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Обучение психологическому консультированию 
дало нам представление о направлении экзистенци-
альной терапии в психологии. Перед нами открылись 
возможности для самостоятельной практики – один 
студент приобрел устойчивую мотивацию заниматься 
консультированием в своей профессиональной дея-
тельности и, возможно, связать с этим всю карьеру. 
Опираясь на полученные знания и опыт можно более 
сознательно выбирать: на что сделать акцент в даль-
нейшем обучении и профессиональном развитии.
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Как показывает практика – бесконфликтное сосуще-
ствование людей встречается как исключительно редкое 
явление. Конфликты всегда оказывали существенное 
влияние на жизнь отдельного человека, развитие соци-
альных групп различного масштаба, историю государ-
ства и человечества в целом. Возникновение большого 
числа конфликтов различного масштаба, чрезвычайная 
сложность их регулирования вызывают в последнее 
время повышенный интерес не только к его теоретиче-
ским, но и к практическим аспектам.

Конфликты происходят в различных сферах жиз-
недеятельности, не исключением являются и кон-
фликты в условиях подростковой среды.

Подростковая среда – это серьезный этап лич-
ностного становления человека, это бесценный опыт 
в общении, формирование собственного поведения 
во взаимоотношениях с окружающими.

Сегодня проблема конфликтов в подростковой среде 
весьма велика, а путей решения этой проблемы найдено 
еще недостаточно. Поэтому, так важно создание специ-
ализированной психолого-педагогической программы 
преодоления конфликтов в подростковой среде, предна-
значенной для работы психологов и педагогов.

Основная цель нашего опытно-эксперименталь-
ного исследования заключается в проведении ран-
ней диагностики и выявлении причин конфликтного 
поведения подростков, в разработке психолого-пе-
дагогической программы по профилактике и пре-
одолению конфликтов в подростковой среде, а также 
в определении эффективности этой программы.

Для достижения цели были поставлены следую-
щие задачи:

1) Провести диагностическое обследование под-
ростков по выявлению причин конфликтов в под-
ростковой среде, определение уровня конфликтности 
личности подростка и общего уровня конфликтности 
класса, определение степени благоприятности психо-
лого-психологического климата класса, исследование 
особенностей реагирования подростков в конфликт-
ных ситуациях.

2) Разработать психолого-педагогическую про-
грамму по профилактике и преодолению конфликтов 
в подростковой среде.

3) Проверить эффективность разработанной про-
граммы.

Опытно-экспериментальное исследование прово-
дилось с учащимися 7 класса. В обследовании приня-
ли участие 16 человек. Исследование проводилось в 
3 этапа: констатирующий, формирующий и контроль-

ный. В ходе диагностики мы использовали несколько 
методик. 

Полученные нами результаты, в процессе конста-
тирующего эксперимента, позволили сделать выводы 
о том, что основной причиной конфликтов в подрост-
ковой среде является напряженность во взаимоотно-
шениях; уровень конфликтности в классе высокий; 
показатель степени благоприятности социально – пси-
хологического климата низкий; наиболее часто встре-
чающиеся способы реагирования в конфликтной ситу-
ации в группе – это соперничество и приспособление. 
Мы также выяснили, что такие способы реагирования 
в конфликте, как соперничество, приспособление и из-
бегание, не относятся к конструктивным способам 
преодоления конфликтов. Поэтому нами была разрабо-
тана психолого-педагогической программа по преодо-
лению конфликтов в седьмом классе.

При разработке психолого – педагогической про-
граммы по преодолению конфликтов в подростковой 
среде мы основывались на трудах О.Г. Кузьминой, 
Е.Ю. Красовой, С.В. Кривцова, Е.А. Мухаматулина, 
Т.С. Сулимовой, Дж. Бертона и др.

Данная психолого-педагогическая программа на-
правлена на развитие у подростков недостающих им 
навыков социального общения, внутригруппового со-
циального взаимодействия, на обсуждение с ними про-
блем отношений с людьми, проблем конфликтов, на 
развитие способности понимать и чувствовать других 
людей, на снятие излишней конфликтности, на обуче-
ние навыкам конструктивного разрешения конфликтов.

Цель программы: профилактика и преодоление 
конфликтов в подростковой среде.

Для достижения этой цели мы поставили пред 
собой следующие задачи: развивать у учащихся уме-
ния и навыки внутригруппового социального взаимо-
действия, повысить уровень благоприятности соци-
ально – психологического климата в группе, помочь 
участникам скорректировать свое поведение в сто-
рону снижения его конфликтогенности (снизить уро-
вень конфликтности в группе), обучить подростков 
навыкам конструктивного разрешения конфликтов. 
Используемые средства в реализации программы: 
практические упражнения, групповые дискуссии, 
ролевые игры, самоанализ, беседы, упражнения на 
развитие интенсивного социального взаимодействия, 
упражнение на сплочение класса.

Таким образом, результаты экспериментального 
исследования показали, что благодаря разработанной 
нами психолого-педагогической программы, уровень 
конфликтности подростков, как в отдельности, так 
и в классе в целом, был снижен, степень благоприят-
ности социально-психологического климата в классе 
повысилась, произошли изменения в тактике поведе-
ния, выбираемой подростками в конфликтной ситуа-
ции, относящихся к конструктивным тактикам. 

ИГРОВАЯ ПОЗИЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЯ 
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ 
ИГРЫ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
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Из всех видов детской игры наиболее значимой 
является сюжетно-ролевая как особая форма удов-
летворения его потребности занять определённое 
место в окружающем мире. Игровая деятельность 
рассматривается как наиболее доступный и эффек-
тивный метод «самостроительства» ребёнка при его 
собственной активной позиции, связанный с иници-
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ативой, фантазией, творчеством. Многочисленные 
исследования отечественных педагогов и психологов 
(Григорьев С.В., 1991; Казанский О.А., 1995; Мака-
ренко А.С., 1987; Эльконин Д.Б., 1978; Газман О.С., 
1988; Спиваковская А.С.,1999; Шмаков С.А., 1994 
и др.) доказывают уникальные возможности игровой 
деятельности в процессе физического, нравственного 
воспитания детей, формирования их умения ориенти-
роваться в окружающей действительности, а также ут-
верждают, что игра по своей сути социальна и является 
действенным средством социализации детей, орудием 
воспитания социальных навыков и умений, открываю-
щих просторы для творчества социальных отношений. 
Кроме того, игра является необходимым фактором 
сформированности произвольности поведения ребён-
ка, что является неотъемлемым элементом его готов-
ности к дальнейшей учебной деятельности.

Одна из причин снижения игровой активности 
детей связана с распадом естественного пути фор-
мирования игры, когда воспитатель придерживается 
стереотипного представления об игре как регламен-
тированном процессе и не понимает её специфику, не 
имеет представление о том, какая должна быть игра 
на каждом возрастном этапе дошкольного детства, не 
владеет практическими приёмами организации игры 
и не умеет играть с детьми разного возраста.

Анализ педагогической деятельности показал, что 
в практике работы с дошкольниками имеются недо-
статки в организации детской сюжетно-ролевой игры. 
Включение педагога в игру детей должно определять-
ся его игровой позицией, которая признана условием 
становления детской игры и предполагает участие 
педагога в ней, организацию игровых ситуаций, реше-
ние педагогических задач средствами игры. В научной 
литературе выделены и изучены различные проявле-
ния игровой позиции педагога: играющий партнёр 
(Н.Я. Михаленко), играющий режиссёр (Т.Л. Чепель), 
координатор, консультант, со – игрок (О.В. Солнцева).

Констатирующий этап эксперимента показал низ-
кий уровень развития сюжетно – ролевой игры у стар-
ших дошкольников, тем самым определил одну из ос-
новных задач данной темы: разработать и апробировать 
примерную модель развития игровой позиции воспита-
теля дошкольного учреждения с учётом теоретических 
и научно – практических основ этого процесса. В своей 
работе опираюсь на методы и идеи Груздовой Е.В.

Организация исследования по данной теме прово-
дится поэтапно:

1 этап – теоретический;
2 этап – реализация педагогического эксперимен-

та, направленного на развитие игровой позиции вос-
питателя дошкольного учреждения;

3 этап – завершение эксперимента, анализ, обоб-
щение и оформление полученных данных.

Реализация педагогического эксперимента состо-
ит в разработке и апробации приёмов развития игро-
вой позиции воспитателя и организации сюжетно – 
ролевой игры детей.

Игровая позиция воспитателя рассматривается 
как система устойчивых отношений педагога к детям, 
проявляющихся одновременно в игровой роли, со-
циальной функции и личностной позиции. Игровая 
позиция представляет собой сложное образование, 
включающее рефлексию, эмпатию, креативность 
и собственный игровой опыт воспитателя, под кото-
рым понимается совокупность практически освоен-
ных умений по оперированию элементами сюжетной 
игры. Игровая позиция воспитателя основывается на 
общих принципах игры (самоценности, доброволь-
ности, игровом равенстве и др.) и предлагает овла-
дение внутриигровым языком, выраженным в слове 
жесте, мимике, пластике. При этом игровая позиция 
обеспечивает включение воспитателя в совместную 
с детьми игру и создаёт условия для развития само-
стоятельной игры дошкольников.

Развитие игровой позиции воспитателя – процесс 
управляемый, основным условием которого является 
реализация модели, обеспечивающей формирова-
ние ценностно-смыслового отношения воспитателя 
к игре и осмысление им предмета игры, приобре-
тение аналитических и проектировочных умений, 
технологическое оснащение деятельности воспита-
теля приёмами организации детской игры и само-
стоятельный поиск эффективных приёмов её орга-
низации.

В работе использовались следующие методы: тео-
ретический анализ научной и методической литерату-
ры, педагогический эксперимент, целенаправленное 
наблюдение детской игры и деятельности педагога 
в этом процессе, анкетирование воспитателей, бесе-
ды с воспитателями и детьми дошкольного возраста, 
психодиагностические опросы и тестирование.
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Исследования, посвященные проблемам пола, 
становятся все более распространенными, хотя в на-
чале XX века они были не многочисленными и посвя-
щались обычно психологическим проблемам, кото-
рые нередко касались сексуальной сферы жизни [2].

Актуальность исследования обусловлена боль-
шим интересом к теме формирования психологиче-
ского пола личности в подростковом возрасте в со-
временной науке. 

На наш взгляд, в отличие от половозрастного 
анализа, отталкивающегося от биологической раз-
ницы между людьми, гендерный анализ позволяет, 
не ограничиваясь традиционными представлениями 

о гормональных отличиях и разном физиологическом 
предназначении, увидеть истоки различий между 
юношами и девушками в специфике их социализации 
и принятии на себя определенных гендерных ролей.

Гендерная идентичность – переживание себя как 
человека определённого пола. В отличие от гендер-
ной роли, отражающей внешние признаки моделей 
поведения и отношений, позволяющих другим лю-
дям судить о степени принадлежности кого-либо 
к мужскому или женскому полу. Психологический 
пол характеризует внутреннее, глубоко личное пере-
живание себя как человека определённого пола. 

По мнению Л.С. Выготского, формирование са-
мосознания – осознание себя как личности, составля-
ет главный итог переходного возраста.

В этом возрасте начинается осознание своей осо-
бенности и неповторимости, в сознании происходит 
постепенная переориентация с внешних оценок (пре-
имущественно родительских) на внутренние. Таким 
образом, постепенно формируется своя Я-концепция, 
которая способствует дальнейшему, осознанному или 


