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Аннотация. Введение. Многие образовательные системы признают важность развития у молодого поколения навыка бесконфликт-
ной коммуникации, основанного на толерантности или умении принимать других, не осуждая. Статистика свидетельствует о наличии 
большого количества теоретических работ, посвященных формированию толерантности. Однако психологи фиксируют рост агрессии 
и конфликтности в российском обществе. Проблема, по мнению автора, не в содержательном компоненте формирования личности 
(поскольку он тщательно проработан и нравственно релевантен), а в применяемых школой методах. Теоретический анализ. Прово-
дя компаративный анализ методов влияния на поведение школьников, автор отмечает односторонность тех, что применяются в Рос-
сии. Все они относятся к парадигме «воспитание». Между тем зарубежные школы для коррекции поведения применяют не только 
воспитательные методы, но и методы обучения, например, стратегиям совладания (дыхательным, медитативным и т.п.). Заключение. 
Обосновывается авторская мысль о том, что педагогическая парадигма формирования личности должна включать в себя не только 
методы воспитания, но и методы преодоления (например, стресс и другие негативные эмоции). Предлагается классификация методов 
преодоления на бихевиористские, аутотренинговые и коммуникационные на основе механизма и агента влияния. 
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Введение 

Разные образовательные системы по-раз-
ному определяют спектр личных качеств и 
умений, которые должны быть сформированы 
у современного образованного человека. Однако 
большинство интерпретаций содержательно-
целевого аспекта формирования нравственного 
и успешного гражданина имеют много точек 
соприкосновения. Одна из них – признание 
важности развития у молодежи способности 
бесконфликтно взаимодействовать с другими 
людьми.

Бесконфликтная коммуникация как умение 
представляет собой целое поле для приложе-
ния педагогических усилий, поскольку его 
формирование подразумевает развитие многих 
личных качеств учащегося (эмоциональная от-
зывчивость, способность сопереживать, быть 
внимательным к действиям партнеров, пред-
видеть поведение другого человека, умение 
разрешать межличностные проблемы и т. п.
 [1, с. 144]). Одну из основ коммуникативных 
умений составляет умение принимать себя и 
других, не осуждая, как альтернативный термин 
для понятия о толерантности. 

Вопрос о толерантности привлекает при-
стальное внимание педагогов и методистов. 
Согласно статистике электронной библиотеки 
elibrary на сентябрь 2023 г., 4222 научные статьи 
были посвящены теме «воспитание толерант-
ности» и еще 778 статей отвечали запросу о 
«воспитании толерантного отношения». Такое 
большое количество теоретических изысканий, 
однако, не привело к логическому улучшению 
психологического климата и повышению уров-
ня бесконфликтности российского общества. По 
оценке Института психологии РАН «россияне 
стали конфликтнее, злее, наглее и во многом по-
теряли способность к самоконтролю» [2]. При-
чины такого положения дел с большой долей 
вероятности кроются в применяемых методах и 
приемах, а не в содержательно-целевом аспекте 
формирования нравственной личности. Цель 
статьи в связи с этим изучить актуальные 
методы формирования у российских школьни-
ков толерантности и навыков бесконфликтной 
коммуникации, а также определить пути опти-
мизации и совершенствования таких методов 
для наиболее эффективного достижения лич-
ностных задач, декларируемых в нормативных 
документах. Методологической основой иссле-
дования послужили бихевиористские теории и 
теория о факторах развития личности, а также 

следующие методы: компаративный анализ, из-
учение научно-методической литературы, вос-
питательных и обучающих программ коррекции 
поведения и личных качеств школьников.

Теоретический анализ 

В нормативных документах методы, при-
меняемые в российской школе для влияния на 
поведение и личные качества учащихся, пред-
ставлены в парадигматическом поле «воспита-
ние» и закреплены в программах воспитания 
той или иной школы, публикуемых на сайтах 
учреждений. Наиболее распространены дис-
куссии, групповая работа, побуждение соблю-
дать нормы поведения и общения, шефство над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе 
с особыми образовательными потребностями, 
исследовательская деятельность в форме про-
ектов, классные часы, участие в общешкольных 
делах и их анализ, организация полезных для 
личностного развития совместных дел, игры и 
тренинги на командообразование, внеучебные 
мероприятия, походы, экскурсии, празднования, 
классные вечера, разработка с учениками правил 
поведения, коррекция поведения обучающихся 
через беседы индивидуально или вместе с роди-
телями и другими учащимися класса, ведение 
личных портфолио [3].

Перечисленные методы по большей части 
действительно носят воспитательный характер, 
т. е. направлены на взращивание и формирование 
(целевых качеств и умений, ценностей и т.п.). В 
американских школах в качестве аналога россий-
ских воспитательных программ используются 
программы социально-эмоционального обуче-
ния (social and emotional learning, SEL). Обзор 
ряда программ (“SEL Journeys”, “Lions Quest”, 
“Move This World”, “Caring School Community”, 
“Peekapak”, “Positive Action”, “Quaver Ready”, 
“Respectful Ways”, “Second Step”, “Soar with 
Wings”, “Wisdom”, “Inner Explorer”, “Playworks”, 
“The Responsive Classroom”, “CREATE”: CARE, 
CALM, “Habitudes” и “Centervention”) выявил ши-
рокое применение следующих методов: ритуалы 
встречи и прощания; танцы народов мира; песни 
и рифмовки воспитательного характера; система 
поощрений позитивных поступков и поведения; 
поделки и групповые проекты; дыхательные 
техники; аудиомедитации и аффирмации; ор-
ганизация игр на переменах; интерактивные 
методы обучения; разыгрывание роли Другого; 
видеоигра; речь учителя; использование эмоджи 
и подобных ярких образов; упражнения на эм-
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патию и решение конфликтов; беседы; ведение 
журнала; письменные рассуждения; видеоро-
лики об эмоциях с упражнениями; упражнения 
на осознанность; чтение поэзии с обсуждением; 
совместная разработка правил поведения; обуче-
ние оцениванию; саморефлексия; сторителлинг; 
мета-момент.

Примечательно, что в американской трактов-
ке эти методы включены в парадигму не воспи-
тания, а обучения (learning). В действительности 
далеко не все они направлены на «взращивание» 
или «формирование». Некоторые из них (напри-
мер дыхательные техники) скорее имеют целью 
не воспитать, а обучить коупинговым приемам, 
тому, как справиться с внешними триггерами или 
преодолеть какие-либо негативные проявления 
своих эмоций. 

Теория о факторах развития личности от-
мечает двойственность человеческой природы: 
она предопределена наследственными фактами 
и средой как биологическим фактором, но и 
вместе с тем влияние на нее оказывается со сто-
роны среды как социального поля, со стороны 
воспитания, а также со стороны социального 
опыта человека. Воспитательный процесс может 
охватить влиянием лишь социальную сторону 
личности, тогда как психофизиологические 
факторы поведения индивида останутся неохва-
ченными. Многое в человеческом поведении под-
чинено спонтанным реакциям и неосознанным 
инстинктам. Доказательством этого служит ис-
следование расистского поведения современных 
американских граждан. Испытуемые, несмотря 
на декларацию того, что они будут расстроены 
какими-либо проявлениями расизма, на самом 
деле не демонстрировали эмоциональный от-
клик, когда реально сталкивались с ними. «Даже 
люди, придерживающиеся эгалитарных убежде-
ний, могут продолжать питать неосознанные не-
гативные чувства по отношению к чернокожим… 
В то время как эгалитарные убеждения обычно 
лежат в основе взвешенных, обдуманных дей-
ствий, в контексте более спонтанных реакций 
продолжают преобладать негативные чувства 
по отношению к чернокожим» [4, с. 2].

Это приводит к мысли о том, что рацио-
нально-когнитивных методов, апеллирующих 
к морали и ценностям, во многом недостаточно, 
особенно когда речь идет о коррекции и само-
коррекции спонтанных поведенческих прояв-
лений человека. В связи с процессом коррекции 
поведения и привычек целесообразно говорить 
не только о методах воспитания, парадигма 
которого унитарно занимает место в российских 

нормативных образовательных документах, но и 
наряду с этим о методах преодоления. Тогда как 
воспитательные методы будут фокусироваться 
на формировании ценностей, постулировании 
норм и правил и опираться на рационально-
когнитивный аспект и критическое мышление, 
методы преодоления будут учить справляться с 
негативным самоощущением, блокировать де-
структивные поведенческие реакции и будут во 
многом опираться на бихевиористские приемы, 
а также на техники аутотренингового характера.

По механизму и агенту воздействия методы 
преодоления можно разделить на бихевиорист-
ские, аутотренинговые и коммуникационные. 

В бихевиористские методы войдут те, ко-
торые опираются на классическое и оперантное 
обусловливание, понятия о научении, имприн-
тинге и якорении. Цель таких методов – прелом-
ление деструктивных привычек и стереотипов 
поведения, а также выработка положительных 
поведенческих паттернов. В качестве примеров 
можно назвать следующие: 

алгоритмизированное применение посло-
виц, рифмовок или речевок, посвященных целе-
вым способам поведения (например, кто добрый, 
кто гордый, кто мил, кто суров – любому на 
помощь прийти я готов); 

поведенческие ритуалы (например, ритуал 
встречи или прощания); 

якорение положительных эмоциональных 
состояний с помощью эмоджи, ярких картинок 
или других сигналов; 

сторителлинг (не в аналитическом аспекте 
как база для обсуждения поступков и рассуж-
дений о ценностях, а в иллюстрационном, когда 
эмоциональная нагрузка истории настолько 
сильна, что ее достаточно лишь рассказать, не 
требуется дополнительной работы по извлече-
нию из нее воспитательного потенциала);

видеоигры эмоционально-поведенческого 
характера (когда эффект достигается многократ-
ным повторением связки «триггер–поступок», 
например, когда персонажу угрожают опасность 
либо отверженность, либо неудача, единствен-
ным возможным вариантом действия в игре бу-
дет оказание ему помощи, а вариативность будут 
представлять способы ее оказания);

разыгрывание роли другого человека 
(по готовому эмоционально-поведенческому 
сценарию, что исключает принятие учеником 
когнитивно-ценностных решений и делает дра-
матизацию импринтирующим методом); 

бонусное поощрение проявлений целевых 
качеств и поступков.
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Аутотренинговые методы представлены 
техниками медитативными, аффирмативными 
и дыхательными. Их задача – самостоятельное 
блокирование человеком своих негативных 
эмоций, произвольное переключение своего 
эмоционального фона, самовнушаемое приоб-
ретение желаемых качеств и состояний. Есть 
свидетельства психологов, касающиеся того, 
что, к примеру, медитации более эффективны в 
работе с подростками, чем рациональные мето-
ды: «По утверждению Джеймса Фокса, работа 
с их телами намного эффективнее, чем просто 
когнитивная работа» [5, с. 127]. Д. Д. Захаркин 
говорит о следующих преимуществах: «Возрас-
тает сила воли, контроль эмоций, осознанность, 
духовный рост… Медитирующий человек 
перестает быть марионеткой импульсивных 
порывов, а берет любую ситуацию в свои руки» 
[6, с. 46]. 

Дыхательные техники тоже показывают 
положительные поведенческие результаты: 
глубокое дыхание создает расслабленное 
состояние, успокаивает, увеличивает посту-
пление кислорода в мозг, мышцы и тело, что 
активизирует мышление, скорость реакции и 
способность принимать решения. Аффирма-
тивные техники меняют шаблоны негативно-
го мышления на позитивные. «В отличие от 
саногенного, патогенное мышление заложено 
в нас “от природы”, именно оно продуцирует 
постоянную критику к себе и окружающему, 
которая эмоционально воспринимается нами 
снова и снова» [7, с. 97]. Для преодоления не-
гативного отношения к себе и другим человек 
должен выработать у себя навык позитивного 
взгляда на окружающий мир, чему и может по-
способствовать практика аффирмаций. Зафик-
сировано положительное влияние аффирмаций 
на социальное поведение школьников: «Как 
показали Коэн и Шерман на примере учащихся 
старших классов, эффект социального психоло-
гического воздействия, такого как аффирмации, 
распространяется во времени: они улучшают 
поведение и социальные взаимодействия уча-
щихся из групп риска, и этот эффект сохраня-
ется годы спустя» [8, с. 114].

Третью группу методов преодоления со-
ставляют методы, связанные с целенаправлен-
ной организацией практики общения: интерак-
тивные (парные или групповые) формы работы, 
шефство сильных учеников над неуспевающи-
ми, смешанные межэтнические классы, инклю-
зия. Многие из них применяются и в российской 
школе. Главная задача таких методов с точки 

зрения преодоления – обеспечение среды для 
формирования положительных привычек по-
ведения в условиях диверсифицированности 
партнеров (физиологической, культурной и т.п.).

Заключение 

Педагогами накоплен большой теорети-
ческий материал в области формирования у 
молодого поколения толерантности и умения 
бесконфликтно взаимодействовать. Однако 
исследователи по-прежнему отмечают стати-
стически высокий уровень агрессии и нетер-
пимости в российском обществе. Основную 
проблему предположительно представляет тот 
спектр методов, которые применяются сейчас 
в российской школе для коррекции и модули-
рования поведения учащихся. Все эти методы 
лежат в парадигматическом поле «воспитание», 
т. е. речь идет только о взращивании и культи-
вировании (ценностей, норм, качеств и умений). 
Между тем есть ряд факторов поведения лично-
сти, которые требуют коррекционного влияния 
путем не культивирования ценностей, а обуче-
ния стратегиям совладания. Представляется 
целесообразным поменять парадигматическое 
поле современных российских образовательных 
документов, включив в него, помимо понятия о 
методах воспитания, еще и понятие о методах 
преодоления. Такие методы могут быть пред-
ставлены тремя группами техник: бихевиорист-
ских, аутотренинговой и коммуникационных.

Статья носит дискуссионно-аналитический 
характер и может представлять интерес для 
педагогов, находящихся в поиске эффективных 
способов коррекции поведения и личностных 
качеств школьников, а также для дальнейших те-
оретических исследований в области нравствен-
ного и гражданского воспитания, формирования 
толерантности, эмоционального интеллекта и 
умения бесконфликтного общения.
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