поэтому важно со 
стороны профессорско-преподавательского состава не 
игнорировать данные вопросы, выводить их как дис-
куссионные, продумывать методику использования 
терминов национальной безопасности в преподавае-
мых дисциплинах. 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования системных свойств безопасной образователь-
ной среды. Сформулированы выводы о вхождении в безопасную образовательную среду вредных и опас-
ных факторов, факторов защиты, условий защиты. Сделан вывод, что к системным свойствам безопасной 
образовательной среды прежде всего относятся её функции, способствующие повышению защищенности 
субъектов педагогического процесса. На основе опубликованных в научных изданиях сведений, выдвинуто 
предположение о наличии негативных тенденций изменения здоровья учащихся и педагогов, о причинении 
образовательной средой ущерба субъектам педагогического процесса некоторых учебных заведений. На 
основе анализа нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс обеспечения безопасности 
в образовании, проанализированы особенности требований, норм и правил обеспечения безопасности об-
разовательной среды, сделан вывод об отсутствии системы требований к защите здоровья учащихся и пе-
дагогов.
Ключевые слова: образовательная среда, безопасная образовательная среда, состав безопасной образо-
вательной среды, функции безопасной образовательной среды, нормативно-правовая база безопасности 
субъектов педагогического процесса. 

Moshkin V. N., Doctor of Pedagogics, Professor of Safety Department,  Moscow Pedagogical State University.

Abstract. The article presents the results of a study of the systemic properties of a safe educational environment. 
Conclusions are formulated about the entry into a safe educational environment of harmful and dangerous factors, 
protection factors, protection conditions. It is concluded that the system properties of a safe educational environment 
primarily include its functions that contribute to increasing the security of the subjects of the pedagogical process. 
Based on the information published in scientific publications, the assumption is made about the presence of negative 
trends in the health of students and teachers, about the damage caused by the educational environment to the subjects 
of the pedagogical process of some educational institutions. Based on the analysis of regulatory documents regulating 
the process of ensuring safety in education, the features of the requirements, norms and rules for ensuring the safety 
of the educational environment are analyzed, the conclusion is made that there is no system of requirements for the 
protection of the health of students and teachers.
Keywords: educational environment, safe educational environment, composition of a safe educational environment, 
functions of a safe educational environment, regulatory and legal framework for the safety of subjects of the pedagogical 
process.

Значительное количество статей и книг по проблеме 
безопасности субъектов педагогического процесса 

удивительным образом сочетается с преобладанием 
в научной печати публикаций с изложением эмпири-
ческих сведений об отдельных аспектах безопасной 
образовательной среды. До настоящего времени не 
выявлены структура, системообразующие факторы, 
системные свойства, педагогические условия созда-
ния безопасной образовательной среды. Обостряется 
противоречие между низким уровнем защищенно-
сти субъектов педагогического процесса и недоста-
точностью достоверной информации о закономер-
ностях создания безопасной образовательной среды. 
Из данного противоречия вытекает проблема иссле-
дования: каковы системные свойства безопасной об-
разовательной среды. Цель исследования – выявить 
системо образующие факторы и системные свойства 

безопасной  образовательной среды. Методы исследо-
вания: теоретические (применение категорий высоко-
го уровня обобщенности «система», «системное свой-
ство», «системообразующий фактор», «безопасность», 
«среда», «фактор», «опасный фактор», «фактор защи-
ты» и т.д.) и эмпирические (изучение нормативных 
документов в сфере образования, беседа с субъектами 
педагогического процесса, изучение состояния массо-
вой педагогической практики, изучение документов, 
педагогическое наблюдение). 

Прежде всего о том, что такое образовательная сре-
да. И.А. Баева, Е.Б. Лактионова, С.В. Тарасов рассматри-
вают образовательную среду как подсис тему социо-
культурной среды, как совокупность исторически сло-
жившихся факторов, обстоятельств, ситуаций и как 
целост ность специально организованных педагоги-
ческих условий раз вития личности ученика [4, c.  43]. 
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• как изменяются показатели здоровья школьни-
ков по мере развития и реформирования систе-
мы образования (для ответа на вопрос необхо-
димо сравнить здоровье современных школьни-
ков со здоровьем учащихся 10 или 20 лет назад);

• как меняется здоровье учителей в процессе их 
профессионального становления (для ответа на 
вопрос необходимо сравнить здоровье педаго-
гов на начальном и последующих этапах их учи-
тельской карьеры).

В поисках ответа на эти вопросы взглянем на раз-
мещенную на сайте ria.ru в 2017 г. информацию под 
многообещающим заголовком «Роспотребнадзор 
 назвал число абсолютно здоровых детей в России». В 
короткой заметке были приведены следующие данные. 
Число абсолютно здоровых детей в России не превыша-
ет 12%, более чем у половины школьников есть хрони-
ческие заболевания. За последние десять лет частота 
нарушений здоровья детей увеличилась в полтора раза, 
а хронических болезней — в два раза. Отмечается зна-
чительное снижение числа абсолютно здоровых детей 
(среди учащихся их число не превышает 10—12%), стре-
мительный рост числа функциональных нарушений и 
хронических заболеваний за последние 10 лет во всех 
возрастных группах. Частота функциональных нару-
шений увеличилась в полтора раза; хронических болез-
ней — в два раза. Более половины школьников 7—9  лет 
и 60% старшеклассников имеют хронические болезни 
(https://ria.ru/20170913/1504653450.html).

Анализ доступных для научной и педагогической 
общественности статистических данных о здоровье 
учащихся и педагогов, научной литературы послед-
них лет по проблеме здоровья учащихся и учителей 
не выявил данных, которые бы ставили под сомнение 
наличие в современном образовании следующих тен-
денций:

• ухудшение здоровья школьников по мере пере-
хода из начальных классов в основную школу и 
затем в старшие классы (возрастание количества 
школьников с дефектами зрения, опорно-двига-
тельного аппарата, с хроническими патология-
ми и т.д.);

• ухудшение показателей здоровья школьников 
по мере развития и реформирования системы 
образования (здоровье современных школьни-
ков хуже здоровья учащихся школ 10 или 20 лет 
назад);

• ухудшение здоровья учителей в процессе их 
профессионального становления (здоровье пе-
дагогов имеет тенденцию к ухудшению).

К сказанному следует добавить, что в многочислен-
ных публикациях отечественных ученых [1; 6] приво-
дятся сведения, дающие основание предполагать, что 
перечисленные негативные тенденции изменения здо-
ровья учащихся и педагогов имеют место в учебных 
заведениях нашей страны (при этом нет оснований ут-
верждать о широком или повсеместном распростране-
нии данных негативных тенденций в образовательных 
организациях России). 

Опираясь на данное определение, приходим к выводу, 
что условия (входящие в состав образовательной сре-
ды) являются факторами, оказывающими влияние на 
направленность, эффективность и безопасность про-
цесса формирования личности субъектов педагогиче-
ского процесса.

В состав безопасной образовательной среды входят 
как факторы риска (включающие вредные и опасные 
факторы и условия, причиняющие ущерб здоровью, 
нравственным, эстетическим, познавательным, интел-
лектуальным, коммуникативным и иным ценностям 
субъектов педагогического процесса), так и факторы 
защиты (включающие технические, правовые, методи-
ческие, педагогические, организационные, психологи-
ческие, медицинские и иные средства и условия защи-
ты). При этом в составе безопасной образовательной 
среды факторы защиты соответствуют факторам ри-
ска, что обеспечивает прогнозирование, профилакти-
ку и минимизацию негативного влияния значительной 
части вредных и опасных факторов (поражающее дей-
ствие электрического тока при наличии неисправных 
электроприборов, агрессия со стороны подростков с 
девиантным поведением по отношению к учителям 
и одноклассникам и т.д.), снижает риск причинения 
ущерба значимым ценностям и интересам субъектов 
педагогического процесса до приемлемого уровня. 

Сформулируем выводы о системных свойствах 
безопасной образовательной среды. Данные свойства 
не присущи отдельным компонентам безопасной об-
разовательной среды, являются интегративным ре-
зультатом совместной деятельности всех субъектов 
педагогического процесса. На основе общих положе-
ний теории безопасности жизнедеятельности пред-
положим, что к системным свойствам безопасной 
образовательной среды прежде всего относятся её 
функции, способствующие повышению защищенно-
сти сотрудников образовательной организации, учи-
телей, учащихся, родителей: прогнозирование вред-
ных и опасных факторов, профилактика причинения 
ущерба, минимизация ущерба при наличии влияния 
вредных и опасных факторов на субъектов педагоги-
ческого процесса, устранение последствий причине-
ния ущерба, извлечение уроков из позитивного и не-
гативного опыта обеспечения безопасности. С учетом 
наличия социального запроса на обеспечение безо-
пасности в образовании возникает предположение, 
что в результате осуществления названных функций 
в образовательной среде обеспечивается реализация 
разнообразных связей и тенденций, в которых прояв-
ляется защищенность учащихся и педагогов. Чтобы 
выяснить, имеет ли место в массовой педагогической 
практике создание безопасной образовательной сре-
ды, необходимо ответить на некоторые вопросы, к ко-
торым можно отнести:

• какова динамика здоровья школьников по мере 
перехода из начальных классов в основную шко-
лу и затем в старшие классы (для ответа на во-
прос необходимо сравнить здоровье школьни-
ков в начальных и в выпускных классах);
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Из опубликованных до настоящего времени стати-
стических данных (к сожалению, крайне ограничен-
ных) о состояния здоровья учащихся и учителей выте-
кает предположение об отсутствии у образовательной 
среды некоторых учебных заведений функции защиты 
субъектов педагогического процесса. Более серьезно 
выглядит предположение: в образовательной среде 
отдельных учебных заведений имеет место реализа-
ция функции причинения ущерба субъектам педаго-
гического процесса. Для нашего исследования прин-
ципиально важным является то обстоятельство, что 
реализацию функции причинения ущерба субъектам 
педагогического процесса, скорее всего, следует трак-
товать как системное свойство образовательной среды 
(т.е. как свойство, не присущее ее отдельным компо-
нентам). В связи с формулировкой предположения о 
негативной направленности системы защиты (вернее, 
системы причинения ущерба) в некоторых образова-
тельных организациях возникает вопрос: под влияни-
ем каких факторов складываются условия, которые не 
только не защищают, но и причиняют ущерб субъек-
там педагогического процесса. С учетом необычайно 
широкой палитры факторов системы образования на 
данном этапе проводимого исследования целесообраз-
но найти ответ на вопрос: каковы возможные систе-
мообразующие факторы безопасной образовательной 
среды. Ответ на этот вопрос позволит сделать очеред-
ной шаг на пути выяснения предпосылок создания 
безопасной образовательной среды.

Почему при наличии признаков негативного влия-
ния образовательной среды на безопасность субъектов 
педагогического процесса мы ставим вопрос о предпо-
сылках создания безопасной образовательной среды? 
Ответ прост. Во-первых, даже при отрицательном вли-
янии педагогического процесса на здоровье учащихся 
и педагогов (т.е. при причинении им ущерба), вполне 
могут существовать факторы, которые способствуют 
созданию безопасной образовательной среды (но кото-
рые могут быть по каким-то причинам недостаточны-
ми для позитивного варианта развития событий). Во-
вторых, при наличии признаков негативного варианта 
влияния среды на здоровье педагогов и учащихся (в 
некоторых образовательных организациях), мы можем 
предполагать о наличии учебных заведений, в кото-
рых реализуются позитивные варианты защищенно-
сти субъектов педагогического процесса (в частности, 
обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья 
учащихся и педагогов). 

Итак, на основе эмпирических данных продолжим 
анализ системообразующих факторов безопасной об-
разовательной среды. К системообразующим факто-
рам относятся явления и процессы, под влиянием 
которых система обретает упорядоченность, устой-
чивость (данные факторы определяют структуру и 
эффективность системы). Есть основания предпо-
лагать, что к системообразующим факторам созда-
ния образовательной среды относятся нормативные 
документы, которые регламентируют деятельность 
по обеспечению безопасности учащихся и педагогов 

образовательных организаций. Именно нормативные 
документы формулируют цели деятельности учащих-
ся и педагогов, определяют средства и результаты 
педагогического процесса, содержат требования к 
безопасности образовательной среды (на выполне-
ние которых в образовании нацелена деятельность 
как рядовых педагогов, так и руководителей разного 
уровня). Рассмотрим наиболее существенные доку-
менты такого рода.

В соответствии со статьей 27 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» образо-
вательная организация обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии с законодательством об 
образовании, в том числе «создавать безопасные усло-
вия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-
ствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образо-
вательной организации»; «соблюдать права и свободы 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников об-
разовательной организации» [10]. Как видим, закон об 
образовании предусматривает создание безопасных 
условий для учащихся, соблюдение прав и свобод пе-
дагогов (о правах и свободах педагогов речь пойдет 
чуть ниже). 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» включает статью 41 «Охрана здоровья 
обу чающихся», согласно которой охрана здоровья обу-
чающихся включает в себя:

1) оказание первичной медико-санитарной помощи 
в порядке, установленном законодательством в сфере 
охраны здоровья;

2) организацию питания обучающихся;
3) определение оптимальной учебной, внеучебной 

нагрузки, режима учебных занятий и продолжитель-
ности каникул;

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилак-
тики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 
занятия ими физической культурой и спортом;

6) прохождение обучающимися в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации медицинских 
осмотров, в том числе профилактических медицин-
ских осмотров, в связи с занятиями физической куль-
турой и спортом, и диспансеризации;

7) профилактику и запрещение курения табака или 
потребления никотинсодержащей продукции, упо-
требления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропных веществ, 
их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих 
веществ;

8) обеспечение безопасности обучающихся во время 
пребывания в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность;

9) профилактику несчастных случаев с обучающи-
мися во время пребывания в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность;
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10) проведение санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий;

11) обучение педагогических работников навыкам 
оказания первой помощи [10].

Как видим, закон содержит нормы, предусматрива-
ющие профилактику рисков и обеспечение безопас-
ности в образовательной среде. Однако данные поло-
жения нуждаются в конкретизации, раскрытии ме-
ханизмов их реализации в педагогической практике. 
К таким документам, конкретизирующим закон («Об 
образовании в Российской Федерации») относятся 
«Федеральные требования к образовательным уч-
реждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников», которые «представляют собой си-
стему необходимых условий, обеспечивающих сохра-
нение и укрепление физического и психологического 
здоровья обучающихся, воспитанников» [11]. Указание 
на то, что федеральные требования являются системой 
условий (обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, т.е. по сути обеспечивающих безопасность 
учащихся) порождает надежду, что именно рассматри-
ваемый нормативный документ является одним из си-
стемообразующих факторов безопасной образователь-
ной среды. Приведем содержание требований к рацио-
нальной организации образовательного процесса:

«1) включение в основную общеобразовательную 
программу разделов по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни, включение в 
основную профессиональную образовательную про-
грамму учебных модулей по формированию культуры 
здорового и безопасного образа жизни;

2) реализацию дополнительных образовательных 
программ, ориентированных на формирование ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни, которые могут 
быть реализованы как в урочной (аудиторной), так и во 
внеурочной (внеаудиторной) деятельности;

3) наличие и реализацию проектов (целевая про-
грамма, программа экспериментальной работы) спор-
тивно-оздоровительной направленности;

4) соблюдение санитарных норм, предъявляемых к 
организации образовательного процесса (объем на-
грузки по реализации основных и дополнительных об-
разовательных программ, время на самостоятельную 
учебную работу, время отдыха, удовлетворение по-
требностей обучающихся в двигательной активности), 
в том числе при введении в образовательный процесс 
педагогических инноваций;

5) использование форм, методов обучения и воспи-
тания, педагогических технологий, адекватных воз-
растным возможностям и особенностям обучающих-
ся, воспитанников;

6) использование в образовательном процессе здо-
ровьесберегающих приемов, методов, форм, техноло-
гий;

7) соблюдение норм двигательной активности при 
организации образовательного процесса в соответ-
ствии с требованиями санитарных правил;

8) соблюдение здоровьесберегающего режима обу-
чения и воспитания, в том числе при использовании 

технических средств обучения, информационно-ком-
муникационных технологий, в соответствии с требо-
ваниями санитарных правил;

9) учет индивидуальных особенностей развития 
обу чающихся, воспитанников при организации обра-
зовательного процесса;

10) обеспечение благоприятных психологических 
условий образовательной среды (демократичность и 
оптимальная интенсивность образовательной среды, 
благоприятный эмоционально-психологический кли-
мат, содействие формированию у обучающихся адек-
ватной самооценки, познавательной мотивации)» [11].

Нетрудно заметить, что федеральные требования в 
основном содержат требования к процессу: включе-
ние разделов, реализацию программ, реализацию про-
ектов, соблюдение санитарных норм, использование 
технологий, соблюдение норм активности, соблюдение 
режима, обеспечение психологических условий. В свя-
зи с явным преобладанием требований к процессу за-
щиты учащихся возникает необходимость выяснения 
причин имеющей место в некоторых образовательных 
организациях ситуации: предусмотренные норматив-
ными документами требования к защите учащихся 
соблю даются (включение разделов, наличие программ, 
использование методов и т.д.), но в выпускных классах 
почти не остается здоровых учащихся (это при том, 
что в начальную школу поступает хоть какое-то коли-
чество здоровых детей). 

К позитивным моментам следует отнести тот факт, 
что разработчики федеральных требований указы-
вают на необходимость применения здоровьесбере-
гающих технологий, учета индивидуальных особен-
ностей, соблюдение требований санитарных правил 
и т.д. Однако такого рода требования содержат целый 
ряд свойств, которые как минимум затрудняют эффек-
тивную защиту учащихся. Данный вывод необходимо 
пояснить. 

Под здоровьесберегающими технологиями каждый 
педагог, как правило, понимает что-то своё (уровень 
готовности учителей разных учебных заведений к при-
менению таких технологий значительно отличается). О 
необходимости учёта индивидуальных особенностей 
учащихся говорится несколько веков (в том числе в 
учебниках педагогики). Требование (федеральных тре-
бований) соблюдать требования (санитарных правил) 
вполне уместно, но вызывает вопрос: о каких именно 
санитарных правилах идет речь. Заглянув в ныне дей-
ствующий нормативный документ «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» [9] обнаруживаем многочисленные ссылки 
на иные стандарты и нормы. Так, по поводу использо-
вания электронных средств обучения (ЭСО) сформу-
лировано требование: «Использование ЭСО должно 
осуществляться при условии их соответствия Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим тре-
бованиям к продукции (товарам), подлежащей сани-
тарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» [9]. 
Получается, что педагогу для выполнения федераль-
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ных требований к охране здоровья необходимо пройти 
по цепочке взаимосвязанных нормативных докумен-
тов, что значительно усложняет эту работу. 

Для оценки потенциального эффекта реализации 
рассматриваемых федеральных требований следует 
обратить внимание на содержащееся в документе ука-
зание на то, что требования сформированы с учетом 
факторов, оказывающих влияние на состояние здо-
ровья обучающихся, воспитанников. К такого рода 
факторам отнесены «факторы риска, имеющие место 
в образовательных учреждениях, которые приводят к 
ухудшению здоровья обучающихся, воспитанников» 
[11]. Как видим, в федеральных требованиях признает-
ся факт ухудшения здоровья учащихся под влиянием 
имеющихся в образовательной среде факторов риска, 
но не сформулировано требование об устранении фак-
торов риска, или о противодействии такого рода не-
гативным факторам. В заключительных требованиях 
документа содержится пункт, согласно которому пред-
усматривается «отслеживание динамики показателей 
здоровья обучающихся, воспитанников (общего пока-
зателя здоровья; показателей заболеваемости органов 
зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма 
в образовательном учреждении, в том числе дорожно-
транспортного травматизма; показателя количества 
пропусков занятий по болезни; эффективности оздо-
ровления часто болеющих обучающихся, воспитанни-
ков)» [11]. Предусмотрев мониторинг заболеваемости, 
травматизма, федеральные требования не содержат 
требования осуществлять прогноз факторов риска, 
планировать мероприятия по профилактике и мини-
мизации ущерба, вносить коррективы в работу по за-
щите здоровья учащихся (с учетом результатов мони-
торинга). 

Кратко изложим наиболее существенные результа-
ты анализа документа «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организациям воспитания и об-
учения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
[9] (в аспекте эффективности их влияния на безопас-
ность образовательной среды). Настоящие санитар-
ные правила «направлены на охрану здоровья детей 
и молодежи, предотвращение инфекционных, мас-
совых неинфекционных заболеваний (отравлений) и 
устанавливают санитарно -эпидемиологические тре-
бования к обеспечению безопасных условий образова-
тельной деятельности, оказания услуг по воспитанию 
и обучению» [9]. В образовательных организациях 
«должен осуществляться производственный контроль 
за соблю дением санитарных правил и гигиенических 
нормативов» [9]. 

Из приведенных фрагментов документа следует, что 
в нём содержатся правила (направлены на охрану здо-
ровья детей и молодежи), требования (к обеспечению 
безопасных условий образовательной деятельности) и 
гигиенические нормативы. Что касается соотношения 
данных элементов (правил, требований и нормативов), 
обратим внимание на то, что рассматриваемые прави-
ла устанавливают требования (т.е. правила являются 
формой предъявления требований). Авторы докумен-

та не дали определения норматива, его отличия от пра-
вила или требования (что вынуждает нас в ходе про-
водимого анализа попытаться самостоятельно опреде-
лить различия между требованиями и нормативами). 
С учетом необходимости поиска ответа на вопрос о 
причинах отсутствия признаков высокой эффективно-
сти (их влияния на уровень защищенности учащихся) 
рассматриваемого документа в процессе создания без-
опасной образовательной среды сформулируем выво-
ды о некоторых свойствах обсуждаемых требований и 
нормативов. 

Документ содержит положение, согласно которому 
предельная наполняемость отдельного класса (груп-
пы), группы продленного дня для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья устанавливается 
в зависимости от нозологической группы. Что касает-
ся классов, в которых учатся дети без особенностей 
развития и здоровья, анализируемый документ содер-
жит положение: «Количество обучающихся в классе 
определяется исходя из расчета соблюдения нормы 
площади на одного обучающегося, соблюдении тре-
бований к расстановке мебели в учебных кабинетах». 
Также в документе имеются нормативы, которые ока-
зывают влияние на численность учащихся: «площадь 
учебных кабинетов без учета площади, необходимой 
для расстановки дополнительной мебели для хране-
ния учебных пособий и оборудования рабочего места 
преподавателя, должна рассчитываться следующим 
образом: не менее 2,5 м на одного обучающегося при 
фронтальных формах занятий; не менее 3,5 м на одно-
го обучающегося при организации групповых форм 
работы и индивидуальных занятий» [9]. При наличии 
такого рода нормативов, некоторые педагоги и родите-
ли считают, что в нормативном документе фактически 
нет ограничения численности учащихся в классах, где 
учится основная часть школьников. 

К нормативам (в тексте документа «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям вос-
питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» [9]) следует отнести требования, которые 
содержат качественные или количественные крите-
рии для выяснения, соблюдаются ли эти требования. 
Примером может служить норматив: «Одновременное 
использование детьми на занятиях более двух различ-
ных ЭСО (интерактивная доска и персональный ком-
пьютер, интерактивная доска и планшет) не допуска-
ется» [9]. Такого рода нормативы имеют критерии для 
однозначной оценки их выполнения (или не выполне-
ния). Однако не все так просто. Например, требование 
«Проведение всех видов ремонтных работ в присут-
ствии детей не допускается» [9] на первый взгляд со-
держит признак нарушения требования: проведение 
ремонтных работ в присутствии детей. Однако на са-
мом деле грохот перфоратора, которым пользуются 
проводящие ремонт школы рабочие, может раздавать-
ся в соседнем классе или этажом выше. Иначе говоря, 
требование содержит указание на процесс (дети не 
должны присутствовать при ремонте), но не содержит 
требование к результату (дети не должны подвергаться 
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негативному влиянию проводимых ремонтных работ). 
В данном конкретном случае мы видим недостаточ-
ность сформулированного требования, ведь пыль и 
шум от ремонтных работ зачастую причиняют вред 
даже тогда, когда рабочие трудятся несколькими эта-
жами выше или даже работают в соседнем здании. 

Интерес представляет требование: на собственной 
территории (образовательной организации) должно 
быть обеспечено отсутствие грызунов и насекомых, 
в том числе клещей, способами, предусмотренными 
соответствующими санитарными правилами [9]. Во-
первых, вызывает сомнение возможность выполнения 
данного требования. Ведь на место только что унич-
тоженных грызунов в кратчайшие сроки, как правило, 
появляются другие грызуны (например, после исчез-
новения крыс нередко появляются мыши). Кроме того, 
не совсем ясно, как быть директору школы, если время 
от времени на деревьях, расположенных вокруг зда-
ния учебного заведения, появляются белки (из сосед-
него парка). Тем более призрачны надежды на полное 
избавление территории вокруг школы от насекомых. 
Во-вторых, в требовании не только заложено требова-
ние избавить территорию от грызунов и насекомых, но 
избавить определенными способами, предусмотрен-
ными какими-то иными документами. Иными слова-
ми, требование одновременно содержит требование к 
результату (уничтожить насекомых и грызунов) и тре-
бование к способам получения результатов (информа-
цию о которых предстоит искать в иных нормативных 
документах).  

Некоторые требования рассматриваемого докумен-
та включают указание на направление совершенство-
вания педагогического процесса («Режим двигатель-
ной активности детей в течение дня организуется с 
учетом возрастных особенностей и состояния здоро-
вья» [9]), но не содержат однозначно понимаемого все-
ми участниками педагогического процесса критерия 
(в том числе для проверки их выполнения). Каждый 
исполнитель по-своему поймет требование учитывать 
состояние здоровья. Более того, педагог не всегда ин-
формирован о состоянии здоровья детей. Важно также 
и то, что для выполнения подобных требований мно-
гим педагогам как минимум необходимо развитие их 
компетенций в области медицины, психологии, физи-
ческой культуры, методики преподавания и т.д. 

В качестве очередного примера приведём сразу не-
сколько требований, содержащихся в рассматривае-
мом документе.

• Помещения постоянного пребывания детей для 
дезинфекции воздушной среды оборудуются 
приборами по обеззараживанию воздуха. 

• Полы в помещениях групповых, расположен-
ных на первом этаже, должны быть утепленны-
ми или отапливаемыми.

• В помещениях с использованием оборудова-
ния, являющегося дополнительным источником 
шума, должны проводиться шумоизолирующие 
мероприятия (для музыкальных и спортивных 
занятий) [9].

В первом из приведенных требований речь идёт об 
оснащении помещений приборами. Но при этом не го-
ворится об их использовании, как нет и указаний на 
качество воздуха, которым должны дышать дети (нет 
даже столь характерных для документа ссылок на нор-
мативные требования к воздуху).  

Во втором требовании речь идет об утепленных или 
отапливаемых полах на первом этаже. Однако нет ни 
слова о том, какой должен быть результат предусма-
триваемых мер (например, не указана приемлемая для 
детского учреждения температура пола). 

В третьем требовании предусмотрены шумоизоли-
рующие мероприятия, но совершенно не ясно, что по-
нимается авторами под мероприятиями. Однако еще 
более важно другое: учащихся и их родителей вряд ли 
устроит наличие любых проводимых шумоизолиру-
ющих мероприятий, если из-за шума в соседнем по-
мещении не всегда понятны слова педагога, который 
ведёт урок. 

Все три примера показывают, что отдельные прави-
ла сформулированы как требования к оборудованию, 
оснащению, мероприятиям (предусматривается их на-
личие), в которых нет указания на использование это-
го оборудования, нет указания на результаты приме-
нения оснащения и проведения мероприятий. Такого 
рода нормативные требования создают предпосылки к 
возникновению ситуаций: оборудование установлено, 
мероприятия проводятся, но здоровью детей причиня-
ется ущерб. 

Из изложенного следует предположение, что про-
анализированные нормативные документы содержат 
отдельные положения, направленные на создание 
 безопасной образовательной среды, но эти положения 
предусматривают реализацию разрозненных требова-
ний, нормативов и мероприятий (полнота и соответ-
ствие которых факторам риска вызывает сомнение), 
что не способствует повышению эффективности за-
щиты учащихся и педагогов. Особенно защиты педа-
гогов, так как в рассмотренных выше нормативных 
документах (федеральных требованиях и санитарных 
правилах) речь идет лишь о защите учащихся. В них 
нет требований, направленных на защиту здоровья 
педагогов. В связи с этим коротко о нормативной базе 
защиты педагога. Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» не содержит статьи об 
охране здоровья педагогов (при наличии статьи об ох-
ране здоровья учащихся), но в нем содержится статья 
47 «Правовой статус педагогических работников. Пра-
ва и свободы педагогических работников, гарантии их 
реализации» [10]. 

Обратимся к п. 2 данной статьи: «В Российской Фе-
дерации признается особый статус педагогических 
работников в обществе и создаются условия для осу-
ществления ими профессиональной деятельности. 
Педагогическим работникам в Российской Федерации 
предоставляются права и свободы, меры социальной 
поддержки, направленные на обеспечение их высокого 
профессионального уровня, условий для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, повышение 
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социальной значимости, престижа педагогического 
труда» [10]. Надежду на то, что закон создает право-
вые предпосылки защиты педагогов, вселяют слова о 
том, что педагогам «предоставляются права и свобо-
ды, меры социальной поддержки». Однако указание 
на то, что меры поддержки педагогов направлены «на 
обеспечение их высокого профессионального уровня, 
условий для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, повышение социальной значимости, 
престижа педагогического труда» дает основание за-
думаться о том, как здесь расставлены акценты. Есть 
основания предполагать, что в законе речь идет не о 
защите учителей от вредных и опасных факторов (их 
здоровья, эмоционального благополучия, материаль-
ного положения и т.д.). Скорее всего, разработчики за-
кона стремились заложить предпосылки повышения 
эффективности реализации социальных функций пе-
дагога, упуская личностно ориентированные функции 
(в том числе обеспечение безопасности личности педа-
гога). 

Приведем полный текст пункта 3 обсуждаемой 47 
статьи закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»: «Педагогические работники пользуются следую-
щими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение 
своего мнения, свобода от вмешательства в професси-
ональную деятельность;

2) свобода выбора и использования педагогически 
обоснованных форм, средств, методов обучения и 
воспи тания;

3) право на творческую инициативу, разработку и 
применение авторских программ и методов обучения 
и воспитания в пределах реализуемой образователь-
ной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, ма-
териалов и иных средств обучения и воспитания в со-
ответствии с образовательной программой и в поряд-
ке, установленном законодательством об образовании;

5) право на участие в разработке образовательных 
программ, в том числе учебных планов, календарных 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), методических материалов и 
иных компонентов образовательных программ;

6) право на осуществление научной, научно-тех-
нической, творческой, исследовательской деятель-
ности, участие в экспериментальной и международ-
ной деятельности, разработках и во внедрении ин-
новаций;

7) право на бесплатное пользование библиотеками 
и информационными ресурсами, а также доступ в по-
рядке, установленном локальными нормативными ак-
тами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к информационно-телекоммуникацион-
ным сетям и базам данных, учебным и методическим 
материалам, музейным фондам, материально-техни-
ческим средствам обеспечения образовательной дея-
тельности, необходимым для качественного осущест-
вления педагогической, научной или исследователь-

ской деятельности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

8) право на бесплатное пользование образователь-
ными, методическими и научными услугами органи-
зации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативны-
ми актами;

9) право на участие в управлении образовательной 
организацией, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном уставом этой 
организации;

10) право на участие в обсуждении вопросов, от-
носящихся к деятельности образовательной органи-
зации, в том числе через органы управления и обще-
ственные организации;

11) право на объединение в общественные профес-
сиональные организации в формах и в порядке, кото-
рые установлены законодательством Российской Феде-
рации;

12) право на обращение в комиссию по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательных 
отношений;

13) право на защиту профессиональной чести и до-
стоинства, на справедливое и объективное расследова-
ние нарушения норм профессиональной этики педаго-
гических работников» [10].

Отрадно, что каждый приведенный выше абзац за-
кона начинается со слов «свобода» или «право» (педа-
гога). Вместе с тем, нетрудно заметить, что в основном 
закон содержит указания на права педагогических 
работников осуществлять те или иные виды профес-
сиональной деятельности (разработка программ, на-
учная деятельность и т.д.). Иными словами, почти все 
провозглашаемые в законе свободы и права педагога 
на самом деле являются его профессиональными обя-
занностями. 

Тем не менее, 1, 12 и 13 пункты приведенного пе-
речня прав и свобод содержит нормы, предполагаю-
щие защиту прав и свобод педагогов. Закон провоз-
глашает свободу от вмешательства в профессиональ-
ную деятельность, право на обращение в комиссию по 
урегулированию споров, право на защиту професси-
ональной чести и достоинства. При этом отдельного 
анализа требует сформулированное в законе право на 
«расследование нарушения норм профессиональной 
этики». 

Анализ документов, лежащих в основе обеспечения 
безопасности учащихся и педагогов, приводит к вы-
воду о том, что современные нормативные докумен-
ты содержат отдельные положения, способствующие 
созда нию безопасной образовательной среды (отсут-
ствие системы этих требований может быть одной из 
причин имеющейся тенденции, проявляющейся в низ-
ком уровне безопасности образовательной среды). От-
сюда следует предположение о наличии значительных 
резервов в совершенствовании нормативно-правовой 
базы отечественного образования в части защиты уча-
щихся и педагогов. 



20

НАУКА – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Проведенное исследование системных свойств безопас-
ной образовательной среды позволило сформулировать 
следующие основные выводы и предположения:

• образовательной среде присущи функции защи-
ты учащихся и педагогов, способствующие про-
филактике и минимизации рисков;

• при наличии у образовательной среды функции 
защиты в массовой педагогической практике 
имеются признаки причинения ущерба здоро-
вью субъектов педагогического процесса;

• к системообразующим факторам создания си-
стемы защиты учащихся и педагогов относятся 
нормативные акты, содержащие требования к 
защите учащихся и педагогов;

• нормативно-правовая база обеспечения безопасно-
сти в образовании нуждается в дальнейшем разви-
тии, в том числе необходимы нормативы, направ-
ленные на повышение защищенности педагогов. 

В статье раскрыты лишь отдельные аспекты пробле-
мы системных свойств безопасной образовательной 
среды. Дальнейшие поиски ученых и педагогов прак-
тиков позволят ответить на многочисленные вопросы 
о путях и средствах создания безопасной образова-
тельной среды, в том числе на вопросы:

• каковы возможности преподавания основ 
безопас ности жизнедеятельности в обеспечении 
безопасности педагогического процесса;

• какова роль культуры безопасности в создании 
безопасной образовательной среды;

• каковы педагогические условия создания 
безопас ной образовательной среды.
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В последнее время многие ученые и практики в об-
ласти безопасности жизнедеятельности в качестве 

цели образования принимают формирование у обуча-
ющихся культуры безопасности жизнедеятельности. 
Широкое распространение такой цели по времени 
связано с внедрением ФГОС, с получившими широкое 
распространение инновациями в педагогике. Благо-
родство этой цели трудно переоценить. Поэтому на 
всех уровнях образования, как под копирку, при реа-
лизации образовательных программ, программ обуче-
ния безопасности, программ дополнительного обра-
зования педагогами-практиками и учеными культура 
безопасности провозглашается в виде цели. 

Уже в 2008 году В.А. Девисилов обратился к кон-
цептуальному использованию понятия культуры 
безопас ности в образовании. На основе статистиче-
ских данных, утверждая, что культура безопасности 
россиян находится на неудовлетворительном уровне, 
он раскрывает причины низкой культуры безопасно-
сти населения. Из этого автор делает вывод, что повы-
шение уровня культуры безопасности должно стать 
приоритетной задачей для кардинального изменения 
отношения к безопасности. Поэтому автор предлагает 
в качестве цели образования в области безопасности 
принять «формирование мировоззрения, воспитание 
культуры безопасности и приобретение человеком 
знаний, умений, навыков, компетенций, необходимых 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ

LIFE SAFETY CULTURE AS A LEARNING GOAL 

для безопасной жизни и деятельности в окружающей 
человека среде и для создания безопасной и комфорт-
ной для человека техносферы» [4]. В данном опреде-
лении автор справедливо подчеркивает, что культура 
безопас ности воспитывается. Однако, следует отме-
тить, что воспитание культуры безопасности отде-
ляется автором от «приобретения человеком знаний, 
умений, навыков, компетенций» (синтаксически это 
выражено союзом «и»). 

Ю.В. Репин, анализируя основные проблемы раз-
вития предмета «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» также отмечает, «…что основная цель пред-
мета ОБЖ – это формирование у учащихся культуры 
безопас ности жизнедеятельности». В достижении этой 
цели значимое место отводится подготовке учителя 
ОБЖ, «…способного научить и убедить молодое поко-
ление в необходимости соблюдения правил современ-
ной жизни» [8].

П.И. Костенок и Г.П. Коняхина, исследуя значение 
философии безопасности в решении проблем педа-
гогики безопасности, подчеркивают, что в настоящее 
время «активно разрабатывается и внедряется в раз-
личные сферы социальной деятельности концепция 
культуры безопасности жизнедеятельности». Анали-
зируя различные определения культуры безопасно-
сти, рассматриваемый феномен, по мнению авторов, 
предполагает «наличие некоего социально значимого 

Данченко С.П., к.п.н., учитель ОБЖ ГБОУ СОШ № 417, Санкт-Петербург
dse52@ mail.ru 
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жизнедеятельности. Приводится позиция автора о взаимосвязи культуры безопасности жизнедеятельности 
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функциональная грамотность (в основной и средней школе), которые можно оценить по традиционной пяти-
балльной системе, по современным: рейтинговой, балльной и др. системам.
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результата своего развития в виде знаний, умений, на-
выков, личностных качеств, норм поведения, подлежа-
щего передаче от поколения к поколению» [6]. Педагог-
практик согласится с данным определением культуры 
безопасности. Нельзя отрицать, что культура безопас-
ности непосредственно зависит от полученных зна-
ний, личностных качеств, соблюдения норм поведения 
человека. А ученый наверняка заинтересуется, что оз-
начает «некий значимый результат», как его оценить и 
сравнить с результатами у предыдущих поколений, по-
скольку предполагается, что этот результат «подлежит 
передаче от поколения к поколению».

В чем заключается феномен культуры безопас-
ности жизнедеятельности? Основой этого понятия 
является слово «культура». Известно, что законы 
развития культуры, закономерности ее развития 
под влиянием различных факторов, являются пред-
метом изучения науки культурологии, включающей 
различные составляющие культуры: художествен-
ную, религиозную, экономическую и другие. Пред-
ставляется, что культуру безопасности жизнедея-
тельности также можно отнести к одному из направ-
лений культурологии. Но, несмотря на то, что куль-
турология – это комплексная гуманитарная наука, 
направление культуры безопасности еще не нашло 
в ней своего развития. Объяснить это можно тем, 
что, во-первых, наука культурология является еще 
довольно молодой, а во-вторых, понятие «культура 
безопасности» также появилось сравнительно не-
давно. Поэтому в настоящее время культурология не 
дает ответа на вопрос: «По каким критериям можно 
оценить уровень культуры безопасности? Возможно 
раскрытие феномена культуры безопасности куль-
турологией еще предстоит.

Может использовать для оценки уровня культуры 
безопасности критерий «Нарушение правил безопас-
ности», а в качестве параметра – «Количество наруше-
ний» – кто меньше нарушил «правила» безопасности, у 
того выше уровень культуры безопасности? Но как ор-
ганизовать мониторинг соблюдения правил безопас-
ного поведения, как вычислять количество наруше-
ний?

Для ответа на данные вопросы вспомним, что од-
ной из функций культурологии является изучение 
влияния культурных ценностей на формирование у 
личности принципов морали и нравственности. В та-
ком случае, может нравственность считать критерием 
культуры безопасности? 

Нравственный выбор проявляется при необходимо-
сти принятия решения из двух или нескольких вари-
антов, затрагивающих нравственные начала человека. 
А оценить нравственный выбор с позиций добра и зла, 
подвига и предательства, мужества и трусости не всег-
да можно объективно [2, с.38]. Вот как о нравственно-
сти рассуждает Ф.М. Достоевский: «…Все нравствен-
ности в мире сводятся на одно: «Надо любить добро-
детель и убегать пороков. Чего бы кажется проще? Ну-
тка, сделайте-ка что-нибудь добродетельное и убегите 
хоть одного из ваших пороков, попробуйте-ка, – а?» [5]. 

Используя данное высказывание как метафоричное 
получим, чтобы быть культурным в области безопас-
ности необходимо всего лишь соблюдать правила без-
опасности и избегать их нарушения. «Чего бы кажется 
проще?» – вторим Федору Михайловичу.   Но, попро-
буйте оценить, кто более соблюдал правила безопас-
ности и избегал их нарушения, то есть был более куль-
турным? Поэтому, провозглашаемое утверждение, 
что культура безопасности жизнедеятельности может 
быть целью обучения по ОБЖ, не подлежит образова-
тельной оценке. 

О.Е. Лебедев, рассматривая роль целей воспитания 
в формировании образовательной системы школы и 
их эволюцию, также считает, что результативность 
воспитательной деятельности невозможно выявить 
обычными средствами педагогического контроля [7, 
с.7]. В подтверждение этому в ФГОС общего образова-
ния прописано, что личностные результаты обучения 
не оцениваются. 

Культура – это предмет, прежде всего, воспитания, 
неотделимый от знаний о безопасности и жизненно-
го опыта воспитателей: семьи, сверстников, взрослых, 
образовательных учреждений, средств массовой ин-
формации и др. 

Оценить можно знания, практические умения и на-
выки безопасного поведения в жизненных ситуациях, 
функциональную грамотность – эти показатели дости-
жимы в виде целей обучения по ОБЖ. Но не факт, что 
обученный будет культурным в вопросах безопасно-
сти. Например, ежегодно мы наблюдаем, что в весен-
ний период происходит большое количество лесных 
пожаров, выгорают огромные площади лесов. В пода-
вляющем большинстве случаев пожары возникают по 
вине людей. Все они прекрасно знают о вреде и опас-
ностях, которые приносят такие «рукотворные» палы 
прошлогодней травы, сухого лесного материала. Одна-
ко эти знания не коррелируются с современной куль-
турой безопасности, уровень которой у таких людей 
сравним разве что с уровнем культуры древних людей 
эпохи неолита, занимавшихся примитивным подсеч-
но-огневым земледелием, то есть специально выжигав-
шими лесные массивы под пашни. Повышать культуру 
безопасности таких людей нужно не только знаниями 
и профилактическими мероприятиями, а ужесточая 
контроль за лесными массивами и законодательные 
карательные меры к поджигателям. Поэтому, если леса 
Карелии горят ежегодно по каким-то неведомым при-
чинам, в соседней Финляндии леса не горят. Аналогич-
ными административными мерами повысили культу-
ру транспортной безопасности россиян. Жизненная 
практика показывает, что с увеличением штрафов за 
нарушение правил дорожного движения его участни-
ки стали уважительнее относиться друг к другу. В на-
стоящее время водители в соответствии с правилами 
дорожного движения уступают дорогу пешеходам на 
нерегулируемых пешеходных переходах, чего всего не-
сколько лет тому назад не наблюдалось. 

Таким образом не существует объективных ко-
личественных показателей оценки уровня культуры 
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безопасности. Даже качественная ее оценка является 
субъективной. Значительное место в субъективности 
оценивания уровня культуры безопасности принад-
лежит средствам массовой информации (СМИ). Бла-
годаря подаче материала, которая заинтересовала бы 
слушателя или зрителя, складывается отношение к 
ситуации, которое «навязывается» СМИ. Весной 2021 
года по телевидению показали фрагмент спасения ре-
бенка, оказавшегося на оторванной льдине посреди 
реки. На помощь ребенку бросились двое взрослых. 
В результате удалось его спасти. Остальные свидетели 
происшествия «лишь смотрели и снимали на видео». 
Вывод, который был сделан: спасшие ребенка – молод-
цы, не прошли мимо (у них высокий уровень культуры 
безопас ности), а стоящие на берегу – бездействующие 
свидетели случившегося (у них низкий уровень куль-
туры безопасности). И уже не надо разбираться, когда 
они подошли, и имел ли смысл всем бросаться на по-
мощь. 

Культура безопасности жизнедеятельности пред-
ставляет совокупность знаний, убеждений, верований, 
моральных ценностей, традиций, поведенческих при-
вычек, навыков и умений в вопросах безопасности, ко-
торые человек приобретает не только в семье, но также 
в социуме, частью которого он является. Это означает, 
что культура безопасности жизнедеятельности опре-
деляется не только образованностью, но и ментально-
стью россиян. Поэтому данная цель слишком велика 
для образования в области безопасности, тем более – 
для общеобразовательного курса ОБЖ. 

Какова же взаимосвязь культуры безопасности жиз-
недеятельности с образованием в области безопасно-
сти жизнедеятельности, в частности с общеобразова-
тельным курсом ОБЖ? 

О.Г. Грохольская отвечает на этот вопрос, раскрывая 
ценностные аспекты постановки цели развития лич-
ности, указывая направление развития дидактической 
системы, обеспечивающей целостное понимание ре-
зультата развития личности в инновационной циф-
ровой среде. Основу целеполагания автор связывает 
с гуманистическими, культурологическими идеями. 
Одна из предлагаемых автором гуманистических идей 
определяет обеспечение безопасности личности. «… 
В связи с этим, в качестве важнейшего методологиче-
ского ориентира в постановке цели обучения следует 
рассматривать взаимосвязь двух идей: 1) самореализа-
ции личности через определение индивидуальной об-
разовательной траектории и 2) формирования культу-
ры безопасности личности в контексте становления ее 
жизнеспособности и способности к саморазвитию» [1, 
с.42]. Таким образом культура безопасности жизнедея-
тельности представляет собой гуманистическую идею, 
культурологический подход в обучении.

Отказываясь от культуры безопасности как цели об-
учения безопасности жизнедеятельности, по причине 
невозможности ее оценивания, предлагаем в качестве 
результатов на разных ступенях обучения использо-
вать такие показатели как грамотность (на ступени 
начального образования) и функциональная грамот-

ность (в основной и средней школе) [3], которые можно 
оценить по традиционной пятибалльной системе, по 
современным: рейтинговой, балльной и др. системам.
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ний прежних лет.

В их числе наши давние «фронтовые» друзья, академики, доктора наук, профессора и доценты. Некоторые, к со-
жалению, завершили своё служение Отечеству, но навсегда остались в нашей памяти: В.В. Марков, Н.И. Шершнев, 
Л.А. Михайлов, В.В. Сапронов, М.И. Хабнер, В.Я. Сюньков, А.М. Якупов, Н.В. Сократов, А.М. Зуев, А.Г. Гущин. Их имена 
и свершения представлены в их многочисленных публикациях и сети Интернет.

Многие ветераны ОБЖ и новые поколения молодых ученых и специалистов по-прежнему продолжают начатую 
работу. Это легенды ОБЖ -А.Т.Смирнов, его коллеги: С.Н. Вангородский, В.А. Васнев, О.В. Лысенский, В.Н. Латчук, 
Б.И. Мишин, С.К. Миронов, Ю.В. Репин, В.П. Шолох, а также Р.И. Айзман, С.В. Алексеев, Л.А. Акимова, А.Г. Гордиев-
ский, П.В. Ижевский, М.А. Картавых, П.А. Кисляков, А.В. Кравченко, М.И. Кузнецов, А.А. Михайлов, М.Ю. Романкина, 
Н.Е. Симонов, Н.В. Тимушкинаи многие-многие другие.

Приглашаем Вас, всех кто ведет научную и учебно-методическую работу в области ОБЖ-БЖД, культуры безопас-
ности стать членами нашей секции и Института ПБ.

Присылайте Ваши предложения, планы исследований, публикации. Вам будет оказана посильная поддержка в их 
продвижении, экспертизе и опубликовании. Это и будет наш общий вклад в укрепление национальной безопасности 
Российской Федерации.

Членами секции могут быть на добровольной основе преподаватели, ученые и организаторы учебно-воспитатель-
ного процесса в предметной области: ОБЖ, БЖД, ОМЗ, ЗОЖ, ОВС, разделяющие её цели и задачи и выразившие 
устно или письменно желание работать по указанным направлениям. Формальное подтверждение членства возможно 
на бланке МАНЭБ по запросу инициатора (например, в связи с его аттестацией).

Секция (Институт) педагогики безопасности МАНЭБ.
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В современном мире актуальной проблемой воспита-
тельной работы в образовательных организациях 

высшего образования является развитие информаци-
онных технологий, связанной с процессом цифровой 
трансформации. Модернизация учебно-воспитатель-
ного процесса с учетом использования информацион-
ных технологий регламентируется законодательными 
актами, связанными с государственным регулирова-
нием системы высшего образования в России, такими 
как Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» и Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
Но кроме очевидных плюсов развития информацион-
ных технологий в обучении возникает проблема обе-
спечения информационной безопасности личности и 
общества [5], поскольку эта сфера подвержена рискам и 
угрозам извне, которые влияют на развитие личности 
молодого человека – субъекта образовательного про-
цесса. Молодежь подвержена постороннему влиянию, 
а повышение роли самостоятельной работы посред-
ством сети Интернет (конкретных интернет-ресурсов, 
поисковых агрегаторов, социальных сетей и др.) повы-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ENSURING INFORMATION SECURITY OF PARTICIPANTS OF STUDENT ASSOCIATIONS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

шает риск возникновения информационных угроз, а 
частности молодежного экстремизма. Таким образом, 
становится необходимой подготовка обучающихся к 
обеспечению собственной безопасности при работе в 
информационно-телекоммуникационных сетях [5, 2, 
3]. 

Согласно Доктрине информационной безопасно-
сти Российской Федерации, утвержденной указом 
Президента РФ от 05.12.2016 № 646 информационная 
безопас ность – «это состояние защищенности лич-
ности, общества, государства от внутренних и внеш-
них информационных угроз, при котором обеспечи-
ваются реализация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, достойные качество и уро-
вень жизни граждан, суверенитет, территориальная 
целостность и устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, оборона и безопас-
ность государства» [3]. Остановимся на определении 
подробнее. Для рассмотрения конкретного аспекта 
информационной безопасности в рамках темы ис-
следования, выделим из общей дефиниции следу-
ющее – «защищенность личности от внутренних и 
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

внешних информационных угроз», которая отно-
сится к информационной безопасности личности. 
Объектом исследования в данной статье выступают 
студенческие объединения, которые создаются в об-
разовательных организациях высшего образования 
для реализации общих идей и осуществления це-
ленаправленной совместной учебной, внеучебной, 
научной, хозяйственно-организационной и других 
видов деятельности на принципах добровольности 
и самоуправления. Участники таких объединений 
– это обучающиеся образовательных организаций 
высшего образования, которые по возрасту являют-
ся социальной категорией молодежи (с 14 до 35 лет) 
[7]. В связи с их психологическими возрастными осо-
бенностями молодые люди наиболее восприимчивы 
к влиянию извне и ориентированы на современные 
средства массовой коммуникации, ведут в них свою 
деятельность. Но в большом потоке информации, 
который доступен каждому в своем гаджете или на 
компьютере, трудно отличить правду от вымысла, 
проверить достоверность представленной инфор-
мации и защитить себя от заблуждений. Наиболее 
опасными для молодежи информационными угроза-
ми представляются контентные риски, коммуника-
ционные риски, интернет-зависимость, технические 
и потребительские риски [2]. Информационная без-
опасности личности в данном контексте имеет два 
крупных направления, первым из которых является 
защита персональной информации и интеллекту-
альной собственности в Интернете (защита данных 
непосредственно), а второе – информационно-пси-
хологическая защита от недостоверной, экстремист-
ской и неправомерной информации, которая может 
причинить материальный или моральный ущерб 
обучающимся, то есть адекватность восприятия ин-
формации, формирование культуры информацион-
ной безопасности. Сложность и многоаспектность 
применения современных информационных техно-
логий носят комплексный и системный характер, 
поэтому и подготовка субъектов педагогического 
процесса должна носить комплексный характер. Со-
ответственно, защищенность личности от негатив-
ных последствий использования информационных 
ресурсов в сети Интернет становится одним из при-
оритетных направлений учебно-воспитательного 
процесса. Таким образом, возникают законодатель-
ные акты и федеральные проекты, направленные на 
обеспечение современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, направленной на повыше-
ние качества и доступности образования всех видов 
и уровней, одним из которых является Федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда» в рамках 
Национального проекта «Образования» [1]. Панде-
мия COVID-19 и введение самоизоляции стало при-
чиной ускорения темпов цифровизации в образова-
нии, изменения характера взаимодействия обучаю-
щихся с преподавателем, внедрения дистанционных 
форм учебной работы на всех уровнях образования, 
возникновения опыта непосредственной работы в 

цифровой образовательной среде. При этом возник-
ла необходимость в педагогическом сопровождении 
изучения вопросов информационной безопасности 
личности для подготовки как обучающихся, так и 
преподавателей к работе в цифровой образователь-
ной среде [1, 2]. Соответственно, для защиты от ин-
формационных угроз необходима система мер пси-
холого-педагогического сопровождения и конт роля 
за выполнением требований к информационной без-
опасности личности, реализованных, прежде всего, 
в учебно-воспитательном процессе образовательной 
организации. 

Но кроме учебной деятельности обучающиеся 
принимают участие во внеучебной деятельности, 
воспитательной работе образовательной организа-
ции посредством включения обучающихся в разно-
плановую научную, культурно-просветительскую, 
общественную, трудовую, спортивную, творческую 
и другие виды деятельности, что обуславливает про-
блему: как реализуется обеспечение информацион-
ной безопасности личности в студенческих объеди-
нениях? 

Студенческие объединения классифицируются по 
направлениям их деятельности, что определяет со-
держание их программ развития. Те, которые ори-
ентированы на определенные сферы потребностей 
обучающихся (физкультура и спорт, научно-техни-
ческое творчество, молодежное строительство, куль-
тура, гражданская защита и другие) или на опреде-
ленные группы (например, по факультетам – моло-
дые юристы, юный журналист; или же по общему 
признаку – землячества, обучающиеся, живущие в 
общежитиях и т.д.) имеют как правило одну про-
грамму развития. Многопрофильные молодежные 
организации, которые ведут свою деятельность на 
более высоком уровне – городские, региональные, 
федеральные и т.д. (например, Российский союз мо-
лодежи) реализуют несколько программ, но чаще 
всего не скоординированных между собой и объеди-
ненных только названием головной организации. 
Помимо разделения по направлению деятельности 
студенческих объединений группа исследователей – 
Голубева О.В., Хижная А.В., Бушуева   А.А.   – пред-
ложила классифицировать их по уровням организа-
ции [1], таким как: 

– академический (в рамках учебной группы);
– факультетский (например, актив факультета, 

творческие союзы, спортивные команды факультета 
по видам спорта для участия в межфакультетских со-
ревнованиях и пр.);

– университетский (любое студенческое объедине-
ние, в состав которого входят обучающиеся с несколь-
ких факультетов); 

– межвузовский (в состав которых входят обуча-
ющиеся с разных вузов, например, отраслевых – ме-
дицинские, педагогические, строительные, аграрные 
и др.).

Такая классификация позволяет рассмотреть 
процесс вовлечения обучающегося во внеучебную 
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работу и деятельность студенче-
ских объединений. Первокурсник в 
начале своего обучения находится 
в пределах своей учебной группы, 
адаптируясь к общественным про-
цессам, происходящим в универси-
тете. Впоследствии, проводя значи-
тельное количество времени в этом 
коллективе, учебную группу вовле-
кают в факультетские мероприятия, 
организуемые старшекурсниками 
или ответственным по воспитатель-
ной работе в деканате факультета – 
это общие праздники, конкурсы на 
лучшую стенгазету или конкурс сту-
денческих работ внутри факультета. 
Постепенно обучающийся принима-
ет участие в межфакультетских и об-
щеуниверситетских мероприятиях, 
спортивных соревнованиях, концертах, творческих 
конкурсах, научных конференциях, где его круг об-
щения расширяется и открываются перспективы на-
хождения клуба по интересам, спортивной секции 
и других студенческих объединений, действующих 
в образовательной организации высшего образова-
ния. Таким образом, обучающийся первокурсник 
узнает о существовании студенческих объединений 
и последовательно вовлекается в воспитательную 
работу образовательной организации высшего об-
разования.

Деятельность студенческих объединений в об-
разовательных организациях высшего образования 
контролируется администрацией образовательной 
организации, государственной молодежной полити-
кой и непосредственно участниками студенческих 
объединений – обучающимися. 

В соответствии с цифровой трансформацией, ак-
тивным использованием обучающимися сети Ин-
тернет, социальных сетей и мессенджеров, участни-
ки студенческих отрядов вовлекаются в информа-
ционное пространство – отчеты и информирование 
общественности об их деятельности, агитационные 
материалы, фото и видео контент публикуются на 
официальных сайтах образовательной организации 
и на страницах социальных сетей. Наиболее крупные 
студенческие объединения и молодежные организа-
ции имеют собственные web-сайты и интернет-ре-
сурсы (такие как форумы, фотоальбомы, call-центры 
и другие). Не каждому студенческому объединению 
необходимо обрабатывать большой объем входящей 
информации, это прямая зависимость: чем выше ко-
личественная численность и уровень развития сту-
денческого объединения, тем больше информации 
о нем появляется в сети. Но не всегда информация, 
опубликованная о студенческом объединении, яв-
ляется достоверной – в связи с повышенной конку-
ренцией среди студенческих объединений возника-
ют статьи, несущие дезинформацию о деятельности 
студенческого объединения, рекламные рассылки, 

негативные комментарии, которые направлены на 
снижение популярности и напрямую влияют на ре-
путацию студенческого объединения. Для миними-
зации ущерба от таких явлений используется ручная 
или автоматическая фильтрация контента, публику-
емого на подконтрольных студенческому объедине-
нию ресурсах. Для повышения эффективности вы-
явления нежелательного контента необходима под-
готовка участников как к готовности использования 
технических средств защиты, так и к формированию 
ответственности и адекватности в потреблении ин-
формации, опубликованной в открытом доступе. 
Таким образом, информационная безопасность лич-
ности в студенческих объединениях представля-
ет собой формирование умения ориентироваться в 
большом объеме информации, оценивать эту инфор-
мацию и выявлять из нее достоверную для принятия 
управленческих или организационных решений. 

Так как студенческие объединения ведут свою де-
ятельность в рамках образовательной организации 
высшего образования и контролируются ей, то, со-
ответственно, публикация информации, работа в 
социальных сетях, на публичных страницах в Ин-
тернете и другие виды работы с информ ацией соот-
носятся с информационной политикой, локальными 
нормативными актами в области информационной 
безопасности и защиты информации, которые дей-
ствуют в конкретном  учебном заведении. Студенче-
ские объединения дают обучающимся возможность 
применения полученных в учебно-воспитательном 
процессе знаний на практике для обеспе чения ин-
формационного освещения деятельности студен-
ческих объединений в социальных сетях и сайтах 
в Интернете. Таким образом, формирование ин-
формационной безопасности личности становится 
практико ориентированным, а потенциал студенче-
ских объединений можно использовать в контексте 
воспитательной работы с обучающимися образо-
вательных организаций высшего образования, что 
приобретает особую значимость в современных ус-



28

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ловиях популяризации интернет-ресурсов и соци-
альных сетей среди молодежи.  
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Результаты многих психологических исследований, 
проведенных на тему наркозависимости, а также 

беседы и жизненные наблюдения за наркозависимыми 
людьми, показывают, что среди возможных причин 
возникновения и сохранения такой зависимости на 
одном из первых мест находятся проблемы, связанные 
с неблагоприятными взаимоотношениями с людьми 
[5, 10, 11, 13]. Это в первую очередь касается подрост-
ков. Именно неурегулированные отношения подрост-
ков со сверстниками и значимыми взрослыми людьми 
толкают подростков, которых не принимают в свой 
круг их сверстники, искать тех, кто отнесется к ним 

СООТНОШЕНИЕ МОТИВАЦИИ АФФИЛИАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

СО СКЛОННОСТЬЮ К УПОТРЕБЛЕНИЮ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

У ПОДРОСТКОВ

CORRELATION OF MOTIVATION OF AFFILIATION BEHAVIOR WITH PROPENSITY 
TO USE PSYCHOACTIVE SUBSTANCES IN ADOLESCENTS

благосклонно, со вниманием и уважением, и согласит-
ся принять их в свой круг, установить с ними хорошие 
человеческие взаимоотношения. Такими нередко ста-
новятся наркозависимые люди, которые сами испыты-
вают точно такие же социально-психологические про-
блемы, связанные с дефицитом общения, признания и 
уважения, и готовы принять в свой круг, «приютить и 
обогреть» таких же психологически изолированных, 
отвергнутых и неприкаянных индивидов.

На протяжении всей истории их существования 
люди стремились к тому, чтобы устанавливать и со-
хранять с другими людьми психологически благопри-
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ятные взаимоотношения, так как от этого зависит их 
собственное благополучие. Не случайно, что самыми 
большими и устойчивыми стали именно человеческие 
сообщества, объединившиеся со временем в страны, 
народы с многочисленными большими и малыми со-
циальными группами. «Трудно придумать более дья-
вольское наказание, – писал в свое время известный 
американский психолог У. Джемс, – как если бы кто-
нибудь попал в общество людей, где никто на него не 
обращал бы внимание. Если бы никто не оборачивался 
при нашем появлении, не отвечал на наши вопросы, 
если бы всякий при встрече с нами намеренно не узна-
вал бы нас и обходился с нами как с неодушевленны-
ми предметами, то нами овладело бы известного рода 
бешенство, бессильное отчаяние, от которого были бы 
облегчением жесточайшие телесные муки, лишь бы 
при этих муках мы чувствовали, что при всей безыс-
ходности нашего положения мы все-таки не пали столь 
низко, чтобы не заслуживать внимания»1.

Тот же повседневный жизненный опыт, доступный 
любому человеку, давно живущему в человеческом об-
ществе, показывает, что, если по той или иной причи-
не взаимоотношения человека с другими, значимыми 
для него людьми не складывались, то это стало бы од-
ной из самых больших психологических проблем для 
него, серьезным препятствием на пути его психологи-
ческого развития, удовлетворения жизненно важных, 
собственно человеческих потребностей, прежде всего, 
социальных: уважения, признания, престижа, автори-
тета и других. 

Однако далеко не всем людям в реальной жизни уда-
ется устанавливать и сохранять такие взаимоотноше-
ния с людьми, которые их устраивают, и от этого они 
страдают. Известный психоаналитик К. Хорни, рас-
сматривая причины превращения людей в невротиче-
ских личностей, главную из них видела в том, что им 
с детства не хватает нормальных, человеческих отно-
шения с близкими людьми. Это приводит к появлению 
у людей так называемой базальной тревоги – тяжело-
го, неприятного хронического чувства, порождаемого 
вначале ненормальными взаимоотношениями ребенка 
с матерью, а затем поддерживаемого такими же отно-
шениями человека с окружающими людьми. Согласно 
ее учению, человек, взрослея, стремится избавиться 
от «невыносимого чувства базальной тревоги» за счет 
того, что у взрослеющего человека называется «стрем-
лением к людям». С психологической точки зрения 
такое стремление проявляется в том, чтобы любыми 
средствами и способами установить и сохранить нор-
мальные, психологически благоприятные взаимоотно-
шения с окружающими людьми, которых ребенку не 
хватало в детстве в общении со своей родной матерью.

Можно предположить, что наркозависимые люди 
как раз и представляют категорию людей, которые осо-
бенно остро ощущают и переживает дефицит общения, 
а также отсутствие у них нормальных, эмоционально 

1 Вильям Джемс. Научные основы психологии. – С.- Петербург, 
1902. – С.137

благоприятных взаимоотношений с другими людьми 
(это – одна из гипотез, которая опытным путем про-
верялась в описываемом в далее исследовании).

Такие люди, как правило, не смиряются с подобным 
положением дел и ищут тех, кто их «примет и прию-
тит», как личностей, признает и готов будет установить 
с ними нормальные, эмоционально благоприятные, 
уважительные человеческие взаимоотношения. Нар-
козависимые личности, включая и склонных к такой 
зависимости, будучи не в состоянии устанавливать и 
сохранять такие взаимоотношения с нормальными, 
психологически здоровыми, значимыми для них людь-
ми, готовы пойти на установление таких взаимоотно-
шений с подобными им наркозависимыми или склон-
ными к такой зависимости людьми. Наркозависимо-
сти почти всегда предшествует неудовлетворенность 
или острый дефицит общения с людьми, и острая 
неудовлетворенность своими взаимоотношениями с 
окружающими людьми в конечном счете приводит к 
психологической зависимости от наркоманов. 

Одним из обязательных условий принятия новых 
людей в группы наркозависимых является их при-
общение к наркотикам. Это объясняется следующими 
социально-психологическими причинами. Во-первых, 
хорошие человеческие отношения, основанные на вза-
имопонимании, обычно складываются между теми 
людьми, у которых в жизни существуют одинаковые 
проблемы. Во-вторых, когда вместе, рядом друг с дру-
гом находятся люди с одинаковыми проблемами, то 
эти проблемы ими легче переживаются. В-третьих, 
люди вместе могут быстрее найти решение своих жиз-
ненных проблем, чем поодиночке. В-четвертых, сама 
по себе общность жизненных проблем психологически 
сближает людей. Все это имеет место в случае приоб-
щения подростков к наркотикам, в группах таких же, 
как они сами, наркозависимых личностей. 

Общение с наркозависимыми людьми одновремен-
но с этим лишает, к сожалению, человека возможности 
установления благоприятных личных взаимоотноше-
ний с другими, психологически нормальными людь-
ми. Психологически здоровых людей отталкивает от 
наркозависимых, с одной стороны, их неприемлемое 
поведение, связанное с употреблением наркотиков, 
с другой стороны – как правило, общий низкий уро-
вень психологического развития наркоманов («О чем 
с ними можно говорить»? – часто звучащая реплика со 
стороны нормальных, здоровых людей, когда им пред-
лагают общаться с наркоманами). Отвергание здоро-
выми людьми наркозависимых, нежелание общаться и 
устанавливать с ними нормальные человеческие взаи-
моотношения еще больше подталкивает их к общению 
с себе подобными, к употреблению наркотиков, так как 
без этого их не примут в свой круг и сами наркоманы.

Еще в первой половине ХХ века американский кли-
нический психолог Г. Маррей, задумавшись над во-
просом о том, чем образ жизни и потребности людей в 
обществе отличаются от образа жизни и потребностей 
животных в природе (до этого времени под влияни-
ем теории эволюции Ч. Дарвина их практически ото-
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ждествляли), включил в число человеческих потребно-
стей много таких, которые раньше в классификациях 
потребностей не упоминались и были связаны с жиз-
нью человека в обществе. В их число вошли, напри-
мер, потребности в общении, признании, авторитете, 
уважении, оказании и получении помощи со стороны 
других людей, достижении успехов и избегании не-
удач и другие. Такие потребности получили название 
социальных, и, начиная со второй половины ХХ века, 
находятся в центре внимания психологов, занимаю-
щихся проблемами мотивации поведения человека в 
обществе. 

Одной из таких потребностей стала потребность 
аффилиации. Английское слово affi  liation, от кото-
рого происходит название данной потребности, кра-
тко переводится на русский язык как присоединение, 
установление связей, В специальном, развернутом со-
циально-психологическом значении термин «аффили-
ация» переводится на русский язык как «вхождение в 
тесные контакты, установление эмоционально благо-
приятных взаимоотношений, сотрудничества и коо-
перации между людьми». С тех пор, как потребность 
аффилиации выделил и определил Г. Маррей, было 
проведено немало исследований, связанных с этой по-
требностью, ее происхождением, развитием и связями, 
существующими между ней и другими психологиче-
скими свойствами человека, а также с различными ви-
дами его поведения [3, 4, 14, 15, 16, 17, 18]. 

Установлено, что широко понимаемая потребность 
аффилиации в реальной жизни людей проявляется в 
двух противоположно направленных мотивационных 
тенденциях, которые называются стремлением к лю-
дям и боязнью быть отвергнутым. Стремление к лю-
дям – это положительно понимаемая аффилиация в 
приведенном выше определении данного термина, ко-
торая не сопровождается какими-либо негативными 
психологическими проявлениями тип беспокойства, 
опасения, тревоги. Боязнь быть отвергнутым – это 
также устойчивое психологическое мотивационное 
состояние, связанное со стремлением к установлению 
близких, благоприятных взаимоотношений с людьми, 
но сопровождаемое ожиданием того, что люди тебя не 
примут, отвергнут, не пожелают устанавливать и со-
хранять с тобой хорошие человеческие взаимоотноше-
ния.

Обе социальные потребности – стремление к людям 
и боязнь быть отвергнутым – являются независимыми 
друг от друга, и в психологии и поведении людей мо-
гут быть представленными в различных сочетаниях. 
Человек, у которого доминирует стремление к людям, 
всегда и везде, со всеми людьми старается установить 
близкие, хорошие взаимоотношения, и не огорчается в 
том случае, если его отвергают. Индивид с доминиро-
ванием боязни быть отвергнутым, столь же последова-
тельно, всегда и везде демонстрирует стойкое нежела-
ние сближаться с людьми. Тот, у которого обе потреб-
ности слабо развитые, последовательно показывает 
безразличие к окружающим людям, не стремиться ни 
сближаться с ними, ни избегать их, и не переживает по 

поводу того, что другие люди его принимают или не 
принимают в свой круг. Наконец, тот, у кого обе по-
требности оказываются одинаково и достаточно силь-
но развитыми, почти всегда, находясь среди людей, 
переживает своеобразный внутренний конфликт, суть 
которого заключается в следующем. С одной стороны, 
он стремится активно сблизиться с людьми, с другой 
стороны, не менее сильно боится, что его отвергнут. В 
результате он будет постоянно находиться в неопреде-
ленности и нерешительности относительно того, как 
ему следует себя вести по отношению к окружающим 
его людям.

В связи с двойственным социально-психологиче-
ским пониманием аффилиации можно предположить, 
что со склонностью к употреблению психоактивных 
веществ могут быть положительно связанными обе 
аффилиативные тенденции: стремление к людям и 
боязнь быть отвергнутым, поскольку наркозависи-
мые – это люди, обладающие, по-видимому, обеими 
сильно выраженными потребностями: и стремлением 
к людям, и боязнью быть отвергнутыми. Эта гипотеза 
также проверялась в излагаемом далее опытном иссле-
довании.

Таким образом, в опытном исследовании, содержа-
ние и результаты которого излагаются далее в статье, 
проверялись следующие две гипотезы:

1. У наркозависимых в сравнении с людьми, не 
употребляющими наркотики, имеется остро выражен-
ный дефицит общения и отсутствие нормальных, эмо-
ционально благоприятных взаимоотношений с окру-
жающими людьми.

2. Наркозависимые в отличие от психологически 
здоровых людей обладают двумя, достаточно выра-
женными потребностями, связанными с аффилиаци-
ей: стремление к людям и боязнью быть отвергнутыми.

В исследовании, о котором идет речь, испытуемыми 
были наркозависимые, проходившие курс лечения на 
базе реабилитационного центра «Рожденные жить» г. 
Москва. В исследовании были задействованы экспери-
ментальная и контрольная группы испытуемых. В экс-
периментальной группе приняли участие 25 человек. 
Контрольная группа включала 22 психологически здо-
ровых подростка, не употребляющих психотропные 
веществ.

Для установления различий по силе стремления 
к людям и боязни быть отвергнутым между нарко-
зависимыми и психологически здоровыми людьми 
использовался t-критерий Стьюдента, предназна-
ченный для сравнения средних величин по двум 
выборкам испытуемых. Он также применялся при 
сравнении средних величин по удовлетворенности 
общением и межличностными отношениями в экс-
периментальной и контрольной группах испытуе-
мых.

При оценке удовлетворенности общением и меж-
личностными отношениями использовался специаль-
ный вопросник, разработанный авторами настоящего 
исследования. Его описание приводится далее.
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Вопросник оценки удовлетворенности общением
и межличностными отношениями

1. Думали ли Вы о том, как сделать ваши взаимо-
отношения с людьми лучше?

да 
нет
не знаю
2. Как бы Вы оценили Ваши взаимоотношения с 

людьми?
как хорошие
как плохие
не знаю
3. Хотелось бы Вам больше общаться с разными 

людьми? 
да 
нет
не знаю
4. Удовлетворены ли Вы тем, как к Вам относят-

ся родные и близкие?
да 
нет
не знаю
5. Довольны ли Вы тем, как к вам относятся дру-

зья и знакомые?
да 
нет
не знаю
6. Удовлетворяет ли Вас отношение к Вам незна-

комых людей?
да 
нет
не знаю
7. Хотели бы Вы, чтобы Ваши взаимоотношения 

с членами семьи улучшились? 
да 
нет
не знаю
8. Хотелось бы Вам, чтобы стали лучше Ваши 

взаимоотношения с друзьями и знакомыми? 
да 
нет
не знаю
9.  Хотелось бы Вам, чтобы все люди стали лучше 

относиться к Вам? Варианты ответов:
да 
нет
не знаю
10. Часто ли Вы встречаетесь с тем, что люди Вас 

отвергают, не признают и не желают устанавливать 
с Вами нормальные взаимоотношения? 

Варианты ответов:
да 
нет
не знаю

Обработка и интерпретация результатов
опросника.

За ответ «да» испытуемый получает 1 балл, за ответ 
«нет» – 0 баллов, за ответ «не знаю» – 0,5 балла. Полу-

ченные баллы затем суммируются, и их сумма рассма-
тривается как показатель уровня развитости у данного 
испытуемого потребности в общении, в установлении 
хороших взаимоотношений с окружающими людьми. 

В таблице 1 представлены средние оценки, по-
лученные по описанной выше методике в группах 
наркозависимых и психологически здоровых людей, 
а также статистические данные о различиях меж-
ду этими группами, установленные по t-критерию 
Стъюдента.

Таким образом, полученные данные и произведен-
ные с ними статистические расчеты показывают, что 
первая из предложенных гипотез в проведенном ис-
следовании действительно подтвердилась. У наркоза-
висимых в сравнении с людьми, не употребляющими 
наркотики, обнаружился выраженный дефицит обще-
ния, отсутствие нормальных, эмоционально благопри-
ятных взаимоотношений с окружающими людьми и 
явное желание их установить.

Для диагностики указанных выше аффилиатив-
ных тенденций – стремление к людям и боязнь быть 
отвергнутым – использовалась методика «Опросник 
аффилиации».2 Эта методика включала в себя две шка-
лы, с помощью которых можно было отдельно оценивать 
силу стремления к людям и боязни быть отвергнутым.

Рассмотрим результаты, полученные с помощью 
этой методики на двух группах испытуемых: экспери-
ментальной и контрольной (таблица 2). 

Таким образом, вторая гипотеза о том, что наркоза-
висимые в отличие от психологически здоровых людей 
обладают двумя, достаточно развитыми потребностя-
ми, связанными с аффилиацией – стремление к людям 
и боязнью быть отвергнутыми – опытным путем также 
подтвердилась. У наркозависимых обе мотивационные 
тенденции, связанные с аффилиацией – стремление 
к людям и боязнь быть отвергнутым – оказались до-
статочно высокими и примерно одинаково развитыми 
(между соответствующими средними величинами зна-
чимых статистических различий не было обнаружено). 
У психологически здоровых людей эти различия были 
установлены на достоверном уровне.

В заключение обсудим результаты, полученные в 
описанном эмпирическом исследовании, с точки зре-
ния путей предупреждения наркозависимости и реа-
билитации наркозависимых подростков в семье и шко-
ле. В связи с тем, что аффилиативное поведение как в 
его позитивном (стремление к людям), так и в негатив-
ном (боязнь быть отвергнутым) понимании является 
существенным с точки зрения возможного вовлечения 
подростков в употребление наркотиков (это показало 
проведенное исследование), а также по причине того, 
что данное поведение и его мотивация являются при-
жизненно приобретаемыми, необходимо выяснить, 
каким образом это поведение и его мотивация могут 
формироваться и развиваться в детстве.

2  Немов Р.С. Психология. В трех книгах. Издание четвертое. 
Книга 3. Психодиагностика. – М.: ВЛАДОС, 2003, с. 490-496.
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Из возрастной психологии известно и в ней давно 
обсуждается понятие поведения типа привязанно-
сти («attachment behavior»). Этот термин был введен 
в научный оборот английским психоаналитиком Д. 
Боулби. Под привязанностью понимается поведение 
ребенка по отношению к взрослым людям, к которым 
у него формируется стойкое психологическое влече-
ние, сопровождающееся стремлением и желанием 
всегда находиться рядом с ними, вместе занимать-
ся каким-либо интересным делом, устанавливать 
и сохранять с ними эмоционально благоприятные 
взаимоотношения. Аффилиативное поведение и по-
ведение типа привязанности связаны между собой, 
так как оба вида поведения предполагают наличие 
и сохранение хороших личных взаимоотношений с 
людьми. В связи с этим можно предположить, что на 
основе детской привязанности, которая формирует-
ся еще в дошкольном детстве, в младшем школьном 
и в подростковом возрасте на основе привязанности 
формируется аффилиативное поведение типа стрем-
ления к людям, которое проявляется уже не только 
по отношению к родителям или близким родствен-
никам, но и к окружающим людям. 

Если по тем или иным причинам привязанность 
к родителям или родственникам в раннем и до-
школьном возрасте не сложилась, то вряд ли можно 
рассчитывать на то, что соответствующий ребенок, 

став младшим школьником, тем более – подростком, 
будет стремиться к установлению с окружающими 
людьми эмоционально благоприятных взаимоотно-
шений аффилиативного типа. Такие подростки не 
станут особенно переживать, если их сверстники 
или окружающие взрослые люди не будут прини-
мать их в свой круг. 

Здесь, правда, мы сталкиваемся со специфиче-
ским противоречием, касающимся нормального 
психологического развития человека. С одной сто-
роны, привязанность к людям является желательной 
и позитивной для психологического развития чело-
века формой поведения, если, однако, она не выра-
жена в крайней форме зависимости данного челове-
ка от людей (вспомним в связи с этим невротическое 
состояние типа «стремления к людям», описанное 
в трудах К. Хорни). С другой стороны, выраженная 
привязанность к людям, ставшая устойчивой чертой 
личности, в подростковом возрасте может привести 
к неприятным эмоциональным переживаниям, если 
соответствующего подростка отвергнут его сверст-
ники, и не будут принимать в свой круг другие люди. 
Такой подросток, остро нуждающийся в общении 
с людьми, в установлении с ними благоприятных 
взаимоотношений, может оказаться потенциально 
склонным к употреблению наркотиков. К нему мо-
гут проявить внимание и благосклонное отношение 

Таблица 1
Средние показатели развитости потребности общения, установления хороших взаимоотношений с людьми 

у наркозависимых и психологически здоровых людей

Группы испытуемых

Статистические расчетные показатели

Средние величины Дисперсии t-критерий Вероятность допустимой 

ошибки в расчетах

Наркозависимые 5,4 3,37

5,47 р  0,001Психологически здоровые люди 8,3 3,16

Таблица 2
Результаты, полученные с помощью методики «Опросник аффилиации» на группах наркозависимых и пси-

хологически здоровых людей (статистические расчетные данные)

Группы испытуемых Оцениваемые

психологические 

свойства

Расчетные статистические данные

Средние 

величины

Дисперсии t-критерий Вероятность допустимой 

ошибки в расчетах

Наркозависимые

Стремление к людям 189 47,5 1, 538

(стремление к 

людям)

р  0,05Боязнь быть отвергну-

тым

186 39.6

Психологически здоровые 

люди

Стремление к людям 164 33,9 4, 340

(боязнь быть 

отвергнутым)

р  0,001
Боязнь быть отвергну-

тым

157 26,5

Примечания: 
1. Уровень развития стремления к людям и боязни быть отвергнутым по использованной методике оценивался сле-

дующим образом: 
– сумма баллов от 32 до 80 – низкий уровень развития,
– сумма баллов от 81 до 176 – средний уровень развития,
– сумма баллов от 177 до 224 – высокий уровень развития
2. В графе «t-критерий» в скобках указано, к каким психологическим свойствам относится соответствующий стати-

стический показатель.
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наркоманы, продемонстрируют готовность принять 
его в свой круг и сделают наркозависимым.

В связи с этим можно рекомендовать школьным 
психологам, учителям и другим педагогам обращать 
особое внимание на детей с высоким уровнем психо-
логической привязанности к людям с момента посту-
пления таких детей в школу, добиваться того, чтобы 
им уделялось особое внимание учителей, чтобы такие 
дети не отвергались сверстниками.

Полезными в этом отношении могут оказаться сле-
дующие психолого-педагогические рекомендации:

1. Проведение психодиагностики детей, поступа-
ющих в школу, и специально направленной на 
выявление и оценку у них мотивации и поведе-
ния типа привязанности.

2. Выяснение того, насколько удовлетворены та-
кие дети тем, как к ним относятся сверстники, в 
частности – другие учащиеся в классе.

3. Оценка того, как к этим же детям относятся учи-
теля и другие школьные работники. 

4. Изучение того, насколько удовлетворены дети 
отношением к ним со стороны взрослых людей.

5. Определение причин, в силу которых сверстни-
ки не принимают таких детей в свой круг, а 
взрослые их игнорируют.

6. Проведение со взрослыми людьми, учителями, 
родителями и другими школьными работника-
ми специальной работы, направленной на изме-
нение в лучшую сторону их отношения к соот-
ветствующим детям.

7. Проведение воспитательной, развивающей пси-
холого-педагогической работы с самими детьми, 
направленной на изменение собственного пове-
дения таким образом, чтобы окружающие люди 
к ним относились лучше.
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Проблема наркомании стала одной из угрожаю-
щих развитию Российского государства, обще-

ства в целом. Только в 2019 году на учете состояло 
около 655 тысяч потребителей наркотиков. Сегодня 
официальные цифры распространенности наркома-
нии составляют 322,4 на 100 тыс. населения, а 13% 
граждан России имеет опыт употребления (при том, 
что реальные данные значительно выше). Ведущее 
место в решении проблемы наркозависимости за-
нимают профилактические мероприятия. При про-
ведении профилактических мер необходимо соблю-
дать и выполнять организационный и комплексный 
подход, особенно, когда необходимо разрабатывать 
программы предупреждения наркозависимости. 
При этом технологии, методы и формы работы долж-
ны учитывать различные ситуации возникновения 
этого явления, а также условия, в которых превен-
тивная работа будет наиболее эффективна. Таким 
образом актуальность поиска путей предупрежде-
ния наркомании среди подрастающего поколения не 
вызывает сомнения и конечно же на первый план в 
данном вопросе выходит выявление подростков из 
групп риска, формирование устойчивой мотивации 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОЙ 

НАРКОМАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE PREVENTION OF ADOLESCENT DRUG ADDICTION 
IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

к здоровому образу жизни, что будет способство-
вать активному противодействию распространения 
одурманивающих веществ среди учащихся общеоб-
разовательных организаций.

Основными характеристиками наркомании явля-
ются приобретенная в результате злоупотребления 
наркотическим средством измененная реактивность 
к нему, что выражается в патологическом пристра-
стии (влечении) к наркотику, измененная толерант-
ность (восприимчивость), изменение первоначаль-
ного действия наркотика на организм, возникнове-
ние абстинентного синдрома вслед за прекращением 
употребления наркотического средства. Наркома-
ния уже стала определенной субкультурой со своим 
языком-сленгом, своими правилами, историями и 
легендами. «Национальное бедствие», «путь к ката-
строфе человечества», «коллективное самоубийство 
нации» – так оценивают ученые и общественность 
многих стран растущее злоупотребление наркотиче-
скими веществами. 

Анализ научных исследований, а также учебно-
методической литературы позволил выявить следу-
ющую проблему: какие педагогические условия бу-
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дут способствовать эффективности профилактики 
подростковой наркомании в образовательной орга-
низации. 

В связи с актуальностью нами сформулирована 
тема исследования: Педагогические условия профи-
лактики подростковой наркомании в образователь-
ной организации.

Цель: Теоретически обосновать и опытно-экс-
периментальным путем проверить эффективность 
реализуемых педагогических условий, способству-
ющих профилактике подростковой наркомании в 
общеобразовательной организации. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и 
гипотезой сформулированы задачи:

 Изучить теоретические исследования, описыва-
ющие подростковую наркоманию и механизмы фор-
мирования зависимости в подростковом возрасте.

Выявить и обосновать педагогические условия 
профилактики подростковой наркомании.

 Опытно-экспериментальным путем доказать эф-
фективность педагогических условий в процессе ре-
ализации программы «Наркотикам нет!». 

Методы исследования: 
– теоретические – анализ психолого-педагогиче-

ской литературы, передового педагогического опы-
та; 

– эмпирические – педагогический эксперимент 
(констатирующий, формирующий, контрольный). 
Выявление уровня знаний учащихся о вреде и нега-
тивных последствиях употребления наркотических 
веществ проводилось в процессе написания сочине-
ния на тему «Наркотик. Да или нет?». С целью выяв-
ления знаний подростков о причинах употребления 
и способах распространения наркотических средств 
выбрано анкетирование «Вредные привычки» (И.А. 
Ерохина). Анкетирование на выявление отношения 
подростков к употреблению наркотических средств 
(вопросы разработаны Новотроицким наркологиче-
ским диспансером)

– методы математической статистики. 
Опытно-экспериментальная работа по профи-

лактике подростковой наркомании в общеобразо-
вательных организациях осуществлялась в МАУ 
«Средней общеобразовательной школе №17» города 
Новотроицк Оренбургской области. Респондентами 
в эксперименте выбраны учащиеся подросткового 
возраста. Это учащиеся девятых классов. Общее ко-
личество составило 34 человека. Возраст подростков 
в среднем, составил 15-16 лет. Учащиеся 9 «А» клас-
са, в составе девяти девочек и восьми юношей стали 
контрольным классом. Учащиеся 9 «Б» класса, в ко-
тором двенадцать девушек и пять юношей объедине-
ны в экспериментальный класс.

Наше исследование проводилось в три этапа. Пер-
вый этап – констатирующий. Констатирующий этап 
предполагал изучение научно-популярной, науч-
но-исследовательской, психолого-педагогической, 

медицинской литературы, учебно-методических 
рекомендаций, образовательных программ по про-
филактике наркомании в молодежной среде, а так-
же изучался педагогический опыт преподавателей-
организаторов ОБЖ. Подбирались методики для 
диагностики. С целью выявления знаний учащихся 
подростков о вреде и негативных последствиях упо-
требления наркотических веществ нами проводи-
лось сочинение на тему «Наркотик. Да или нет?». В 
сочинении школьники должны раскрыть основные 
понятия, на сколько учащиеся знают проблему упо-
требления наркотиков в молодежной среде, негатив-
ные последствия и способы профилактики.

С целью выявления знаний подростков о причи-
нах употребления и способах распространения нар-
котических средств выбрано анкетирование «Вред-
ные привычки». Анкета разработана И.А. Ерохиной. 
Анкета содержит следующие вопросы: 1. Какие при-
чины вызывают желание употреблять наркотиче-
ские вещества? Например: снять стресс, поднять 
настроение, поддержать компанию, желание по-
взрослеть, желание попробовать, жажда новых ощу-
щений, влияние других людей, конфликты в семье, 
самоизоляция в семье, потеря интереса к своим ув-
лечениям.

Также проводилось анонимное анкетирование 
совместно с преподавателями-организаторами 
ОБЖ и сотрудниками Новотроицкого наркологи-
ческого диспансера, расположенного по адресу г. 
Новотроицк, ул. Ваулина, д. 15. Диспансерное от-
деление ГБУЗ «ННД» обслуживает население му-
ниципального образования города Новотроицка. 
Вопросы анкеты направлены на выявление отно-
шения подростков к употреблению наркотических 
средств. Вопросы анкеты: Приходилось ли Вам про-
бовать наркотические вещества? Знаете ли Вы, ка-
кие вещества относятся к наркотическим? Надо ли 
в школах вести пропагандистскую и профилакти-
ческую работу? Предлагали ли Вам попробовать на 
себе действие наркотических веществ? Хотелось бы 
Вам попробовать наркотические вещества? Сможе-
те ли Вы построить семью с человеком, употребля-
ющим наркотические вещества?

Выявление педагогических условий влияющих 
на повышение уровня профилактики подростковой 
наркомании, в процессе анализа и выводов из опыта 
педагогической деятельности преподавателей-орга-
низаторов ОБЖ, направленной на здоровый образ 
жизни и профилактику употребления молодежью 
психоактивных запрещенных наркотических ве-
ществ осуществлялось на формирующем этапе на-
шей опытно-экспериментальной работы.

По результатам исходной диагностики формиро-
валась и реализовывалась профилактическая про-
грамма «Наркотикам нет!».

Контрольный этап заключался в проведении ито-
говой диагностики, анализе полученных результа-
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тов, степени реализации исследовательских целей и 
задач. 

К опытно-экспериментальной работе привлека-
лись сотрудники кабинета медико-социальной по-
мощи подросткам города Новотроицк, медицинские 
работники наркологического диспансера города Но-
вотроицк Оренбургской области, студенты Орен-
бургского государственного педагогического уни-
верситета факультета Безопасность жизнедеятель-
ности и физической культуры.

Для разработки профилактической программы 
нами был проведен анализ данных, предоставлен-
ных кабинетом наркологического диспансера города 
Новотроицк по обслуживанию несовершеннолет-
них. 

За 2020 г. под наблюдение поставлено 98 несовер-
шеннолетних (по сведениям комитета по делам не-
совершеннолетних). Врачи психиатры-наркологи 
регулярно присутствуют на заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Со-
стоялось 34 заседания по поводу употребления под-
ростками психоактивных веществ, рассмотрено 90 
материалов (таб лица 1).

Таблица 1
Работа комиссии по делам несовершеннолетних 

за 2020 г.

Количество 

заседаний 

КДН 

Рассматри-

валось дел, 

всего

По употреб-

лению 

алкоголя

По употре-

блению 

наркотиков

По употреб-

лению ЛОВ

34 90 66 13 11

По данным кабинета экспертизы ГБУЗ «ННД» за 
2020 г. проведено 44 экспертизы несовершеннолет-
ним, в ходе которых установлено наркотическое 
опьянение. В 2020 г. увеличилось число лиц, состо-
ящих на диспансерном и профилактическом на-
блюдении. Сложившаяся ситуация в г. Новотроицк 
— это результат отношения современной молодежи 
к наркотикам. Учащиеся общеобразовательных ор-
ганизаций не осознают скрытую опасность наркоти-
ческих веществ, являющихся скрытными убийцами 
организма человека и способствующие негативному 
влиянию на социум.

Результатами таких проявлений могут стать отно-
шения в семье родителей и детей, невнимание взрос-
лых на поведение несовершеннолетних, чрезмерная 
или неправильная подача информации через СМИ, 
на которую подростки просто перестают обращать 
внимание.

За отчетный период в подростковом кабинете на-
блюдалось следующее количество подростков и де-
тей (таблица 2).

Проведя анализ таблицы 2, нами сделаны выво-
ды, что количество подростков и детей, состоящих 
на учете, с каждым годом увеличивается. Всё больше 
и больше подростков попадают под пагубное воз-

действие наркотических и летучих органических 
веществ. При выявлении несовершеннолетних, упо-
требляющих психоактивные вещества, с ними про-
водится диагностическая, профилактическая рабо-
та, оказывается психологическая, психокоррекцион-
ная и консультативная помощь. При необходимости 
назначается лечение, как амбулаторное, так и стаци-
онарное. На наркообстановку в Новотроицке суще-
ственно влияет наличие двух колоний строгого ре-
жима. В них отбывают наказание за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, око-
ло 300 человек, есть среди них и те, кто употребляет 
наркотики. Большинство наиболее организованных 
схем поставки и реализации героина и марихуаны 
налажены через осужденных. Они выступают либо 
организаторами, либо гарантами таких сделок. Осо-
бенно тревожит то, что в последнее время все чаще 
для «переброски» наркотиков в колонии привлека-
ются подростки. 

Таблица 2
Данные, представленные подростковым кабине-

том за последние три года

 Наименование 

показателя

2018г. 2019г. 2020г.

ДН ПН ДН ПН ДН ПН

Наркомания 1 20 - 15 4 21

Токсикомания 3 12 4 10 5 13

Всего 4 32 4 25 9 34

Вопрос потребления наркотиков несовершенно-
летними в октябре стал предметом обсуждения на 
«круглом столе», организованном правоохранитель-
ными органами совместно с управлением образова-
ния. Среди главных проблем назывался недостаток в 
школах социальных педагогов (психологов), недофи-
нансирование городской антинаркотической про-
граммы в части социальной рекламы и пропаганды 
здорового образа жизни, отсутствие мест массового 
культурного досуга молодежи, спортивных центров.

На внеклассных занятиях нами проводилась вход-
ная диагностика. Результаты уровня знаний уча-
щихся о вреде наркотиков и тяжелых последствиях 
представлены в таблице 3. Оценки, полученные за 
сочинение распределены по уровням:

5 – соответствует высокому уровню;
4 – средний уровень;
3 и 2 – низкий уровень.
Результаты сочинения отражены в таблице 3.
Из полученной таблицы видно, что у учащихся 

экспериментального класса высокий уровень зна-
ний в начале эксперимента составил 17,6%, а в 9 
«А» – 23,5%. Низкий уровень знаний немного выше 
так же в экспериментальном классе (41,2%). 

Результаты анкетирования на выявление причин 
употребления наркотических веществ и формирова-
ние вредных привычек по И.А. Ерохиной показали, 
что основными причинами начала употребления 
наркотических веществ в обоих классах в основном 



39

считают поднятие настроения и поддержание ком-
пании, желание попробовать и жажда новых ощуще-
ний. На втором месте употребление наркотических 
веществ девятиклассники связывают со снятием 
стресса, влиянием других людей и конфликтные си-
туации в семье.

Таблица 3
Уровень знаний учащихся о вреде наркотиков 

на констатирующем этапе (%)

Уровни Контрольный класс Экспериментальный класс

n % n %

Высокий 4 23,5 3 17,6

Средний 7 41,2 7 41,2

Низкий 6 35,3 7 41,2

Учитывая результаты пилотажной диагностики, 
нами подбирались педагогические условия, которые 
смогли бы способствовать повышению уровня про-
филактики употребления наркотических веществ у 
подростков. 

Во внеурочное время на внеклассных занятиях 
нами осуществлялась реализация профилактиче-
ской программы «Наркотикам нет!». Совместно с со-
трудниками Новотроицкого наркологического дис-
пансера разработаны основные стратегии и методы 
профилактической программы. Это: 

• Профилактика в школе и др. образовательных 
учреждениях.

• Профилактическая работа с родителями.
• Профилактика в общественных организациях 

(спортивных, культурно-массовых).
• Средства массовой информации в профилак-

тике наркомании среди подростков.
• Профилактика среди подростков группы ри-

ска.
• Профилактика рецидивов.
Программа включала организационно-методиче-

скую работу по гигиеническому воспитанию и обу-
чению учащихся, пропаганде здорового образа жиз-
ни.

Цели профилактической программы «Наркоти-
кам нет!» заключаются в формировании у учащихся 
девятых классов общеобразовательной организации 
здорового образа жизни, приобретении и совершен-
ствовании знаний, умений и навыков безопасного 
поведения и здорового образа жизни. 

Содействие в информировании подростков о вре-
де употребления психоактивных веществ, таких как 
наркотические вещества, алкоголь, табак, которые 
ведут к негативным последствиям и аддикции от 
наркотиков. Такая зависимость приводит к опасным 
социальным и медицинским последствиям. 

Программа направлена на выработку у девяти-
классников надежного иммунитета к первому при-
ему наркотика.

Занятия необходимо организовывать и проводить 
так, чтобы вызвать нежелание начать употреблять 
наркотические вещества, уметь преодолеть соблазн 
и противостоять попробовать даже один раз. Задача 
программы помочь молодым людям адекватно оце-
нивать сложные жизненные ситуации среди свер-
стников, в семье, в школе. 

Найти способ тактично ответить «нет» людям, 
предлагающим и уговаривающим попробовать пер-
вую дозу, умело аргументировать отказ в употребле-
ние наркотиков.

Профилактическая программа также направле-
на на работу с родителями учеников, которая осу-
ществляется в виде лекций, семинаров и «круглых 
столов». На них рассматриваются следующие вопро-
сы: «Владеете ли вы информацией о вреде наркоти-
ков?», «Какие существуют способы отвлечь детей 
от  желания употреблять наркотические вещества?», 
«Реальные возможности, средства и способы сниже-
ния риска в употреблении наркотических веществ» 
и т.п. Родителям выдаются памятки, в которых со-
держится информация о признаках возможной нар-
котизации подростка.

После реализации программы нами проведена 
повторная диагностика по трем методикам, с целью 
выявления эффективности, реализуемых педагоги-
ческих условий. Результаты уровня знаний о вреде 
наркотических веществ, представлены в таблице 4.

Таблица 4
Знания учащихся о вреде употребления наркотиче-

ских веществ на контрольном этапе (%)

Уровни Контрольный класс Экспериментальный класс

n % n %

Высокий 8 47,1 12 70,6

Средний 4 23,5 2 11,8

Низкий 5 29,4 3 17,6

По результатам написания сочинения, нами сде-
лан вывод о том, что реализуемые педагогические 
условия, способствовали повышению уровня знаний 
учащихся о негативных последствия употребления 
наркотических веществ. В своих сочинениях девя-
тиклассники больше акцентировали внимание не 
на то, что такое наркотические вещества, а больше 
рассуждали о влиянии употребления наркотиков на 
поведение человека, его опасных поступках по отно-
шению к себе и окружающим его людям. Отмечено, 
что приводились случаи из жизни знакомых, друзей, 
родственников и т.д. 

После внеклассных занятий также отмечена поло-
жительная динамика на понимание причин употре-
бления наркотических веществ. Результаты анкеты 
отмечены в таблице 5.

Практически все предложенные варианты изме-
нили свои значения. Ответы показали, что подрост-
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ки наиболее осознано стали подходить к проблеме 
употребления наркотических веществ и понимать 
причины проявления вредных привычек.

Таблица 5
Результаты анкеты «Причины употребления 

наркотических веществ» на контрольном этапе

Какие причины 

вызывают желание 

употреблять наркотические 

вещества? 

Контрольный класс Экспериментальный 

класс

n % n %

снять стресс 5 29,4 16 94,1

поднять настроение 7 41,2 15 88,2

поддержать компанию 12 70,6 15 88,2

желание повзрослеть 8 47,5 12 70,6

желание попробовать 14 82,4 17 100

жажда новых ощущений 14 82,4 17 100

влияние других людей 9 52,9 15 88,2

конфликты в семье 5 29,4 7 41,2

самоизоляция в семье 1 5,9 4 23,5

потеря интереса к своим 

увлечениям

2 11,8 6 35,3

Последняя диагностика также продемонстриро-
вала изменения в ответах по отношению учащихся к 
употреблению наркотических веществ.

В экспериментальном классе подростки счита-
ют, что больше внимания необходимо уделять про-
филактике употребления наркотических веществ, 
именно в общеобразовательных организациях. Уча-
щимся необходимо знать не только, что из себя пред-
ставляют наркотики, но и какие вещества относятся 
к наиболее опасным наркотическим веществам, их 
разрушительном влиянии на организм человека. Это 
поможет остановить подростка от соблазна их по-
пробовать и сформировать умения отказать людям, 
которые предлагают их купить.

Для того, чтобы сделать выводы о результатах 
проведенного исследования и доказать эффектив-
ность реализуемых педагогических условий по про-
филактике употребления наркотических веществ, 
нами проведено сравнение данных исходной и ито-
говой диагностик.

Результаты сформированности знаний о вреде 
наркотических веществ отражены на рисунке 1.

Результаты высокого уровня знаний у экспери-
ментального класса показали положительную ди-
намику. Так высокий уровень после формирующего 
этапа увеличился с 17,6% до 70,6% и стал значитель-
но больше показателя контрольного класса (47,1%). 
Низкий уровень знаний уменьшился по сравнению с 
исходным показателем с 41,2% до 17,6%. В контроль-
ном классе также произошла положительная дина-
мика, однако низкий уровень изменился с 35,3% до 
29,4%, что значительно выше экспериментального 
класса.

Результаты анкетирования о причинах, вызываю-
щих желание употреблять наркотические вещества 
также подтвердили эффективность реализуемых пе-
дагогических условий. 

Нами отмечено, что учащиеся экспериментального 
класса (100%) и контрольного класса (82,4%) считают 
наиболее реальную причину употребления наркоти-
ческих веществ, это просто желание попробовать.

Жажда новых ощущений и поддержка компании 
для поднятия настроения в экспериментальном 
классе составили после формирующего этапа 88,2%. 
Также отмечено, что плохое настроение, стресс спо-
собствуют началу употребления наркотических ве-
ществ и составил этот показатель в эксперименталь-
ном классе 94,1%.

Знания о вреде наркотиков на человека и нега-
тивном влиянии на поведение в социуме, а так же 
причин, вызывающих желание их употреблять спо-
собствовали более негативному отношению, как к 
самим наркотикам, так и к их употреблению. 

Анализ и сравнение полученных данных на кон-
статирующем и контрольном этапах показал, что 
профилактические программы необходимо разраба-
тывать и учитывать некоторые специфические под-
ходы к решению этой проблемы. Например, беседы 
о том, что такое наркотики и какие ощущения при 
этом испытывает человек, запрещено категорически.

При разработке и проведении внеклассных заня-
тий, преподаватель-организатор ОБЖ, не должен 
фокусировать внимание и делать акцент на очень 
подробные сведения об ощущениях, которые ис-
пытывает наркоман при употреблении дозы како-
го-нибудь наркотического вещества. Не рекомен-
дуется рассказывать и давать информацию, какие 

виды наркотиков есть, из каких ле-
карственных препаратов и растений 
их производят, каким способом про-
исходит этот процесс, какие виды 
приема существуют. Особо следует 
избегать рассказов об ощущениях 
наркоманов, после принятия дозы. 
Это может повлечь за собой экспери-
ментирование по приему наркотиков 
и токсических веществ. 

Такой подход может спровоцировать интерес у 
подростков и желание попробовать хоть один раз 

Рисунок 1. Сформированность знаний учащихся
о негативных последствиях употребления наркотических 

средств на констатирующем и контрольном этапах (%)

9 А до 9 А после 9 Б до 9 Б после
высокий 23,5 47,1 17,6 70,6
средний 41,2 23,5 41,2 11,8
низкий 35,3 29,4 41,2 17,6
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наркотические вещества, надеясь, что с первого раза 
ничего не будет и зависимость не проявится. Более 
подробные разъяснения по этой теме могут высту-
пить в виде рекламы. Необходимо познакомить уча-
щихся с другой стороной жизни, более красивой и 
полноценной. Говорить о прекрасном будущем, хо-
рошем образовании, перспективах, создании полно-
ценной семьи и воспитании здоровых детей.

В результате исследовательской работы выявле-
но, что реализация профилактической программы 
«Наркотикам нет!» наряду с интегрированным кур-
сом «Безопасное информационное пространство» 
способствовало увеличению позитивных тенден-
ций.
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Потребность в безопасности – одна из базовых по-
требностей человека. Это понятие довольно об-

ширно, охватывает множество аспектов и основыва-
ется на многих факторах. В различных словарях даны 
разные определения безопасности, но наиболее рас-
пространённое понимание этого слова сводится к от-
сутствию опасности. Однако, даже находясь в полной 
физической безопасности, всегда ли можно почувство-
вать себя в безопасности? В современном мире каж-
дый человек ежедневно подвергается угрозам психо-
логической безопасности, будь то колоссальный поток 
информации или стресс от все сильнее расширяюще-
гося круга угроз антропогенного характера. Междуна-
родные конфликты, пандемия, экологические угрозы, 
опасность ядерной войны – всё это способствует пере-
живанию страха, неопределённости, уязвимости на 
личностном уровне, в то время как чувство безопас-
ности – не менее важная потребность, нежели само по 
себе нахождение в безопасности. 

Дети младшего школьного возраста, ввиду психо-
логических особенностей возраста, являются одной 
из наиболее уязвимых к угрозам психологической 
безо пасности групп людей. С точки зрения психоло-
гии младший школьный возраст является кризисным. 
Первоклассник переживает сильный стресс, связан-
ный с множеством факторов: смена основного вида 
деятельности с игровой на учебную; изменение соци-
ального статуса (ребенок становится учеником); сме-
на режима дня; новый, незнакомый коллектив; новые 
правила и обязанности. Не стоит забывать о том, что 
современный ребенок зачастую с ранних лет знако-
мится с гаджетами и сетью Интернет, что усугубляет 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК АСПЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS AN ASPECT OF THE PSYCHOLOGICAL SAFETY 
OF THE PRIMARY SCHOOL CHILD’S PERSONALITY

положение загруженности семилетнего ребенк а новым 
информационным потоком. Складывается ситуация 
многоплановой угрозы психологической безопасности 
младшего школьника.

В отличие от общего понятия безопасности, безо-
пасность в психологии (согласно психологической 
энциклопедии) означает «ощущение доверия, невре-
димости, отсутствия страха или тревоги, особенно в 
отношении удовлетворения собственных настоящих 
(и будущих) потребностей» [8, с. 14]. 

Психология безопасности – направление доста-
точно новое. Впервые это понятие было сформули-
ровано в 1987 г. эстонским психологом М. А. Коти-
ком (р. 1923) в рамках психологии труда, и понача-
лу оно ограничивалась профилактикой несчастных 
случаев на производстве и изучением их причин. 
Это обуславливалось тем, что в то время человек 
рассматривался в первую очередь как субъект дея-
тельности. К настоящему моменту психология безо-
пасности значительно расширила сферу своего вли-
яния: она изучает психологические закономерности 
жизни и деятельности человека, сопряженные с обе-
спечением его безопасного существования и разви-
тия. Термин «психологическая безопасность» так-
же принял более широкое значение. Чаще всего его 
трактуют как отсутствие угроз психологическому 
здоровью человека, но в более обширном понимании 
это особая мера стабильности психического состо-
яния личности, в значительной степени обуславли-
вающая, каким образом человек будет реагировать 
на различные травматические ситуации, неизбежно 
встречающиеся ему в течение жизни.
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Условия психологической безопасности включают 
в себя такие параметры, как, например, качество жиз-
ни, уверенность в будущем, душевное равновесие и 
развитие, жизнестойкость и т.д. Также психологи, за-
нимающиеся исследованиями в области безопасности 
(А.  И.  Донцов, Ю. П. Зинченко, О. Ю. Зотова, Е. Б. Пе-
релыгина) выделяют три группы критериев психоло-
гической безопасности: касающиеся жизни и здоровья 
человека, связанные с его психической активностью, 
а также личностные. Первая группа содержит в себе 
такие критерии, как сохранность жизни, целостность 
физической структуры и удовлетворение базисных 
потребностей в самосохранении. Вторая группа вклю-
чает защищенность сознания, безопасность психики, 
адекватность отражения и отношения к миру. В третью 
группу входят: удовлетворенность настоящим, уверен-
ность в будущем, сохранность жизненных ценностей и 
защищенность интересов, позиций и идеалов [8].

Помимо этого, в различных исследованиях в разных 
областях науки безопасность может пониматься как 
удовлетворение потребностей индивида, как состоя-
ние, как представление, а также как чувство или эмо-
ция. В связи с последним выделяется термин «эмоци-
ональная безопасность», обозначающий уверенность 
человека в том, что он располагает достаточными вну-
тренними ресурсами для противостояния опасным 
ситуациям и новым жизненным угрозам [7].

Состояние безопасности начинает развиваться в 
сознании ребенка с рождения, и продолжает разви-
ваться на протяжение всей жизни. Взрослые, которые 
окружают ребенка, особенно его мать и семья, и впо-
следствии, воспитатели и педагоги, занимают наиболее 
значимое место в этом процессе. Внутреннее ощуще-
ние эмоциональной безопасности позволяет ребенку 
нормально развиваться [9]. В соответствии с этим по-
ложением, критерии психологического здоровья млад-
шего школьника выделяются на основе сформирован-
ности положительных качеств личности и новообразо-
ваний, характерных для его возраста, а именно:

• позитивное восприятие ребенком окружающей 
действительности, позитивное самовосприятие 
и самоощущение;

• развитое умение осознавать свое внутреннее со-
стояние и анализировать его, понимать причи-
ны и последствия своего поведения, знание сво-
их личностных качеств, недостатков, ресурсов;

• желание и стремление к развитию, улучшению 
качества основных видов своей деятельности;

• сформированность соответствующих возрасту 
новообразований в познавательной сфере;

• социализированность, адаптированность к ус-
ловиям школьного обучения.

Младший школьник с возрастом начинает все лучше 
осознавать свое поведение и отношения не только опи-
раясь на общественные нормы и требования взрослых, 
но и на внутренние, предпочитаемые лично им нормы, 
самостоятельно принятые ориентиры [6].

Безопасность состоит в тесной взаимосвязи с по-
ложительными эмоциями, важной особенностью ко-

торых является продолжительность действия. Благо-
приятное эмоциональное состояние свидетельству-
ет о том, что человек ощущает себя в безопасности в 
данный момент, а также повышает вероятность по-
добного самоощущения в будущем. Испытанные по-
ложительные эмоции продолжают резонировать, и 
впоследствии становятся своеобразным амортизато-
ром от стрессовых ситуаций. Согласно исследовани-
ям психологов Мишель Литл и Роджера Кобака, дети, 
находящиеся в эмоциональной безопасности, кон-
фликтуют с учителями и другими детьми значительно 
реже. Американский исследователь положительных 
эмоций и психофизиологии Барбара Фредриксон счи-
тает, что положительные эмоции повышают интерес к 
исследованию, побуждают к поиску новых подходов 
к привычным действиям, иных стратегий мышления, 
увеличивают личные ресурсы. Все это способствует 
расширению доступных человеку действий и возмож-
ностей, что позволяет в дальнейшем легче выстраивать 
план действий в стрессовой ситуации. Таким образом, 
умение находить в себе силы поддерживать позитив-
ный настрой в сложных ситуациях способствует уси-
лению психологической безопасности [7].

Данное положение подводит нас к мысли о том, что 
психологическая безопасность непосредственно свя-
зана с понятием эмоционального интеллекта. Этот 
сравнительно недавно появившийся термин в послед-
нее время все сильнее набирает популярность, охва-
тывает широкий спектр компетенций человека и, как 
становится ясно из исследований, многое значит для 
становления личности. Среди множества исследова-
ний по теме эмоционального интеллекта наиболее из-
вестными и заслужившими признание являются три 
модели данного феномена: модель Майера-Саловея-
Карусо, принадлежащая основоположникам понятия; 
модель Дэниэла Гоулмана [3], автора самой известной 
научно-популярной книге об эмоциональном интел-
лекте; модель Рувена Бар-Она [4], одного из первых ис-
следователей данной области.

Первая модель включает четыре составляющие, свя-
занные с эмоциями: их восприятие, идентификация 
и выражение – способность точно понимать свои и 
чужие эмоции, адекватно выражать свои чувства; их 
понимание – осознание причин, источников эмоций, 
их взаимосвязи со словами, действиями, событиями; 
управление ими – умение вызывать эмоции или от-
страняться от них в зависимости от их пользы, ин-
формативности; фасилитация мышления – умение 
направлять свое восприятие и мышление посредством 
управления эмоциями.

В модели эмоционального интеллекта за авторством 
Дэниэла Гоулмана выделяются четыре большие груп-
пы способностей: самосознание – понимание своих 
чувств, состояний, возможностей; контроль – над со-
бой, своими состояниями и эмоциональными поры-
вами; социальная чуткость – объединяющая способ-
ности к пониманию чужих эмоций и созданию вокруг 
себя благоприятной атмосферы; управление отноше-
ниями – сумма способностей к взаимодействию с  дру-
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гими, влиянию на них и их эмоциональное состоя-
ние [3].

Модель Р.  Бар-Она представляет собой более раз-
вернутую схему, каждая составляющая которой так-
же содержит под собой более узкие способности. Под 
эмоциональным интеллектом автор понимает сумму 
некогнитивных способностей и навыков, влияющие 
на то, насколько успешно человек справляется с тре-
бованиями и давлением окружения. В рамках данной 
концепции выделены такие компоненты, как: внутри-
личностная сфера, включающая способности пони-
мать себя и управлять собой; межличностная сфера – 
способности к взаимодействию с окружающими; сфе-
ра адаптивности – способности к гибкости, решению 
проблем; сфера управления стрессом; сфера общего 
настроения – способность поддерживать положитель-
ный настрой [4].

Вследствие того, что сегодня существует множество 
определений термина «эмоциональный интеллект», 
произошло размытие этого понятия. Однако, обобщая 
различные точки зрения, можно говорить о том, что 
оно включает в себя способность к пониманию сво-
их эмоций и эмоций других людей, умение выражать 
эмоции и управлять ими. И.  Н.  Андреева  [1] отмеча-
ет, что в зарубежной литературе существует несколь-

ко вариантов обозначения понятия эмоционального 
интеллекта, помимо очевидного emotional intelligence, 
а именно: emotional ability, emotional capacity, emo-
tional competence. Каждое из них можно перевести на 
русский язык как «способность», однако важно пони-
мать, что их семантические значения различны. Так, 
«competence» применяется в смысле «умение», «ком-
петентность»; «abilities» – это потенциальные, прежде 
всего физические возможности, тогда как «capacities» – 
скорее потенциал человека касательно его умственных 
способностей. Таким образом, эмоциональный интел-
лект включает в себя природные возможности, когни-
тивные компетенции, а также усвоенные компоненты 
способностей в области эмоций.

С целью оценки актуальности темы взаимосвязи 
эмоционального интеллекта и психологической без-
опасности нами было проведено исследование среди 
159 респондентов в возрасте от 15 до 50 лет (см. диа-
грамму 1), в ходе которого были выявлены установив-
шиеся представления об эмоциональном интеллекте. 
Подавляющее большинство опрошенных (68%) оцени-
ли значимость эмоционального интеллекта для совре-
менного человека на 5 по пятибалльной шкале. Оценку 
4 дали 29% участников исследования; оценку ниже 3 не 
поставил никто (см. диаграмму 2). 

Мы попросили каждого респондента объяснить 
свою точку зрения и выявили наиболее популярные 
мнения. Чаще всего участники опроса обозначали не-
обходимость к пониманию своих эмоций и самокон-
тролю как таковым (более 60% опрошенных). Было 
получено много ответов о том, что эмоциональный 
интеллект способствует более эффективной комму-
никации: балансу в семье, взаимопониманию, ком-
фортному общению, предотвращению конфликтов и 
травли, и т. д. Столь же популярным обоснованием не-
обходимости эмоционального интеллекта было умение 
справляться со стрессом, негативными ситуациями, 
проблемами; многие опрошенные убеждены, что по-
нимание и контроль эмоций, свойственные развито-
му эмоциональному интеллекту, помогает адекватно 
реагировать на сложные ситуации, облегчает решение 
проблемы. Было высказано интересное мнение на тему 
контроля над эмоциями: «Если не научиться понимать 
свои и чужие эмоции, то они [эмоции] будут управлять 
нами, а не мы ими». Около 5% респондентов полагают, 
что эмоциональный интеллект – один из аспектов здо-
ровья, как ментального, так и физического, а несколько 
опрошенных (около 2%) независимо от нас высказали 
предположение, что он важен для собственной без-
опасности, защиты себя.

Как можно понять из диаграммы 3, почти половина 
респондентов нашего исследования оценивают глуби-
ну своего эмоционального отклика на стрессовую ситу-
ацию выше среднего: оценку 5 дали 14% опрошенных, 
4 – в два раза больше, 28%. Треть участников исследо-
вания (30%) оценили свой уровень переживаний как 
средний (3 по пятибалльной шкале), еще 24% – 2 по пя-
тибалльной шкале, а низший уровень эмоционального 
отклика отметили у себя 4% опрошенных. Каждому че-

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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ловеку свойственно различное поведение в стрессовой 
ситуации: одни паникуют и теряются, другие склонны 
к агрессии. Согласно результатам нашего исследова-
ния, только 65 из 159 опрошенных (41%) в сложной си-
туации способны сохранить спокойствие, у половины 
из них (33 человека, 21%) не отмечены иные реакции на 
стресс. Так, 39 респондентов (24%), подвергаясь стрес-
су, проявляют агрессию в той или иной форме; 43 (27%) 
часто избегают проблем; 72 человека отметили у себя 
ощущение потерянности, непонимания, как действо-
вать, а 66 человек (41%) могут даже впадать в панику. 
Помимо этого, всего 2% (4 респондента) ответили, что 
действуют решительно, включаются в решение про-
блемы; еще 2% не смогли дать четкого ответа, посколь-
ку считают, что реакция зависит от конкретной ситу-
ации (см. диаграмму 4). Из полученных данных можем 
сделать вывод, что стресс вызывает у многих респон-
дентов отрицательные эмоции и состояния. 

Известно, что с повышением уровня эмоциональ-
ного интеллекта снижается агрессивность, человек 
гораздо быстрее оправляется от неудач. Важным ком-
понентом эмоционального интеллекта, как следует из 
наиболее известных моделей данного феномена, явля-
ется эмоциональная саморегуляция, которая помога-
ет человеку справляться со стрессовыми ситуациями, 
позволяя контролировать интенсивность собствен-
ных переживаний. Согласно исследованиям, при не-

гативной эмоциональной нагрузке высокоразвитый 
эмоциональный интеллект способствует включению 
центральных механизмов регуляции кардиоритма, тем 
самым снижая переживание стресса на физиологиче-
ском уровне. Также известно, что у людей, способных 
эффективно управлять своими чувствами, значитель-
но меньше склонность к избеганию сложностей: для 
них стрессовая ситуация становятся скорее стимулом 
для роста, полезным опытом, нежели источником не-
гативных эмоций [1]. 

Неотъемлемая часть развитого эмоционального ин-
теллекта (согласно моделям Д. Гоулмана и Р. Бар-Она) – 
оптимизм, обозначающий стойкую уверенность в том, 
что все сложится хорошо, несмотря ни на что, и удер-
живает человека от погружения в апатию в ситуациях 
неуспеха. Американский психолог Мартин Селигман 
дает доступное определение оптимизму и пессимизму 
через описание того, как люди с данными качествами 
переживают неудачи. Для оптимистов провал кажется 
чем-то поправимым, они связывают его с каким-либо 
обстоятельством, на который они способны воздей-
ствовать, и надеются преуспеть в следующий раз. Пес-
симисты же не видят возможности как-либо повлиять 
на ситуацию – для них неудача была неизбежна с само-
го начала ввиду их личных недостатков или внешних 
обстоятельств, которые они не в силах изменить  [3]. 
Такая позиция у младшего школьника неизбежно не-
гативно влияет как на мотивацию и эмоциональную 
стабильность личности ребенка, так и на его самовос-
приятие и самоощущение. 

Обобщая результаты исследования и теоретическое 
обоснование значимости эмоционального интеллекта, 
мы приходим к выводу, что он действительно важен 
для психологической безопасности ребенка. Сопо-
ставим компоненты эмоционального интеллекта (по 
модели Д.  Гоулмана как наиболее распространенной) 
с критериями психологического здоровья младшего 
школьника и приведем сопоставление в таблице 1.

Таким образом мы приходим к выводу, что уже на 
данном возрастном этапе психологическое здоровье 
(которое формируется в психологически безопасных 
условиях) требует достаточный уровень сформирован-
ности некоторых компонентов эмоционального интел-
лекта. 

Тут мы неизбежно сталкиваемся с проблемой того, 
как развивать эмоциональный интеллект младшего 
школьника. В первую очередь следует обозначить, что 
на данный момент психологи не пришли к однозначно-
му мнению о том, какой период считать сензитивным 
в развитии эмоционального интеллекта. Одни авторы 
считают таковым дошкольное детство, другие – под-
ростковый возраст, третьи придерживаются такой по-
зиции, что, хоть основа эмоционального интеллекта 
и закладывается в детстве, но существенно влиять на 
уровень его развития можно и во взрослом возрасте. 
Это объясняет выбор аудитории для существующих 
в современной практике программ повышения эмо-
циональной грамотности – большинство из них на-
правлены на детей дошкольного возраста, появляется 

Диаграмма 3

Диаграмма 4
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все больше программ для подростков и взрослых, об-
ходя стороной младший школьный возраст [5]. Тем не 
менее, мы считаем немаловажным уделять внимание 
данному аспекту развития обучающихся начальной 
школы, особенно при выявлении низкого уровня эмо-
циональной грамотности, поскольку у детей данного 
возраста происходит активное эмоциональное станов-
ление, совершенствование самосознания, формирует-
ся способность к рефлексии.

В нашем исследовании 88% респондентов вырази-
ли желание развивать свой эмоциональный интеллект 
(75% ответили «Да» на вопрос «Хотели бы Вы развить 
свой эмоциональный интеллект?», и еще 13% дали от-
вет «Да, но не уверен(а), что это возможно»). Среди тех, 
кто дал отрицательный ответ, один обозначил мнение, 
что развитие эмоционального интеллекта происходит 
естественным образом, с опытом, остальные считают, 
что их эмоциональный интеллект на данный момент 
развит достаточно (см. диаграмму 5). По диаграмме 6 
мы видим, что большинство опрошенных (87%) счита-
ют, что в любом возрасте можно развить эмоциональ-
ный интеллект; 7% уверены, что позже подросткового 
возраста это не удастся; 2% убеждены, что развитие 
эмоционального интеллекта возможно только в дет-
стве. Еще 2% ответили, что такая возможность зависит 
от конкретного человека, среди них один респондент 
высказал мнение, что, хотя развить эмоциональный 
интеллект можно в любом возрасте, «очень многое 
определяет то, насколько он был развит с детства».

Только исходя из уровня обучающихся можно вы-
страивать процесс дальнейшего развития эмоциональ-
ной компетентности. Многие авторы соглашаются с 
тем, что эмоциональный интеллект можно измерить, 
однако проблема состоит в выборе подхода к его оцен-
ке: объективные тесты задачного типа или самоотчет. 
При этом оба подхода имеют свои недостатки: тесты 
так или иначе задействуют интеллект человека и мало 

информативны в плане оценки эмоциональной компе-
тентности, а результаты, полученные на основе одного 
и того же теста, плохо согласуются друг с другом; при 
использовании опросников неизбежно происходит 
преломление через призму самооценки и самопрезен-
тации испытуемого [1].

Не имея возможности комплексно оценить уро-
вень эмоциональной компетентности, мы предполага-
ем возможность использования отдельных методик с 
целью выявления уровня ее отдельных компонентов. 
Так, например, проанализировать развитость способ-
ностей детей младшего школьного возраста к таким 
аспектам эмоционального интеллекта, как восприятие 
экспрессивных (видимых) признаков эмоций, понима-
нию эмоционального содержания, умению называть 
эмоции, позволяют методики «Эмоциональная пик-
тограмма» и «Эмоциональная идентификация» Елены 
Ивановны Изотовой. В первом случае детям предла-
гается проиллюстрировать на одной стороне листа 12 
слов-понятий, обозначающих различные эмоциональ-
ные состояния. Затем проводится беседа на основе 
рисунка, определяется уровень понимания проиллю-
стрированных понятий. В методике «Эмоциональная 
идентификация» испытуемым предлагается опреде-
лить эмоциональные состояния вначале по фотогра-
фиям, а затем по схематическим рисункам (пиктограм-
мам), и соотнести их между собой. После этого пред-
лагается изобразить разные эмоции самостоятельно, 
показать их на себе.

На исследование эмпатии направлена методика 
Нгуен Минь Ань «Что – почему – как»: с помощью во-
просов, задаваемых взрослым, ребёнок должен решить 
определённую проблему, заданную в форме рассказа и 
связанную с отношениями между детьми, их оценкой 
ситуаций и пониманием эмоциональных состояний 
других людей. Методики того же автора «Дорисовы-
вание: мир вещей – мир людей – мир эмоций» и «Три 

Таблица 1

Критерии психологического здоровья 

младшего школьника

Компоненты эмоционального интеллекта, способствующие их достижению

Позитивное восприятие окружающей дей-

ствительности, самовосприятие и самоощу-

щение.

Самоуважение – способность осознавать свои сильные и слабые стороны, оставаться хороше-

го мнения о себе, несмотря на недостатки;

Адекватная оценка действительности – способность видеть вещи такими, какие они есть на 

самом деле, в виде, не искаженном своими представлениями;

Оптимизм – способность поддерживать реалистично положительную установку, несмотря ни 

на что.

Развитое умение осознавать свое внутреннее 

состояние и анализировать его, понимать 

причины и последствия своего поведения, 

знание своих личностных качеств, недостат-

ков, ресурсов.

Самоуважение;

Самоанализ – способность распознавать свои эмоции, чувства, их причины; осознавать, какое 

воздействие производит на окружающих основанное на этих состояниях поведение;

Контроль над импульсами – способность сопротивляться порыву к немедленному действию, 

контролировать свои состояния и поведение.

Желание и стремление к развитию, улучше-

нию качества основных видов своей деятель-

ности.

Самоуважение; 

Самоутверждение – способность открыто выражать свои мысли, чувства, уметь защищать 

свою точку зрения.

Сформированность соответствующих воз-

расту новообразований в познавательной 

сфере (произвольность, внутренний план 

действий, рефлексия, самоконтроль).

Самоанализ;

Контроль над импульсами;

Переносимость стресса – способность конструктивно противостоять неблагоприятным собы-

тиям и противоречивым эмоциям.

Социализированность, адаптированность к 

условиям школьного обучения.

Контроль над импульсами;

Эмпатия – способность к пониманию чувств других людей.
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желания» направлены на выявление эмоциональной 
ориентации ребенка. Для первой методики требуется 
лист, на котором изображены три фигуры: треуголь-
ник, круг, овал. Ребенку предлагается за 15 минут до-
рисовать к фигурам любые детали, чтобы получились 
рисунки со смыслом. Оценивается проработанность 
рисунка, что изображено, читаются ли в рисунке эмо-
ции. Методика «Три желания» предлагает ребенку 
представить, что он встретил золотую рыбку, и она ис-
полнит три его желания. Свои пожелания нужно изо-
бразить в виде рисунка, по которому затем проводится 
беседа, в ходе которой определяется направленность 
желаний – на других или на себя.

Светлана Петровна Деревянко, подчеркивая значе-
ние теоретического обоснования по развитию эмоцио-
нального интеллекта, выделяет поведенческое, когни-
тивное и гуманистическое направления работы в дан-
ном направлении как наиболее целесообразные. Такие 
программы в настоящее время могут быть представле-
ны в следующих формах, в основном психологических: 
тренинг (формирование навыка); групповая психоте-
рапия (групповая проработка и проживание материа-
ла); индивидуальная психотерапия (индивидуальная 
проработка и проживание материала); консультирова-
ние; коучинг; самостоятельная работа (изучение ста-
тей, книг, работа с приложениями, представленными в 
информационном пространстве). Также выделяют ме-
тоды, наиболее эффективные развития эмоционально-
го интеллекта, а именно: арт-терапия, игра, дискуссия, 
поведенческая и когнитивная терапии [5].

Разумеется, педагогу среди этих методов доступна 
только игра и дискуссия, однако они широко исполь-
зуются в начальной школе. Дискуссия на тему эмоций 
может проводиться на основе изучаемого материала в 
рамках уроков искусств, таких как литературное чте-
ние, изобразительное искусство, музыка. Обсуждение 
может быть завязано на определении чувств героев 
произведения, собственных чувств от увиденного, ус-
лышанного, прочитанного, а также отношения автора 
произведения к различным аспектам произведения. 
Также могут быть эффективны такие методы, широ-
ко используемые на уроках литературного чтения, как 
драматизация (которую мы предлагаем проводить на 
основе не только литературных произведений, но и 
произведений изобразительного искусства) и чтение 
по ролям. В качестве разминки на переменах и во вре-
мя динамических пауз возможно использовать танцы 
и танцевально-двигательные игры, позволяющие ре-
бенку выражать чувства посредством движений. Ме-
тод арт-терапии, поскольку психологические методы 
педагог не имеет права применять, в педагогической 
практике мы предлагаем заменить арт-педагогикой. 

Приведем конкретный пример материала, на основе 
которого мы предлагаем организовать занятие по раз-
витию эмоционального интеллекта. Интерактивная 
повесть «Путешествие к Радужной Планете» – проект 
кафедры исследовательской и творческой деятельно-
сти в начальной школе, созданный под руководством 
доцента кафедры, кандидата педагогических наук Эль-

миры Махмудовны Галямовой. Автор текста – студент 
бакалавриата факультета начального образования Ле-
укин Данила Алексеевич, иллюстрации и оформление 
были созданы автором настоящей статьи Д.  Н.  Зуба-
ковой  [10]. Хотя изначально книга не была направле-
на на эмоциональное развитие читателя, в процессе 
ее оформления мы неизбежно столкнулись с эмоцио-
нальным проживанием происходящего по сюжету, и, 
как следствие, происходила передача эмоционального 
состояния в рисунках посредством композиции, цве-
та, оттенков, форм. Немаловажен тот факт, что книга 
представляет собой интерактивную повесть, и, помимо 
моральных выборов, от которых зависит ход действий 
и концовка истории, детям по ходу чтения предлагает-
ся выполнить творческие работы по мотивам произве-
дения, что также подталкивает их к выражению своих 
чувств и эмоций посредством различных материалов 
и техник. Организованная педагогом работа с книгой, 
на наш взгляд, может эффективно направить эмоцио-
нальное развитие младших школьников.

Исходя из изученного материала и проведенного ис-
следования, мы делаем вывод о том, что эмоциональ-
ный интеллект является важным аспектом психологи-
ческой безопасности младшего школьника. Для под-
держания психологического здоровья ребенка млад-
шего школьного возраста необходимо формировать 
у него эмоциональные компетенции, определяющие 
здоровую самооценку, адекватность оценки действи-
тельности, способы реагирования в стрессовых ситуа-
циях, решения проблем, комфортного взаимодействия 
с окружающими. 
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Аннотация. Рассматриваются основные проблемы самовыражения учителей в процессе организации учеб-
ного процесса. Влияние театрального искусства на решение данных проблем. 
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Abstract. The main problems of teachers ‘ self-expression in the process of organizing the educational process are 
considered. The influence of theatrical art on the solution of these problems.
Keywords: pedagogical artistry,theatrical art,theater pedagogy, teacher.

Педагогика сегодня рассматривается не только в 
качестве науки, процессы которой организовыва-

ются путем соблюдения законов, но и как искусство, 
которое подвластно далеко не каждому. Современный 
мир направлен на воспитание и развитие детей, как на 
создание личностей будущего. Благодаря стремлению 
получить достойного гражданина, который будет со-
ответствовать ожиданиям нового времени, учителей 
выводят из зоны привычного и традиционного, предъ-
являя те самые меняющиеся требования, и забывают о 
разностороннем его развитии, от которого напрямую 
зависит формирование личности ребенка. Для приня-
тия инноваций учителю порой не хватает врожденных 
качеств. Молодым учителям легче принять нововведе-
ния и подстроиться под динамически изменяющийся 
мир, но это не значит, что нужно исключить дополни-
тельные влияние на их развитие.

Федеральный закон от «Об образовании в Россий-
ской Федерации» говорит о том, что художественное 
образование и эстетическое воспитание граждан, под-
готовка квалифицированных творческих и педагоги-
ческих работников в области искусств осуществляются 
посредством реализации образовательных программ в 
области искусств. Реализация образовательных про-
грамм в области искусств основана на принципах не-
прерывности и преемственности и направлена на вы-
явление одаренных детей и молодежи в раннем возрас-
те, профессиональное становление, развитие обучаю-
щихся, основанное на возрастных, эмоциональных, 
интеллектуальных и физических факторах, а также 
последовательное прохождение взаимосвязанных эта-
пов профессионального становления личности. [1]

Сегодня личность педагога — это трансляция не 
столько информации, сколько культуры и ценностей. 
Чтобы справиться с ролью духовного наставника, пе-
дагогу необходимо уметь оперировать не только логи-

кой, но и системой образов, концентрироваться и со-
хранять продуктивность процесса в условиях эмоцио-
нального напряжения, быть способным к импровиза-
ции, перевоплощению и быстрому поиску решений, к 
сопереживанию и включенности в совместную с уче-
ником деятельность. Все эти качества в совокупности 
образуют понятие «Педагогический артистизм». [2]

Проблема педагогического артистизма очень важна 
сегодня. Педагогический мир избавляется от стерео-
типов и норм прошлого. Теперь педагог — это неуем-
ная энергия, живая загадка, умение заворожить, вос-
хитить, увлечь до самозабвения, покорить и заразить 
своей верой, обаянием и талантом. [2]

Так, например, исследуя эту проблему, О.С. Була-
това отмечает, что «педагогический артистизм — это 
особый образно-эмоциональный язык творения но-
вого, стиль сотворчества педагога и ученика… это 
способность почти мгновенно переключаться на но-
вые ситуации, оказываться в новом образе, умение 
искренне жить идеями, передаваемыми ученикам на 
уроке». [2]

М.Т. Акрамова в своей статье «Педагогический ар-
тистизм как компонент профессиональной компетен-
ции учителя» рассматривает данное понятие как «спо-
собность к органическому существованию в условиях 
педагогического процесса, внутреннее изящество, 
стремление к нестандартным решениям через образ-
ные ассоциации, умение выстраивать своё поведение в 
тех ситуациях, когда оказание педагогического воздей-
ствия одним только естественным чувством, лишён-
ным педагогической заданности и воздействующей 
сверхзадачи, не приводит к желаемому результату и 
необходимо сознательно созданное поведение в соот-
ветствии с ситуацией.»[1]

Сложность в овладении данным качеством связана 
с неуверенностью в себе, что влечет за собой ряд вы-
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текающих отсюда проблем, которые зачастую мешают 
успешной организации урока. Конечно, на протекание 
учебного процесса влияют и обучающиеся, но это уже 
другая сторона одной медали. Все проблемы можно 
разделить на несколько групп.

Первая группа: проблемы, связанные с пластикой 
(движениями) учителя. Сюда можно отнести несколь-
ко известных всем «зажимов»:

• скованность движений;
• сильное желание поправить одежду, волосы;
• обильное потоотделение;
• постоянный поиск места для рук;
• ситуация, когда все валится из рук;
Обратная сторона вышеперечисленных ситуаций- 

это раскрепощенность, когда человек специально пы-
тается казаться уверенным, выдавая свое «странное» 
поведение за действия по плану (например, учитель, 
который налил в стакан без дна воду, «выпил» ее и про-
должил вести урок).

Не всегда приходит осознание такой проблемы, но, 
если педагог понимает над чем необходимо работать, 
это уже начало успеха в преодолении «зажимов». 

Существуют разные пути решения. Например, танце-
вальные кружки, танце-двигательная терапия, тренинги, 
направленные на развитие пластики, осознание своих 
движений, но люди, которые имеют такие проблемы, ско-
рее всего, никогда не придут на подобные занятия, ибо воз-
можен эффект, обратный предполагаемым результатам. 
Если человек думает, что причина данных ситуаций в 
пластике, и соглашается на предложенные пути решения, 
значит, с его пластикой все хорошо. И дело далеко не в 
ней. 

Вторая группа: проблемы, связанные с речью:
• тихая речь, бормотание «под нос»;
• слишком громкая крикливая речь;
• быстрая речь, сопровождающаяся желанием 

быстрее уйти с глаз публики;
• несвязная речь в связи с непониманием транс-

лируемой информации;
• монотонная и неинтересная речь; 
• употребление слов-паразитов;
• вопросительная интонация;
• дефекты речи (заикания, акценты, говор и заме-

тил; человек);
Так же, как и для первой группы, существуют пути 

решения. Так например, есть школы техники речи, во-
кальные школы, индивидуальные речевые и дыхатель-
ные тренинги, направленные на развитие силы, мощ-
ности и четкости речи. 

Существует область, которая на основе законов 
импровизации и продуктивного действия в опреде-
ленных предлагаемых обстоятельствах, сотворчестве 
учителей и учеников, помогает получить представ-
ления о человеке и окружающем его мире через про-
живание в образах. Называется она «Театральная пе-
дагогика» или «Театральное искусство». Рассматривая 
данное направление в качестве подготовки будущих 
педагогов, можно сказать, что оно способствует разви-
тию у студентов навыков педагогического артистизма. 

 Театральное искусство имеет высокий воспитатель-
ный потенциал и углублённое изучение в рамках до-
полнительного образования обучающихся. И это не 
поверхностное изображение эмоций, а те основы, на 
которые опирается и актёр, и педагог.

В своих работах О.С. Булатова выделяет общие чер-
ты, характеризующие педагогическую и актерско-ре-
жиссерскую деятельность:

• по своему содержанию оба вида деятельности 
опираются на коммуникативность, так как «об-
щей основой является взаимодействие, живое 
сотрудничество разных индивидуальностей»;

• личность творца и его психофизическая приро-
да как инструмент воздействия;

• общая цель – «воздействие человека на человека 
и вызов определенного переживания у партне-
ра»;

• содержание процессов для данных деятельно-
стей строится на «осуществлении творчества в 
обстановке публичности» в рамках определен-
ного временного отрезка; «результат творчества 
динамичен»; «общность переживаний актера и 
зрителя, учителя и ученика»; творчество коллек-
тивно: объект = субъект творчества;

• структура организации процессов строится на 
анализе материала, выявлении проблем, раз-
работке решений проблем, воплощении их в 
жизнь, анализе результата, внесение поправок;

• смысловые признаки: «наличие элементов рабо-
ты, не поддающихся автоматизации…»; направ-
ленность на функцию воспитания; наличие ин-
туиции и вдохновения; постоянная работа над 
внутренним содержанием деятельности. [3]

Стоит отметить также значение театрального искус-
ства в жизни человека как личности вне определённой 
профессиональной области, как движения ко внутрен-
ней свободе. Поскольку театр – искусство синтетиче-
ское, состоящее из нескольких направлений творче-
ства, занимаясь этим, можно столкнуться с ограниче-
ниями в какой-либо области: будь то речь, пластика, 
музыка, или режиссура. Но через преодоление сложно-
стей и зарождается начало пути к самосовершенство-
ванию и познанию себя как личности.

В педагогическом процессе важной составляющей 
является эмоциональное преподнесение материала, 
т.к. без эмоций, есть опасность обезличивания препо-
даваемого учителем материала, а пряча свои сомнения, 
удивления, педагог встаёт в так называемую закрытую 
позицию и тем самым делает неизбежной утрату эмо-
ционально-ценностного подтекста обучения, обедня-
ет его. В контакте с таким педагогом сложно создать 
демократический стиль общения. Успешное модели-
рование отношения учеников к процессу обучения и 
определенного восприятия себя в их глазах возможно 
в том случае, если педагог раскрывает содержание об-
разования через призму личного восприятия и опыта. 
А для формирования благоприятных, доверительных 
отношений «учитель-ученик» важно сохранять от-
крытость и честность. А для лучшего усвоения инфор-
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мации, педагогу важно быть референтным, т.е. значи-
мым. Он должен уметь одновременно на разных язы-
ках (мимика, жесты, слово) отразить основу содержа-
ния обучения и связанное с ним душевное отношение 
к этому содержанию. Владение и демонстрация этого 
умения – искусство, а всякая “открытая увлеченность” 
педагога не исключает знание и применение учителем 
инновационных педагогических технологий.

Программа дополнительного образования «Театраль-
ное искусство», открытая в октябре 2020 года на кафе-
дре исследовательской и творческой деятельности в на-
чальной школе Московского Педагогического Государ-
ственного университета. содержит в себе объединение 
творческих дисциплин и направлена на всестороннее 
творческое развитие обучающихся, т.е. включает такие 
дисциплины, как: актёрское мастерство, основы режис-
суры, сценическую речь, сценическое движение, вокал, 
художественное оформление спектакля, а как результат 
обучения – постановка спектакля.

Сценическое внимание, мышечное напряжение, сце-
ническое оправдание, творческое воображение, публич-
ное одиночество, сценическое отношение и др. – всё это 
содержит программа «Театральное искусство». Для каж-
дого из перечисленных разделов существует комплекс 
практических универсальных упражнений, помогающих 
развить в себе определённые качества, необходимые не 
только для театральной постановки, но и для становле-
ния обучающегося как разносторонней личности. Любое 
выполнение упражнений помогает совершенствовать 
эстетическое восприятие окружающего мира, замечать 
неуловимые детали повседневной жизни, творчески под-
ходить к решению появляющихся задач. [9]

Основой начала освоения программы является раз-
дел «Простое физическое действие», который основы-
вается на методе К.С. Станиславского. 

Первый метод К. С. Станиславского описал Борис 
Евгеньевич Захава в своей книге «Мастерство актера 
и режиссера». Суть этого метода заключается в том, 
чтобы абсолютно точно и правдиво выполнить эле-
ментарное физическое действие. К таковым относятся 
обычные рефлекторные действия, о которых мы в по-
вседневной жизни не задумываемся, так называемые 
простые и сложные автоматизмы. Цель этого в том, 
чтобы человек прежде, чем пытаться добраться до ис-

тины в глобальных проблемах, смог добиться “правды” 
в простом. Во время стрессовой ситуации под влияни-
ем неуверенности в себе человек «забывает», что такое 
движение и впадает в ступор. Константин Сергеевич 
говорил: «Вот, например: одна из моих племянниц, — 
рассказывает Станиславский, — очень любит и поку-
шать, и пошалить, и побегать, и поболтать. До сих пор 
она обедала у себя — в детской. Теперь же ее посадили 
за общий стол, и она разучилась и есть, и болтать, и 
шалить. «Почему же ты не ешь, не разговариваешь?» — 
спрашивают ее. — «А вы зачем глядите?» — отвечает 
ребенок. Как же не приучать ее вновь есть, болтать и 
шалить — на людях? То же и с вами, — продолжает Ста-
ниславский, обращаясь к актерам. — В жизни вы умее-
те и ходить, и сидеть, и говорить, и смотреть, а в театре 
вы теряете эти способности и говорите себе, чувствуя 
близость толпы: «А зачем они глядят?!» Приходится и 
вас всему учить сначала — на подмостках и на людях». 
То же самое относится и к педагогам. «В каждом фи-
зическом действии, — утверждает Станиславский, — 
скрыто внутреннее действие, переживание». [5]

Например: глажка рубашки. Это простое действие, 
но выполнить его на сцене не так просто, как кажется. 
Для начала нужно дойти до свободы, логики и после-
довательности каждого движения. Но даже эта задача 
включает в себя множество вопросов, ответив на кото-
рые, можно дойти до «правды» выполняемого действия. 
Первая группа вопросов: для чего я глажу рубашку, куда 
я ухожу, зачем, что я ожидаю от места, куда я приду, и 
людей, которых встречу, и встречу ли я людей др. Вто-
рая группа вопросов: какая рубашка, что она значит 
для меня, старая любимая вещь или обновка, по какому 
случаю я обычно ее надеваю и т.д. Если рубашка новая, 
отношение к глаже будет соответствующее: я проверю, 
как материал реагирует на температуру утюга, возмож-
но, мне будет неудобно ее гладить, т.к. я не привыкла к 
расположению пуговиц, рукавов и воротника. Со зна-
комой рубашкой все иначе: я буду гладить, не глядя на 
неё, т.к. уже знаю, как с ней обращаться, мои движения 
будут автоматическими. Словом, здесь возможно мно-
жество различных вариантов в зависимости от различ-
ных предлагаемых обстоятельств и оправданий.

Такие наблюдения позволяют увидеть все много-
образие самых простых действий, углубиться в них и 
провести анализ. 

Как же это влияет на развитие личности педагога? 
Все составляющие «”Я” в предлагаемых обстоятель-

ствах» развивают способности к самоанализу и само-
восприятию. Человек, включаясь в какое-либо элемен-
тарное действие, которое он выполняет в определен-
ных обстоятельствах (опаздывает, тоскует, радуется, 
злится), изучает свои возможные реакции, эмоции, 
скорость и характер движений, тем самым учится ре-
гулировать и контролировать их. Меняется восприя-
тие мира и себя в этом мире, в структуре действий по-
являются логика и воображение, чувства. Далее идет 
работа над образным рядом, открывается раздел «Под-
ход к образу», который базируется на наблюдениях за 
животными и людьми. здесь преобладает ассоциатив-
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ная сторона жизни, педагогу, как актеру и режиссеру, 
важно проводить различные аналогии, уметь перево-
площаться, чтобы обогатить процесс обучения.

Каков результат обучения? Результат у каждого 
свой, он зависит от цели, с которой студент пришел 
на обучение. Но существует некоторый общий резуль-
тат – формирование личности с разных сторон. У сту-
дента (будущего или действующего педагога) развива-
ется способности:

• анализа и понимания своего внутреннего мира;
• к эмпатии, более глубокому пониманию вну-

треннего мира другого человека, что позволит 
устанавливать доверительные отношения с лю-
бым учеником;

• к перевоплощению и импров изации;
• к быстрому поиску решений в условиях стрессо-

вой ситуации;
Нельзя не отметить тот факт, что особенную пользу 

в формировании личности педагога средствами теа-
трального искусства играет комплексный подход к ор-
ганизац ии театральной деятельности, в который долж-
ны быть включены как практические занятия, так и 
посещение театров, изучение исторических аспектов 
становления театра и участие во всевозможных актёр-
ских мастер-классах и тренингах. [9]

Таким образом, театральная педагогика (или теа-
тральное искусство),  так или иначе, меняют мир в гла-
зах педагога, помогая ему в успешной организации пе-
дагогического процесса.
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Социальные сети за ничтожный для истории срок 
стали неотъемлемым элементом жизни миллиар-

дов людей на планете. С каждым днём их влияние уси-
ливается, а число вовлечённых в сети увеличивается.

Израильские аналитики выдвинули парадоксаль-
ную гипотезу о том, что с социальными сетями скоро 
произойдёт тоже самое, что произошло с сексуаль-
ной революцией. Они полагают, что прогресс не идет 
в одном направлении. То, что вчера считалось осво-
бождением и светлым будущим, сегодня считается 
отвратительной антиутопией. В своей книге «Конец 
любви» социолог Эва Илуз показала, что право разо-
рвать отношения и избегать половых контактов ста-
ло фундаментальным правом в наше время, которое 
ценится больше, чем желание любви и секса. Вот что 
случилось с сексуальной революцией. В последнее вре-
мя аналогичные вещи происходят и с революцией ин-
тернета. «Представления о будущем, где все люди будут 
жить в виртуальном мире, связанные Всемирной пау-
тиной, встречают сегодня существенное сопротивле-
ние. Мы с отвращением отстраняемся от этой оргии 
социальных сетей и начинаем с большим подозрением 
относиться к интернету в целом», — пишут изра-
ильские учёные (Конец соцсетей? Добро пожаловать в 
«эпоху отключения», Детали, 11.10.2021).

Авторы публикации задают вполне оправданные 
вопросы: Что осталось сегодня от энтузиазма и вос-

хищения, вызываемого интернетом в 1990-х и начале 
2000-х годов? Кто еще говорит об «информационной 
автостраде»? Сколько людей все еще верят, что соци-
альные сети помогут распространению демократии и 
либерализма? Десятилетие правого популизма, втор-
жения в личную жизнь и дефицит внимания привели 
нас к резкому прозрению.

«Технологии и мониторы теперь описывают как 
Голема, восставшего против своего создателя. Как па-
утину, которая душит нас. А иногда как своего рода 
токсичное загрязнение, которое следует уменьшить до 
минимума». Смена тренда особенно заметна в отноше-
нии Facebook*. В сентябре – октябре 2021 года Facebook 
стали называть самой токсичной компанией в исто-
рии. А Instagram** был назван мобильным приложени-
ем, которое склоняет молодых людей к самоубийствам. 
Марка Цукерберга, которого ещё десять лет назад счи-
тали выдающимся гением, сейчас описывают в СМИ 
как алчного психопата.

Но обвинения в адрес Facebook в СМИ – это лишь 
один из аспектов в нашей подозрительности по отно-
шению к Всемирной паутине. Книга Михи Гудмана 
«Революция внимания» отражает беспокойство по по-
воду разрушительного воздействия технологий. Гуд-
ман связывает свои надежды с алгоритмом, который 
разработают в будущем и который будет уметь выбо-
рочно блокировать контент и сообщения. «Когда алго-
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ритм будет считывать, что мы поглощены глубоким 
мыслительным процессом или увлекательным чтени-
ем, он будет фильтровать и блокировать сообщения 
и оповещения несрочного характера, чтобы не отвле-
кать нас и не нарушать концентрацию нашего внима-
ния», – обещает автор. Он называет это «технологией 
освобождения от технологий». Гудман считает, что 
технологии спасут нас от самих себя. «Решение новой 
цифровой индустрии — это еще более новая цифровая 
индустрия», – пишет он в конце своей книги. Это в 
некоторой степени похоже на идею создания государ-
ственного учреждения, которое будет заниматься со-
кращением государственной бюрократии.

Но важно то, какую утопию рисует Гудман. Это боль-
ше не киберутопия слияния с человека с искусствен-
ным суперинтеллектом. Это не будущее, где всё свя-
зано интернетом. Не аргументированная реальность. 
Гудман написал целую книгу, чтобы выразить мечту 
об отключении от Сети.

Перемены могут произойти очень быстро. «Мы бу-
дем испытывать стыд, — пишет редакция сайта «Де-
тали», — вспоминая начало XXI века, когда мы по своей 
воле втянулись в интернет, отказавшись без страха 
и смятения от своей приватной жизни. Все это будет 
считаться постыдным и непристойным».

На эмоциональном уровне такой прогноз понятен, 
но, всё же, весьма наивен.  Мы уже никогда не изба-
вимся от социальных сетей. И сравнивать их с сек-
суальной революцией методологически и этически 
неверно. Сексуальную революцию остановили тыся-
челетние социальные нормы, записанные в подсозна-
нии на психо – генетическом уровне. Для социальных 
сетей как инструмента безграничной коммуникации 
таких ограничений нет. Так же как нет ограничений 
для развития технологий, если эти технологии не 
ведут к самоуничтожению человечества.  Давайте 
вспомним, как всё начиналось.

Начало
Первой полноценной в нашем понимании социаль-

ной сетью можно назвать сеть Six Degrees, запущенной 
в 1997 году Эндрю Вейнрейхом. Целью социальной 
сети была попытка доказать «теорию шести рукопожа-
тий» («Six degrees separation» в английской терминоло-
гии). Данная теория является одной из основных в из-
учении социальных связей, ее суть заключается в том, 
что любых два человека на Земле связаны друг с дру-
гом цепочкой знакомств максимум из шести человек.

Следующими социальными сетями были Asian 
Avenue, MiGente, BlackPlanet. Они появились в период 
между 1997 и 1999 годами. По функциональности они 
не сильно отличались от своей предшественницы.

18 марта 1999 года американским студентом-про-
граммистом Брэдом Фицпатриком был создан «живой 
журнал» Livejournal. Этот сервис впоследствии стал 
массовым хостингом блогов.

Первым web-ресурсом, ориентированным на поиск 
и поддержание деловых контактов был Ryze. Это со-
циальная сеть, предназначенная для связи профессио-

налов бизнеса, особенно начинающих предпринимате-
лей. Она была создана в 2001 году.

В 2002 году Джонатаном Абрамсомом был разрабо-
тан сайт знакомств Friendster.

В том же году, в декабре, была создана социальная 
сеть LinkedIn. Она была создана Ридом Хоффманом. Ее 
целью был поиск и установление деловых контактов. 
На данный момент в LinkedIn зарегистрировано 740 
млн пользователей.

В 2003 году была создана новая социальная сеть 
MySpace. В ней впервые была предоставлена возмож-
ность создания персональных профилей, настройки 
внешнего вида своих профилей, создания сообществ 
по интересам, публикации фотографий, видео и аудио.

В 2004 году компанией Ludicorp был запущен про-
ект Flickr. Создатели этой идеи Стюарт Баттерфилд 
и Катерина Фейк. Целью проекта была возможность 
игрокам Game Neverending сохранять в ходе игры свои 
изображения, чтобы в дальнейшем выкладывать их в 
интернете. Сегодня это сеть для любителей и профес-
сиональных фотографов, позволяющая размещать фо-
тографии с высоким разрешением. Имеет порядка 112 
млн пользователей.

В 2004 году Марком Цукербергом была основана 
социальная сеть Th e Facebook. Изначально сеть пред-
назначалась для студентов Гарвардского университе-
та. В 2004 году аудиторию расширили до Стэнфорда, 
Колумбийского университета и Йеля. В 2005 году сеть 
стала называться Facebook. В сентябре 2006 года сеть 
стала открыта для всех пользователей старше тринад-
цати лет.

Первоначальной целью социальной сети было пре-
доставление возможности студентам Гарвардского 
университета общаться между собой, размещать фо-
тографии, видеозаписи, изменять статусы в режиме 
online. Facebook сегодня является самой популярной 
сетью с количеством пользователей 2,5 млрд.

В 2006 году Джек Дорси запустил проект Twitter, ко-
торый сразу стал быстро растущим новым проектом. 
Изначально это был SMS-сервис для общения с неболь-
шой группой людей. Чтобы уместить длинные тексты в 
140 символов, приходилось применять всякие трюки. 
Специально для этого появились сокращалки ссылок, 
потом такую функцию внедрили и в сам Twitter. В 2017 
году были сделаны послабления — и лимит знаков был 
увеличен. На данный момент Twitter входит в десятку 
самых посещаемых сайтов мира. Количество его поль-
зователей 330 млн.

На территории России и стран СНГ социальные сети 
начали появляться с 2006 года. Первыми крупными 
социальными сетями были «Одноклассники» и «ВКон-
такте». «Одноклассники» — аналог проекта Classmates. 
«ВКонтакте» можно назвать точной копией Facebook, 
хотя ее создатели это отрицают.

Проект «Одноклассники» был запущен 4 марта 2006 
года Альбертом Попковым. Главной задачей социаль-
ной сети был поиск одноклассников, однокурсников, 
бывших выпускников, друзей, знакомых, а также род-
ственников, с которыми была потеряна связь.
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ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Самая известная и популярная социальная сеть в 
СНГ «ВКонтакте» была запущена 10 октября 2006 года 
и позиционировала себя как социальная сеть для вы-
пускников ВУЗов. На сегодняшний день общая месяч-
ная аудитория «ВКонтакте» во всех странах — 97 млн 
пользователей. По данным SimilarWeb на 1 января 2021 
года сайт «ВКонтакте» занимал 15 место по популяр-
ности в мире.

В 2010 году на сцену вышла социальная сеть, фишка 
которой — квадратные фотографии, похожие на фото 
Polaroid, и использование фильтров. Спустя пять лет 
после запуска Instagram, а это именно он, дал возмож-
ность добавлять фотографии любой формы, а также 
видео. За первые сутки после запуска Instagram в 2010 
году в нём зарегистрировались 25 ты. человек. В 2012 
году глава Facebook Марк Цукерберг заявил о 200-мил-
лионом зарегистрированном пользователе. В декабре 
2014 года Instagram по числу пользователей обошёл 
Twitter. Сейчас Instagram сейчас 500 млн активных 
пользователей.

Настоящее социальных сетей
Многие думают, что социальные сети — это история 

постоянного роста. Однако правда в том, что социаль-
ные сети также проходят свой собственный жизнен-
ный цикл продукта. В начале социальные сети были 
захватывающим местом для общения с друзьями и се-
мьей, но это ушло в прошлое.

Десять лет назад социальные сети казались намного 
проще. В новостных лентах не было спонсорской ре-
кламы. Практически не был «влиятельных лиц» или 
«инфлюенсеров». Сейчас пользователи социальных 
сетей перешли от поиска друзей, знаний и данных в 
цифровом формате к постоянному погружению в бес-
конечное море мемов. Влияние социальных сетей из-
менило способ общения людей, постоянно поднимая 
вопросы, касающиеся конфиденциальности.

Социальные сети, как и многие другие средства мас-
совой информации, стали коммерциализированными 
и монетизированными практически всеми. Внимание 
пользователей стало активом, за который борются все, 
кто использует эти платформы. Вдобавок ко всему, 
каждая платформа социальных сетей имеет свой соб-
ственный алгоритм и машинное обучение или что-то 
еще, что решает, что показывать каждому конкрет-

ному пользователю. Алгоритмы становятся умнее, а 
люди тупеют. Потребление контента через социальные 
сети становится все более и более манипулятивным.

Платформы социальных сетей предназначены для 
того, чтобы привлечь внимание пользователя, держать 
его в сети и постоянно проверять наличие обновлений 
на экране. Так компании зарабатывают деньги в соци-
альных сетях. Но, как и пристрастие к азартным играм 
или пристрастие к никотину, алкоголю, наркотикам, 
использование социальных сетей может вызвать пси-
хологическую тягу. Когда публикация пользователя 
получает лайк или положительную реакцию, это мо-
жет вызвать вброс в мозг дофамина, того же химиче-
ского вещества, которое возникает после выигрыша в 
игровом автомате, откуса шоколада или выкуривания 
сигареты. Чем лучше человек вознагражден, тем боль-
ше времени он хочет проводить в социальных сетях, 
даже если это пагубно сказывается на других аспектах 
его жизни. Слишком долгое пребывание в социальных 
сетях может отрицательно сказываться на настроении. 
«Хронические» пользователи чаще сообщают о плохом 
психическом здоровье, включая симптомы тревоги и 
депрессии.

Действительно, многочисленные исследования по-
казали прочную связь между активным использова-
нием социальных сетей и повышенным риском де-
прессии, беспокойства, чувства одиночества и даже 
суицидальных мыслей. Социальные сети позволяют 
пользователю увидеть тщательно отобранные лучшие 
стороны жизни других людей, которые он сравнивает с 
отрицательными в своей собственной жизни. Сравни-
вать себя с другими людьми — верный путь к тревоге, 
и социальные сети облегчили это.

До появления социальных сетей издевательствами 
можно было заниматься только лицом к лицу. Однако 
теперь люди могут запугивать других в интернете — 
анонимно или нет. Сегодня все знают, что такое кибер-
буллинг, и большинство представляет, что он может 
сделать с человеком.

Социальные сети позволяют легче знакомиться с 
новыми людьми и заводить друзей, но они также по-
зволяют жестоким людям без особых усилий врывать-
ся в мир других пользователей сети. Злоумышленники 
могут использовать анонимность, предоставляемую 
социальными сетями, чтобы завоевать доверие под-
ростков, а затем терроризировать их на глазах у свер-
стников. Например, они могут создать поддельный 
профиль и вести себя дружелюбно по отношению к 
однокласснику, а затем предать его и поставить в не-
ловкое положение.

Подобные онлайн-атаки часто оставляют глубокие 
психические шрамы и в некоторых случаях даже до-
водят людей до самоубийства. Как оказалось, киберза-
пугивание затрагивает не только детей. Взрослые тоже 
могут стать жертвами онлайн-злоупотреблений.

Страх пропустить (FOMO) — это явление, родив-
шееся примерно в то время, когда происходил бурный 
рост социальных сетей. Неудивительно, что это одно 
из самых распространенных негативных последствий 
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социальных сетей для общества. Мысль о том, что че-
ловек упускает положительный опыт кого-то другого, 
может повлиять на его самооценку, вызвать беспокой-
ство и еще больше усилить использование социальных 
сетей. FOMO может заставить человека брать в руки те-
лефон каждые несколько минут, чтобы посмотреть, не 
пригласил ли его кто-нибудь в интересное место, или 
весь день сосредотачиваться на своей ленте Instagram, 
чтобы убедиться, что никто не делает что-то крутое 
без него. Даже если это означает, например, рисковать 
во время вождения, не высыпаться ночью или уделять 
приоритетное внимание взаимодействию в социаль-
ных сетях в ущерб отношениями в реальном мире.

Как уже, наверное, известно большинству людей, со-
циальные сети формируют в сознании человека нере-
алистичные ожидания относительно жизни и дружбы. 
Большинство сайтов социальных сетей не отражают 
жизненных реальностей. Люди используют Snapchat, 
чтобы делиться своими захватывающими приключе-
ниями, публиковать сообщения о том, как сильно они 
любят своих близких — на Facebook, а также загру-
жать свои страницы в Instagram тщательно прорабо-
танными фотографиями. Но на самом деле у пользо-
вателя нет возможности узнать, а не фарс ли все это. 
Хотя на первый взгляд в социальной сети все выглядит 
великолепно, в реальности пользователь может иметь 
огромные долги, иметь плохие отношения со своей 
второй половинкой и отчаянно нуждаться в лайках в 
Instagram как форме самоутверждения.

Даже если пользователь знает, что изображениями, 
которые он просматривает в социальных сетях, мани-
пулируют, они все равно могут заставить его чувство-
вать себя неуверенно, зная, что происходит в его соб-
ственной жизни. Точно так же все знают, что другие 
люди, как правило, делятся только яркими эпизодами 
своей жизни, а не неприятными моментами, которые 
переживает каждый. Но это не уменьшает чувства за-
висти и неудовлетворенности, когда человек просма-
тривает отфотошопленные фотографии друзей, посвя-
щенных тропическому пляжному отдыху, или читает 
об их захватывающем новом продвижении по службе.

Говоря о знаменитостях, если посмотреть на попу-
лярные аккаунты в Instagram, можно увидеть неверо-
ятно красивых людей в дорогой одежде с идеальным 
телосложением. Сегодня изображение тела является 
проблемой для многих. Конечно, ежедневная встреча 
с таким количеством людей, которые якобы идеальны, 
заставляет пользователя осознать, насколько он отли-
чен от этих фотографий. И не все в этой ситуации при-
ходят к здравым выводам. Очень важно помнить, что 
никто не просыпается каждый день в образе супермо-
дели и, хотя многие люди прикладывают усилия, чтобы 
тренировать свое тело, не все выглядят идеальными.

Помимо увеличения числа случаев тревоги и депрес-
сии, длительное зависание в социальных сетях может 
привести к плохому сну. Многочисленные исследова-
ния показали, что частое использование социальных 
сетей отрицательно сказывается на качестве сна. Это 
особенно актуально при использовании телефона но-

чью в постели. Намереваясь потратить пять минут на 
проверку своих уведомлений в Facebook, зачастую че-
рез час человек понимает, что бездумно просматривает 
контент Twitter, который ему даже не интересен.

Однако не стоит говорить о том, что социальные сети 
в нашей сегодняшней жизни несут исключительно зло 
и они будут уничтожены. Что молодёжь повально от-
казывается от интернета и удаленных технологий. Что 
все больше людей удаляют свои профили, странички, 
фотографии в социальных сетях. Возвращаясь к нача-
лу статьи, не стоит сравнивать интернет-революцию 
с сексуальной революцией, которая в конечном счете 
была сведена на нет. Сравнивать соцсети с сексуальной 
революцией некорректно. Первое — инструментарий 
жизни, второе — сама жизнь. Инструментарий ни-
кто не запретит. По аналогии порно — инструмента-
рий сексуальной революции, оно никуда не ушло, хотя 
сама революция остановилась.

Социальные сети всегда будут вызывать привы-
кание к лучшему или к худшему. Сейчас это часть че-
ловеческого поведения. Сети изменятся. Они будут 
развиваться. Будут появятся новые. Существующие 
канут в лету. Но поведение потребителей — и желание 
подключаться и общаться в сети через сети — навсег-
да останутся. Пользователи не покинут соцсети в бли-
жайшее время.

Ведь наряду с негативными сторонами социальные 
сети имеют и положительные. Они позволяют общать-
ся друзьями и родными по всему миру и оставаться 
в курсе событий в их жизни; находить новых друзей 
и сообщества; общаться с другими людьми, которые 
разделяют схожие интересы или амбиции; присоеди-
няться или продвигать стоящие дела; повышать осве-
домленность по важным вопросам; искать или пред-
лагать эмоциональную поддержку в трудные моменты 
жизни, находить выход для своего творчества и само-
выражения; находить источники ценной информации 
и знаний.

Транснациональная политическая власть соци-
альных сетей (на примере Facebook)

Почему ещё социальные сети никуда не исчезнут? 
На это дал ответ французский исследователь Тьерри 
Мейсан на своём сайте Voltairenet.org (12.10. 2021).

Ответ такой – политическая власть никогда уже не 
откажется от такого мощнейшего инструмента влия-
ния на внешнюю и внутреннюю политику как социаль-
ные сети. Мейсан показывает это на примере Facebook.

Наиболее посещаемой социальной сетью Интер-
нет является Facebook.  В январе 2021 г. она насчи-
тывала 2,85 миллиарда активных пользователей еже-
месячно и 1,88 миллиарда активных пользователей 
ежедневно. В сети сообщения, содержащие снимки 
обнажённых людей или занимающихся сексом, сексу-
альные насилия, внушающие ненависть, нарушающие 
авторские права, спам, пропагандирующие терроризм 
и насилие с помощью искусственного интеллекта, бло-
кируются. Сайты, признанные опасными либо потому, 
что их блокировали несколько раз, либо потому, что 
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они связаны с врагами Соединённых Штатов, закры-
ваются.

Facebook одновременно является компанией, вклю-
чающей Instagram, Facebook Messenger, WhatsApp, 
Oculus, Workplace, Portal и Novi. В ней работают более 
60 000 служащих.

Facebook сегодня имеет свою денежную едини-
цу.  Она называется либрой и базируется на корзине, 
включающей 50% долларов, 14% йен, 11% фунтов стер-
лингов и 7% сингапурских долларов.

Превратившись в банк, денежная единица которого 
в основном используется компаниями, осуществля-
ющими продажу через сеть Интернет,  Facebook вы-
страивает параллельную экономику, одновременно 
виртуальную и глобальную, и более мощную, чем эко-
номики некоторых стран.

Facebook призывает своих пользователей обнару-
живать аккаунты, нарушающие правила. Каждому ин-
форматору создаётся досье и выставляется оценка.

Facebook утверждает, что все пользователи имеют 
равные права, а на самом деле имеется список, вклю-
чающий 5,8 миллиона человек, к которым правила не 
применяются. Они могут всё говорить и всё демон-
стрировать.

Персональные данные по меньшей мере 87 милли-
онов человек были похищены британской компанией 
Cambridge analytica (ею владеет миллиардер Роберт 
Мерсер и Стив Беннон) и её канадским филиалом 
AggregateIQ. Они были использованы: для избрания 
Премьер-министра Индии Нарендры Моди в 2014 г., в 
США во время выборов в 2014 г., во время президент-
ских выборов в Аргентине в пользу Маурисио Марки, 
во время референдума по выходу Британии из ЕС, во 
время президентских выборов в США в 2016 г. в поль-
зу Бена Карсона и Тэда Круза, и наконец, для Дональда 
Трампа и руководителя избирательного штаба Стиве-
на Беннена.

По данным Th e Observer, Cambridge analytica исполь-
зовала многих представителей из военно-промышлен-
ного комплекса и пропагандистских служб, связанных 
с МИ6. Но возможно, что это всего лишь вершина айс-
берга: Эдвард Сноуден обнаружил, что  Facebook при-
нимает участие в совершенно секретной сети элек-
тронного наблюдения PRISM, позволяя Агентству 
национальной безопасности (АНБ) получать доступ 
к персональным данным всех клиентов.

В 2010 г. журнал Nature публикует статью под заголов-
ком «Опыт социального воздействия и политической 
мобилизации 61 миллиона человек». Исследователи из 
Калифорнийского университета показали, что сообще-
ния на Facebook во время промежуточных выборов в 
США имели большое влияние не только на пользовате-
лей сети, но и на их друзей и даже на друзей их друзей.

В 2014 г. Facebook без ведома подписчиков проводит 
исследование по «Экспериментальному выявлению 
эффекта эмоционального заражения через социальные 
сети».

В 2018 г. Facebook устанавливает партнёрские отно-
шения с влиятельным аналитическим центром Atlantic 

Council, финансируемым НАТО, цель которого состо-
ит в поддержке главенствующей роли США и привер-
женности к ним и их союзникам. Особая роль в этом 
партнёрстве отводится «корректному использованию 
Facebook на выборах по всему миру, путём контроля 
за дезинформацией и иностранным вмешательством и 
оказания помощи в образовании граждан и формиро-
вании гражданского общества.

В итоге, Facebook ввязывается в колониальную по-
литику в Африке со своим проектом прокладки подво-
дного кабеля вдоль берегов Африки. Эта сеть должна 
связать главные порты, не затрагивая сам континент. 
Речь идёт только об обслуживании элит, которые уча-
ствуют в разграблении континента и отправляют его 
богатства в страны Запада.

Директором по публичным отношениям Facebook 
является либерал-демократ Ник Клегг. Ранее он зани-
мал пост помощника британского Премьер-министра 
Дэвида Кэмерона. Во Франции Facebook возглавляет 
Лоран Солли, бывший глава администрации при пре-
зиденте Саркози, а затем второе лицо на частном теле-
канале TF1. Он женат на Каролине Ру, известной жур-
налистке публичного канала France 2.

Facebook не служит ни демократам, ни республи-
канцам. Эта компания защищает интересы «Аме-
риканской империи», используя одновременно ин-
формацию о пользователях и эмоции, которые она 
среди них распространяет.

С этой точки зрения особый интерес представляет 
тот факт, что  в 2017 г. Марку Цукерберу вздумалось 
стать президентом Соединённых Штатов без вы-
боров. Он создаёт избирательную команду, а затем от-
казывается. Его план состоял в том, чтобы, опираясь 
на Демократическую партию, сместить президента До-
нальда Трампа, сблизиться с вице-президентом Май-
ком Пенсом, чтобы тот уступил ему своё место, когда 
он автоматически станет президентом, а затем при 
поддержке республиканцев вынудить Пенса уйти в от-
ставку, а самому стать президентом.

В 2008 г. кандидат Барак Обама назначает бывшего 
пресс-секретаря Facebook Криса Хьюза, распоряди-
телем My.BarackObama.com (MyBO) и разработчиком 
Obama’s Online Operation (OOO) с целью мобилизации 
пяти миллионов избирателей через Facebook.

В 2010 г. Facebook подвергает цензуре Wikileaks – 
ассоциацию, которая выявляет незаконные операции 
Пентагона, чем самым наносит ущерб «Американской 
империи».

В 2010 — 11 г.г. практика, которую официально под-
держивает Госдеп США, переходит на Ближнем Восто-
ке в «арабскую весну».

В 2018 г. Facebook запрещает межправительствен-
ный канал TeleSur, связывавший в то время Аргентину, 
Боливию, Кубу, Эквадор, Уругвай и Венесуэлу.

В 2020 г. Facebook закрывает аккаунты, связанные 
с французскими войсками в Центральной Африке и 
Мали. Последние вели кампанию, противоречащую 
целям Пентагона.
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В 2021 г. Facebook закрывает аккаунты действующих 
президентов Уганды Йовери Мусевени и Соединённых 
Штатов Дональда Трампа.

Facebook не ограничивается борьбой против фей-
ков. Недавно он создал программу News Innovation для 
поддержки пишущей прессы. Она уже используется в 
Канаде, Аргентине и Бразилии. Также подписано со-
глашение на 10 миллионов долларов по оказанию по-
мощи СМИ, которые поддерживают Джастина Трюдо 
в Канаде, и враждебны Альберто Фернандесу и Кри-
стине Фернандес де Киршнер в Аргентине и Жаиру 
Болсонару в Бразилии

Будущее
Традиционные социальные платформы продолжат 

свою работу. Facebook и Instagram уже давно домини-
руют в социальных сетях как крупнейшие и самые по-
пулярные платформы. В последние годы появилось не-
сколько других нишевых платформ социальных сетей, 
которые стали известными.

Однако новички зачастую сталкиваются с трудно-
стями. TikTok, например, до некоторой степени стал 
жертвой собственного успеха. Его популярность сре-
ди молодёжи мира, в том числе китайской, привлекла 
внимание мировых регулирующих органов. Действи-
тельно, бывший президент Д.  Трамп не хотел, чтобы 
компания работала в США, если она не перейдет в соб-
ственность США. Индия в июне 2020 года запретила 
TikTok, тем самым лишив его значительной части ау-
дитории.

У Facebook и Instagram были свои проблемы в 2020 
году, и в настоящее время они являются ответчиками 
по нескольким судебным искам по всему миру. Прави-
тельство Австралии пыталось взимать плату с плат-
форм за любые новости, которыми они делятся от ав-
стралийских новостных компаний.

Тем не менее, Facebook и Instagram по-прежнему 
пользуются популярностью у своих пользователей в 
2021 году.

В ближайшие годы продолжит набирать популяр-
ность так называемый «эфемерный» контент. Это кон-
тент, существующий лишь короткое время, который 
впоследствии исчезает. Истории (Stories) Instagram и 
Snapchat — прекрасные примеры такого типа контента.

Сегодня продолжительность концентрации внима-
ния людей невелика, и их привычки к потреблению 
контента также изменились. Вот почему такие фор-
маты контента, как Stories, стали популярными. Они 
короткие, увлекательные и захватывающие, поэтому 
люди могут часами пролистывать одну историю за 
другой.

Продолжит расширяться  социальная коммерция. 
Бренды уже давно используют платформы социальных 
сетей, такие как Instagram, Pinterest и Facebook, для 
продажи своей продукции. Социальная коммерция 
стала новым направлением розничной торговли для 
брендов, и эта тенденция будет только усиливаться.

Социальная коммерция постепенно превращается 
в основной канал розничной торговли наравне с дру-

гими средами, такими как веб-сайты и офлайн-мага-
зины. Эта тенденция будет усиливаться, поскольку все 
больше и больше социальных сетей будут внедрять 
функции, которые продвигают продажи, например 
публикации о товарах и покупках.

Hootsuite недавно спросил своих клиентов, чего они 
пытаются достичь с помощью социальных сетей. Без-
условно, самой популярной причиной, по которой ком-
пании используют социальные сети, было увеличение 
количества новых клиентов (73%). Затем последовало 
повышение узнаваемости бренда (64%). На третьем ме-
сте (45%) было увеличение числа конверсий (потенци-
альных клиентов, покупок и запросов о продуктах).

В следующие годы в социальных сетях будет преоб-
ладать видеоконтент. Видеоконтент является одной из 
самых привлекательных форм контента, и вскоре ста-
нет в социальных сетях явным победителем над всеми 
другими типами контента. Будь то короткие видео, 
такие как популярные в TikTok или Stories, или длин-
ный видеоконтент на YouTube, видео — это будущее 
контента социальных сетей. Согласно исследованию 
Cisco, к 2022 году 82% всего онлайн-контента будет ви-
деоконтентом.

В ближайшее время станет нормой прямая транс-
ляция в социальных сетях (Stream). 2020 и 2021 годы 
стали свидетелями того, как бизнес кардинально по-
менялся, и целые сектора розничной торговли должны 
были измениться, чтобы выжить. Неожиданно всем 
пришлось заниматься повседневными делами в ин-
тернете. Люди, которые, возможно, никогда раньше 
не использовали свои видеокамеры, теперь участвуют 
в звонках через Zoom, как опытные видеооператоры. 
Даже пожилые люди, которые, никогда не пользо-
вались мобильным телефоном до 2020 года, должны 
были адаптироваться к потоковой передаче в реальном 
времени и онлайн-чатам. Теперь люди привыкли взаи-
модействовать с брендами в режиме реального време-
ни в интернете. Они могут осмотреть товар, не выходя 
из дома.

В социальных сетях будет наблюдаться рост вне-
дрения таких технологий, как дополненная реаль-
ность (AR) и виртуальная реальность (VR). Facebook 
уже делает огромные шаги в этом направлении, пред-
ставив Horizon — свой мир виртуальной реальности. 
Это своего рода виртуальный мир, в котором люди 
могут общаться, обучаться, играть в игры. Это следую-
щий уровень социальных связей, который вполне мо-
жет стать будущим социальных сетей.

Хотя внедрение VR в социальных сетях все еще на-
ходится на начальной стадии, этого нельзя сказать о 
AR. Фильтры дополненной реальности теперь исполь-
зуются на нескольких основных платформах, таких 
как Snapchat и Instagram. Они были введены для улуч-
шения визуального контента, публикуемого в социаль-
ных сетях, и получили широкую популярность.

Дополненная реальность улучшает «реальную ре-
альность», добавляя к ней цифровые элементы и изме-
няя то, как вещи выглядят на самом деле. Платформы 
социальных сетей нашли интересные варианты при-
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менения этой технологии и начали использовать ее в 
последние годы.

Instagram, например, использует дополненную ре-
альность для своих многочисленных фотофильтров. 
Например, существуют фильтры, которые могут доба-
вить макияж на лицо человека, солнцезащитные очки 
или кроличьи ушки. Это не что иное, как приложение 
дополненной реальности для социальных сетей.

Эта тенденция, хотя и широко популяризируется 
Instagram и Snapchat, в ближайшие годы будет переня-
та другими платформами социальных сетей. Facebook, 
например, запустил фильтры AR раньше Instagram, но 
они стали популярными позже. Facebook также экспе-
риментирует с другими функциями AR и VR и в бу-
дущем будет разрабатывать больше приложений для 
этих технологий.

Приложения AR в социальных сетях не ограничи-
ваются только фотофильтрами для публикации забав-
ных постов и историй. Бренды также будут использо-
вать дополненную реальность, чтобы сделать покуп-
ки более удобными для своих клиентов. Например, 
Sephora  — косметический бренд, использует допол-
ненную реальность, чтобы позволить своим клиентам 
примерить макияж перед покупкой.

Хотя социальные сети обладают многочисленными 
преимуществами, в последние годы выявились опре-
деленные недостатки. Конфиденциальность и безопас-
ность данных — две такие проблемы, о которых много 
говорят в социальных сетях, применительно, напри-
мер, к Facebook.

Социальные сети можно легко использовать для 
сбора информации о любом человеке и её неправомер-
ного использования. Есть утверждения, что некоторые 
социальные сети даже продают пользовательские дан-
ные другим компаниям. В свете этого социальные сети 
и регулирующие органы в ближайшие годы ужесточат 
свои нормы и введут больше политик ограничений.

Социальные сети традиционно были местом, где 
люди могли обмениваться фотографиями и видео. Од-
нако сегодня, помимо этого, они стал платформами 
для розничной торговли. Многие бренды начали при-
знавать социальные сети как платформы для обслужи-
вания клиентов. Этот переход произошел, поскольку 
товаропроизводители начали замечать, что многие 

клиенты пытаются связаться с ними в со-
циальных сетях. Это может быть связано 
с отсутствием отклика по другим каналам 
или потому, что это более прямой способ 
связаться с брендами.

Понятно, что бренды начали реагиро-
вать на такие сообщения и направлять 
этих клиентов по нужным каналам. Пред-
ставим, что количество таких взаимодей-
ствий многократно растет. Это не просто 
единичные случаи, когда клиенты публи-
куют свои вопросы или жалобы в социаль-
ных сетях, а товаропроизводители отве-
чают. Теперь эти каналы взаимодействия 
стали достаточно важными в обслужива-

нии клиентов, чтобы бренды могли при-
знать их единым целым.

Персонализация — это глобальная потребительская 
тенденция, которая существует уже несколько лет. Тем 
не менее в социальных сетях, она появилась совсем 
недавно. Ключевым аспектом, в котором компании и 
маркетологи используют тенденцию персонализации, 
является размещение рекламы в социальных сетях. 
Платформы социальных сетей начали предоставлять 
маркетологам расширенные возможности таргетинга 
и настройки. Это позволяет показывать нужную ре-
кламу нужным людям в нужное время.

Попробуйте открыть любую рекламу в Instagram. 
Через несколько минут вы увидите рекламу похожих 
товаров по всей своей ленте. Чем больше объявлений 
вы нажимаете, тем лучше платформы социальных се-
тей будут понимать ваше поведение и предпочтения в 
интернете.

Подобно тому, как локальное SEO (от англ. search 
engine optimization — комплекс мероприятий по вну-
тренней и внешней оптимизации для поднятия пози-
ций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 
определённым запросам пользователей) предназначе-
но для местных товаропроизводителей, которые хотят 
получать больше трафика, локальный таргетинг явля-
ется инструмент продвижения для оффлайн-бизнеса 
в онлайн сетей. Многие бренды используют геотарге-
тинг для охвата и привлечения людей из определенно-
го географического местоположения.

Один из распространенных способов привлечения 
местной аудитории брендами — это геотегирование их 
сообщений и историй. Если добавить местоположение 
в свой контент в социальных сетях, оно автоматически 
привлечет местную аудиторию.

Социальные платформы, такие как Instagram, пре-
доставляют возможность поиска сообщений из близ-
лежащих или определенных мест. Если добавить ме-
стоположение к контенту, он будет отображаться в 

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной экс-
тремистской организацией и запрещенной в РФ

** Instagram принадлежит компании Meta, признанной экс-
тремистской организацией и запрещенной в РФ
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результатах поиска, помогая местным жителям найти 
производителя, товар и соответствующий контент.

Бренды также могут использовать геотаргетинг, 
чтобы привлечь больше людей на свои местные кон-
ференции и мероприятия, посвященные собственной 
продукции. Или они могут использовать фильтры 
местоположения в своих объявлениях в социальных 
сетях, чтобы рекламировать продукт только для под-
ходящей аудитории определенной местности.

Сообщества в социальных сетях — это в основном 
социальные группы, созданные брендами для предо-
ставления сетевой платформы своим клиентам или 
группы по интересам. Обычно это частные группы, к 
которым могут присоединиться единомышленники, 
чтобы обсудить свои общие вопросы. То есть груп-
па именно о конкретном проекте или продукте, в нее 
будут вступать заинтересованные в продукте поль-
зователи. Некоторые компании используют группы в 
соцсетях не столько ради продажи товаров или услуг, 
сколько ради создания имиджа и репутации. Прямое 
общение с потребителем, публикация полезных мате-
риалов, информирование о важных новостях и меро-
приятиях – все это помогает повысить доверие и ло-
яльность аудитории (как существующей, так и потен-
циальной).

Бренды могут использовать свои сообщества в со-
циальных сетях для запуска новых продуктов, поиска 
отзывов клиентов и получения ценной информации о 
клиентах.

***
Пока одни теоретики мечтают навсегда отключить 

человечество от социальных сетей, а другие о том, как 
усилить за соцсетями госконтроль, сами социальные 
сети продолжают бурно развиваться.

18 октября 2021 года Facebook объявила, что в бли-
жайшие пять лет компания планирует нанять 10 ты-
сяч новых сотрудников в Европейском союзе, которые 
будут создавать метавселенную — так называют вир-
туальное пространство, в котором люди могут встре-
чаться и общаться друг с другом с помощью очков вир-
туальной реальности. Компания уже тестировала эту 
функцию для удаленной работы: с помощью специаль-
ной гарнитуры сотрудники могли присутствовать 
на совещаниях в виде своих аватаров.

Создание метавселенной – одна из приоритетных 
задач компании, на её реализацию может уйти 10–15 
лет. В сентябре компания выделила более 50 млн дол-
ларов, привлекая к разработке нового продукта он-

лайн-платформу Roblox и создателей компьютерной 
игры Fortnite Epic Games.
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ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Записав на доске вопросы контрольной, Вадим Ни-
колаевич повернулся к ученикам седьмого А класса:

– На выполнение контрольной ровно полчаса! При 
наличии затруднений обращаться ко мне. Тетради с 
работами сдаём по первому требованию за две минуты 
до звонка. 

Мальчишки и девчонки склонились над партами. 
Кто-то скреб затылок, кто-то, не теряя времени, стал 
переписывать вопросы в тетрадь.

Сидевший у окна Саша Парфирьев неожиданно рез-
ко наклонился вниз и через долю секунды стоял у сво-
ей парты. В высоко поднятой над головой руке маль-
чишки извивалась крупная серая крыса.  

Сидевшие рядом с Парфирьевым девочки с визгом 
отскочили на безопасное расстояние. Улыбаясь во весь 
рот, Саша обратился к учителю:

– Вадим Николаевич! Можно, я вынесу крысу на 
улицу? 

– Конечно, вынеси! – ответил учитель, пятясь от на-
чинающего крысолова. 

Довольный всеобщим вниманием, Саша двинулся к 
выходу из класса. Стало видно, что его пальцы крепко 
обхватили серого грызуна за шею, при этом розовые 
лапки пленника мелькали в воздухе. 

Двигаясь по классу, Парфирьев приблизился к пар-
те, за которой сидела известная всей школе трусиха 
Люда Лошакова. Люда вскочила со своего места, с виз-
гом подбежала к выходу из класса. Не сбавляя скоро-
сти, она с грохотом открыла своим крепким плечом 
дверь и выскочила в коридор. 

За дверью раздался шум и в классную комнату вошёл 
директор школы Владимир Кириллович. Было похоже, 
что Люда выбежала из класса как раз в тот момент, когда 
директор собирался открыть дверь и проверить: что это 
за шум и визг в седьмом А. Директор левой рукой дер-
жался за нос, а правой искал что-то в своих карманах. 

Ученики дружно вскочили с мест и ровными рядами 
построились у своих парт, приветствуя высшего руко-
водителя своего учебного заведения. Парфирьев к это-
му времени вернулся к своей парте, предусмотритель-
но спрятав длиннохвостого зверька за спиной. 

– Что это у вас происходит? – сурово посмотрел на 
семиклассников директор. При этом приложил к свое-
му слегка опухшему носу платок. 

Всем стало ясно, что Лошакова слишком резко от-
крыла дверь, отчего и пострадал Владимир Кириллович. 
Учитывая настроение директора, мальчишки и девчонки 
продолжали стоять у своих парт, не решаясь сесть. Вадим 
Николаевич повернулся к школьникам и махнул рукой:

– Садитесь!
Все, кроме Парфирьева, сели за свои парты. Маль-

чишка протянул перед собой руку, показывая всем 
присутствующим острозубую пленницу. 

Владимир Кириллович с недоумением посмотрел на 
Сашу:

– А эту зверюгу зачем в школу принёс? 
– Парфирьев поймал крысу во время урока в классе, 

– разъяснил происходящее Вадим Николаевич. 
Информация о поимке в классе крысы не удиви-

ла директора: проворные зверьки иногда забредали в 
школу с территории расположенного неподалеку пи-
воваренного завода. Владимир Кириллович потрогал 
носовым платком покрытую потом лысину:

– Ну и неси её на улицу. Отпусти подальше от школы!
– А контрольная? – кивнул Саша в сторону доски, на 

которой были записаны варианты вопросов. 
Мальчишки и девчонки вспомнили про контроль-

ную работу и склонились над тетрадями. 
Коля Мишарин поднял руку:
– Не ходи далеко от школы, брось крысу в бочку с 

водой, которая стоит на углу школы! 
– Я против жестокого обращения с животными! – 

нахмурила брови Лошакова. 
Директор показал пальцем на свой розовый нос:
– Вот это жестокое обращение! А что касается крыс, 

их надо уничтожать! Разве не знаете, они источник 
всякой заразы. 

Весь класс, даже отличница Ира Бобровская, ото-
рвались от контрольной работы. Равнодушие к судьбе 
хвостатой пленницы демонстрировал лишь Саша, ко-
торый успел перебросить зверька в левую руку, демон-
стративно помахав правой. 

Все поняли, что Парфирьев устал держать на весу 
источник заразы, который к тому же стал усиленно 
крутить головой, пытаясь пустить в ход свои острые 
зубы. 

– Давайте отдадим крысу в ветеринарную лаборато-
рию. Там их разводят и для зверьков созданы хорошие 
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условия! – предложил Сергей Чебо-
тарев, родители которого работали в 
ветлечебнице. 

– Конечно, чтобы на бедном живот-
ном проводили бесчеловечные опы-
ты! – всхлипнула Лошакова. 

Коля Верхогляд, сидевший за пер-
вой партой, повернулся к однокласс-
никам:

– А как по-другому? На то они и 
подопытные животные, чтобы на них 
проводить опыты, которые нельзя де-
лать на человеке! 

– Опыты надо на тех животных 
проводить, которых разводят в ла-
бораториях! А эта крыса родилась на 
свободе и выросла на вольных хлебах, – продолжала 
возражать Лошакова. 

– Пока мы спорим, крыса меня чуть не укусила! А 
может она бешеная! – устало произнес Парфирьев, по-
глядывая на часы. 

– Даже если не бешеная! На диких грызунах часто 
блохи живут. И стригущий лишай у них бывает! – с 
ехидной улыбкой заметил Чеботарев. 

Весь класс, Вадим Николаевич и Владимир Кирил-
лович с сочувствием посмотрели на Сашу, который 
ослабил хватку на шее зверька, стараясь держать его 
тремя пальцами. 

Неожиданно дверь слегка приоткрылась, и в комна-
ту заглянула учительница биологии Марья Ивановна. 
Она поправила очки и осторожно спросила:

– Вы Принцессу не видели?  
Все с удивлением посмотрели на Марью Ивановну: 

какую ещё Принцессу?
– Со вчерашнего для в живом уголке живёт крыса. А 

сегодня она умудрилась вылезти из вольера! Её Прин-
цессой зовут, – внесла ясность учительница. 

– Похожа на Принцессу? – подошёл к двери Сашка, 
протягивая перед собой зверька. 

– Она самая! – шагнула к Парфирьеву Марья Ива-
новна. 

Осторожно взяв из рук крысолова своего питомца, 
учительница посадила его в картонную коробку:

– Бедненькая, натерпелась! И обед пропустила!
– А у неё блох нет? И как насчет чесотки? – спросил 

с тревогой главный крысолов класса. 
Учительница поправила причёску:
– Какие блохи? Какая чесотка! Принцесса привита 

от инфекций, которыми болеют крысы. Уверяю вас: 
очень чистоплотный и умный зверёк. 

Парфирьев с облегчением вздохнул и направился к 
своей парте. В момент, когда он сел на своё место, раз-
дался звонок. Урок закончился, но контрольную рабо-
ту никто не выполнил. Однако семиклассники были 
рады, что никто из участников событий серьёзно не 
пострадал. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Вопрос:  Как в руках мальчишки оказалась крыса?
Ответ: Парфирьев поймал зверька во время урока.
Вопрос: Как реагировали девочки на приближение к 

ним Саши, в руках которого была крыса? 
Ответ: Девочки старались держаться подальше от 

крысы. Люда Лошакова с визгом выскочила из класса. 
Вопрос: Кто зашёл в классную комнату вместе с Ло-

шаковой?
Ответ: В кабинет зашёл директор школы 
Вопрос: Почему директор держался за нос?
Ответ: Лошакова резко распахнула дверь в момент, 

когда в класс хотел зайти директор. Мужчина получил 
травму носа от удара дверью.

Вопрос: Какие варианты избавления от крысы пред-
лагали ученики и директор школы? 

Ответ: Отпустить подальше от школы, утопись в 
бочке с водой, отдать в лабораторию.

Вопрос: Как отнеслись семиклассники к этим пред-
ложениям?

Ответ: Они были против того чтобы бросать крысу в 
бочку или отдавать в лабораторию. 

Вопрос: О какой опасности подумали ученики, гля-
дя на Парфирьева с крысой?

Ответ: Они вспомнили, что в природе дикие крысы 
являются переносчиками опасных заболеваний и па-
разитов. 

Вопрос: Кому Саша передал крысу?
Ответ: Он отдал крысу учительнице биологии, кото-

рая руководила школьным живым уголком. Именно из 
живого уголка умудрилась убежать ручная крыса.

Вопрос: Какие вопросы задал Саша учительнице 
биологии? 

Ответ: Парфирьев узнал, что крыса здорова и при-
вита от инфекционных болезней. 



64

ГРАНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Вопрос: Какие выводы следует сделать из событий, 
произошедших в классе во время урока?

Ответ: Выводов несколько. Сформулируем некото-
рые из них. 

– Крысы в дикой природе переносят инфекционные 
заболевания, поэтому при контактах с зверьками сле-
дует проявлять осторожность. 

– Резкое открывание двери может быть опасным для 
окружающих. 

Вопрос: Как можно оценивать итоги урока, ведь се-
миклассники не выполнили контрольную работу?

Ответ: Действительно, ученики не выполнили за-
дание. Но не менее важно другое: семиклассники 
приняли участие в обсуждении и решении серьёз-
ных нравственных проблем (безопасность, жесто-
кость, добро, свобода, эксперименты над людьми и 
животными).    
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