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Представлено разнообразие используемых техник и методов в развитии сотруд-

ничества субъектов образовательного процесса и создания безопасной образователь-
ной среды. Апробация эффективности последовательного применения активизирую-
щих методик в решении задач профилактики насилия и буллинга среди сверстников 
позволяет выстраивать целостную технологию взаимодействия. Исследовательская 
практика данной проблемы приобретает проектный характер, нежели академический. 
Принцип диалога в работе экспериментальной команды распространяется на всех 
участников проекта. Системообразующим принципом выступает всешкольное реаги-
рование, основывающееся на принятии ценностного отношения к каждому и уста-
новлении договоренностей. Контент-анализ продуктов деятельности обеспечивает 
ориентировку в поле согласованных значений группой на промежуточных этапах ре-
флексивных осмыслений реализуемого проекта. 
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The variety of techniques and methods used in the development of cooperation 

between subjects of the educational process and the creation of a safe educational 
environment is presented. Testing the effectiveness of the consistent use of activating 
techniques in solving problems of preventing violence and bullying among peers allows us 
to build a holistic technology of interaction. The research practice of this problem takes on 
a project character rather than an academic one. The principle of dialogue in the work of the 
experimental team applies to all project participants. The system-forming principle is a 
school-wide response, based on the adoption of a value-based attitude towards everyone 
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and the establishment of agreements. Content analysis of the products of activity provides 
orientation in the field of agreed values by the group at the intermediate stages of reflexive 
understanding of the project being implemented. 

Key words: project activity; safe educational environment; prevention of bullying 
among peers; socio-psychological technologies; cooperation. 

 
Реализацию проекта по созданию безопасной образовательной сре-

ды и профилактике насилия и буллинга среди сверстников [1] можно 
представить, как последовательно выстроенные задачи по этапам дости-
жения ожидаемых результатов, как набор и комплекс методов и техник, 
составляющих технологию, обладающую внутренней согласованностью, 
управляемостью, гарантированностью достижения результата. Апроба-
ция целостной системы используемых методов в разных социокультур-
ных условиях учреждений общего среднего образования важна в доказа-
тельности эффективности реализуемой программы проекта. 

Разнообразные социально-психологические технологии обеспечи-
вают диагностические и коррекционные процедуры, объектом которых 
являются социально-психологические явления, влияющие на поведение 
людей. Ценностный обмен и взаимообогащение смыслов деятельности, 
установление договоренностей и выработка правил взаимодействия, 
дифференциация ролевых позиций и самоопределение в ситуациях об-
щения – все это требует координации включенных в различные социаль-
ные группы людей. Сотрудничество и согласованность субъектов обра-
зовательного процесса в достижении социально значимой цели создания 
психологически безопасной образовательной среды без проявлений 
насилия среди сверстников может быть планомерно выстроена через 
комплекс методов и техник, органично включенных в систему взаимо-
действия учреждений образования. 

Формирование у будущих педагогических работников компетенций 
для устойчивой профессиональной самореализации [2] предполагает 
освоение методов и техник оценки и корректирующих влияний на такие 
социальные явления, как общение, установки, стереотипы, образ жизни, 
психологическая атмосфера группы [3; 4]. Психолого-педагогический 
профиль подготовки специалистов задает востребованность опережаю-
щего мышления в рассмотрении современных образовательных практик 
[5; 6], формирует потенциальную возможность включения в эксперимен-
тальную деятельность для апробации разработанных моделей [7; 8]. В 
содержание подготовки психологов для системы образования входит 
обучение проектной деятельности по значимым направлениям здоро-
вьесбережения, профилактики зависимостей, профилактики насилия и 
травли среди сверстников, суицидального поведения. Студенты знако-
мятся с продуктами социального проектирования учащихся по проблеме 
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профилактики насилия и буллинга среди сверстников, анализируют 
фрагменты процесса по видеозаписям. 

Концептуальной основой организуемого обучения может выступать 
теория решения изобретательских задач, позволяющая обнаружить 
участникам преимущественно позитивные эффекты достижений в груп-
повой деятельности, что важно для создания благоприятной психологи-
ческой атмосферы, возможности самореализации, принятия стилевых 
особенностей других участников. Теория решения изобретательских за-
дач Г.С. Альтшуллера разрабатывалась, чтобы заменить интуитивные 
«озарения» изобретателей такой стратегией мышления, которая позволит 
хорошо подготовленным специалистам приходить последовательно и га-
рантировано к тем же результатам. Стимулирование развития творческо-
го интеллекта как единства и взаимодействия эмоционально-образного и 
логического компонентов позволяет наработанное на одном материале 
переносить на другой материал, независимо от сферы деятельности. 
Подход к процессу мышления представлен как к технологическому про-
цессу по выполнению определенных психических операций, выполняе-
мых при решении сложной проблемы, что составляет методологическую 
основу методики. Алгоритм обучения включает систему инструментов 
для решения психологических, логических, информационных и др. задач, 
на каждом этапе отсекая слабые варианты, приближаясь к идеальному 
конечному результату [9, с. 44]. Бесспорно, обучение социальному про-
ектированию учащихся требует не только реализации технических ас-
пектов метода, но и психологических аспектов: учета социометрического 
статуса взрослеющей личности в группе сверстников, ценностных ори-
ентиров социальных преобразований, характера межличностных отно-
шений. 

По оценкам студенческой аудиторией проведенных методик «Дере-
во проблем», «Пять почему», «Целевая группа и окружение», «Истории 
персонажей», «Карта эмпатии» наиболее значимой в прояснении анали-
зируемой проблемы оказалась методика «Дерево проблем». Из 26 сту-
дентов дневной формы получения образования 24 (92,3%) отметили эту 
технику выявления причин и следствий наиболее привнесшей вклад в их 
идею разработки проекта, из 17 человек более старшей группы студентов 
заочной формы получения образования – 13 (76,5%), аргументируя стра-
тегическую и тактическую ценность других методик. При рассмотрении 
проблемы через призму «шести шляп» по Эдварду де Боно и «развенчи-
вании мифов» потребовалось менять позиции высказываний и использо-
вать метафору, что составляет важнейший инструмент в профессиональ-
ной подготовке психологов, обеспечивающий процесс понимания лично-
сти и ситуации, перевод академической психологии на уровень обыден-
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ного сознания и наоборот. Работа с метафорой не легко давалась студен-
там, как и поиск логических аргументов, доказательной информации при 
развенчивании мифа, стереотипа, препятствующего реализации ценно-
стей разрабатываемого проекта. 

Оценка эффективности технических возможностей методик в обу-
чении учащихся и студентов с разными стилевыми характеристиками 
представляет интерес, как сопоставление индивидуальных и групповых 
продуктов деятельности. Можно предположить, что степень личной во-
влеченности в свободную инициативу проекта будет зависеть от качества 
межличностных отношений в группе. В свою очередь продуктивность 
групповых достижений, создавая зону ближайшего развития, будет спо-
собствовать сближению, сплочению и качеству межличностных отноше-
ний обучающихся. Учебное сотрудничество должно подчиняться общим 
правилам ценностного отношения к каждому и необходимости соблюде-
ния договоренностей. Такая модель взаимодействия в группе задает об-
раз для идентификации в решении сложных задач, особенно, если появ-
ляется гармонизирующий отношения лидер. «Значительным потенциа-
лом обладает создание моделей отдельных идентификационных кон-
структов…», – отмечает Д.Г. Дьяков, исследуя проблему самоидентифи-
кации личности [10, с. 234]. 

С одной стороны, свободное самоопределение участника в выборе 
темы, микрогруппы позволяет следовать его естественному интересу, без 
сопротивления и противодействия, повышая вероятность личной вовле-
ченности. С другой стороны, технически организованная с учетом пси-
хологических аспектов методика обеспечивает формирование социально 
значимых компетенций сотрудничества. 

От менторов – проводников идей проекта прежде всего ожидают 
профессиональных знаний в той проблеме, которой посвящен проект, но 
и не в меньшей степени развитых творческих способностей, как в коор-
динации организационных вопросов, так и в разрешении конфликтов, 
нетипичных ситуаций. Поэтому на всех этапах подготовки эксперимен-
тального проекта по созданию дружественной и поддерживающей среды 
в учреждениях общего среднего образования инициативные педагогиче-
ские работники привлекались к совместной разработке и адаптации эле-
ментов разрабатываемой модели для последующей ее технологизации. 

В структуре реализуемого проекта можно выделить частные соци-
ально-психологические технологии в соответствии с его этапами, или 
техники: 

- выявления лидеров, приверженных идее предотвращения насилия 
и буллинга среди сверстников, созданию психологически безопасной об-
разовательной среды (совещания ученых-исследователей, психологов-
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практиков, администрации учреждений образования; семинары-
практикумы по адаптации зарубежного опыта; круглые столы по обмену 
опытом; супервизия трудных случаев) – дебаты, дискуссия, защита груп-
повых проектов, метод кейсов, анкетирование; 

- формирования сообщества единомышленников в свободном про-
фессионально-личностном самоопределении (уточнение баз для экспе-
риментального проекта) – личная беседа, деловые переговоры; 

- подготовки экспериментального проекта (уточнение программы 
эксперимента, адаптация к специфике учреждения) – составление до-
рожной карты, составление чек-листов для участников образовательного 
процесса на основе технологического плана-графика реализации проек-
та; 

- введения в экспериментальную ситуацию участников и информи-
рования (изучение ситуации насилия и буллинга в каждом классе; ин-
формирование о полученных результатах на собрании трудового коллек-
тива и избирательно на родительском собрании; определение состава 
инициативных групп, плана взаимовыгодного сотрудничества) – эмпи-
рические методы исследования: психодиагностические тест-опросники, 
индивидуальная беседа, наблюдение; совместная интерпретация эмпири-
ческих данных специалистами психолого-педагогического профиля; 
«Мозговой штурм» для поиска оптимальных решений, «Мировое кафе» 
для доработки идей разными инициативными группами, «Выявление 
мифов» для уточнения препятствий в реализации идей проекта, «Развен-
чивание мифов» с предъявлением аргументов; размещение визуальных 
символов идеи проекта; просмотр и обсуждение кинофильмов по про-
блеме буллинга; 

- обучения участников экспериментального проекта (уточнение 
представлений о насилии и буллинге, причинах и последствиях, элемен-
тах защиты личностных границ, установление правил, восстановление 
нарушенных ценностей) – тренинговые упражнения «Ассоциации со 
словом «насилие»«, «Четыре угла», «Насилие – за борт!», «Почему так 
нельзя поступать» и др., техника «Связь с предыдущим занятием», игра 
«Королевство», работа в мини-группах по выработке правил, создание 
плакатов «Ценности. Правила. Последствия»; 

- создания системы противодействия насилию и буллингу (установ-
ление сотрудничества и согласованности разных групп субъектов обра-
зовательного процесса; линии работы с учениками, родителями, группа-
ми волонтеров равного обучения, педагогическими работниками) – тре-
нинговые упражнения; ролевые, настольные и компьютерные игры; тех-
ники: рефлексивные, диагностические, самораскрытия, дыхательные, ри-
суночные, с использованием метафор, решения проблем; методы: кейсов, 
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фокус-групп, форум-театра, проектов; разработка конституции школы, 
свободной от насилия; 

- расширения взаимодействия с представителями местного сообще-
ства (установление взаимовыгодного сотрудничества, развитие позитив-
ной социальной направленности личности) – обмен продуктами соци-
ального проектирования (чат-бот, ворк-бук, видеоролик, сценарий меро-
приятия, интеллектуальная игра, театральная постановка), совместное 
посещение арт-кафе, диалогового клуба, квеста, фестиваля; выступление 
в СМИ (телевидение, радио, пресса, социальные сети) с целью популяри-
зации идей проекта; участие в научно-практических конференциях, 
научно-методических семинарах и вебинарах; 

 - мотивирования учащихся обращаться за помощью (проверка дей-
ственности созданной системы противодействия насилию и буллингу) – 
подписание договора на основании журнала регистрации замечаний; 
техника школьной медиации; чтение и обсуждение произведений худо-
жественной литературы; 

- оказания дифференцированной помощи участникам ситуации 
насилия и буллинга (соответствующая поддержка жертвы, агрессора, 
свидетеля) – индивидуальные консультации специалистов; составление 
индивидуальной траектории образовательного маршрута; создание ситу-
аций успеха в самореализации; взаимопомощь родительских групп; 

- присвоения статуса «дружественной школы» (оценка положитель-
ной динамики при снижении показателей насилия и буллинга, повыше-
нии показателей благополучия) – мониторинг, независимая экспертиза. 

Весь описанный арсенал методов и техник используется на завер-
шающих этапах проекта, поскольку осуществляется обновление участ-
ников по ходу образовательного процесса. 

Таким образом, разработка технологий по решению социально-
психологических задач в соответствии с этапами реализации актуальна. 
Подбор методов и техник в комплекс используемых средств и принципов 
требует экспериментальной проверки. 
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