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Пв Пв личностьдискуссия

В пресс-центре информационного агентства «Ин-
терфакс Северо-Запад» по инициативе РГПУ им. 
А.И. Герцена состоялся круглый стол «Мобильный 
телефон в школе: за и против». Тема круглого сто-
ла была выбрана неслучайно: все чаще в обществе 
и в СМИ звучат призывы к полному запрету гадже-
тов в школе. Возможно ли это, а главное – нужно 
ли, обсудили в пресс-центре «Интерфакс» практи-
кующие специалисты в области образования.

ЗАПРЕТ гАджЕТОВ В ШкОЛЕ: мИф ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? САмАЯ ВОСТРЕБОВАННАЯ ПСИХОЛОгИЧЕСкАЯ ПРАкТИкА

Правила использования гаджетов в школах 
следует регламентировать – или за счет 
составления локальных нормативных 
актов, или путем изменения школьного 
устава и распорядка, или изданием общих 
методических рекомендаций на предмет 
использования гаджетов в ходе учебного 
процесса.

«Сегодня мобильные телефоны – это 
обыденность жизни. Моя позиция такова, 
что гаджеты не должны мешать учебному 
процессу. Но полностью их запрещать не 
нужно, как и пускать ситуацию на самотек».

Михаил Коломыцев, руководитель организационно-
правового управления аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге 

Молодежь следует взвешенно и грамотно 
готовить к жизни в цифровом мире. Новое 
поколение должно эффективно жить в этом 
обществе и управлять им, минимизируя все 
риски и оптимизируя факторы развития.

Анна Смирнова,
корреспондент «ПВ»

Э
ксперты поговорили о 
плюсах и минусах ис-
пользования гаджетов 
школьниками, рассмо-

трели соответствующие актуальные 
статистические данные в этой сфере, 
обменялись мнениями о том, как ми-
нимизировать негативное влияние 
мобильных телефонов на учебный 
процесс, обозначили роль учителей 
и родителей в воспитании ребенка. 

Модератором обсуждения выступи-
ла председатель Союза журналистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области Людмила Фомичева.

«В любом событии есть не только 
свои угрозы и риски, но и шансы для 
развития. Всегда важен взвешенный 
анализ каждой конкретной ситуации. 
Сейчас перед системой образования 
в целом и перед ее институтами сто-
ит очень важная задача – готовить 
нынешнее поколение к жизни в обще-
стве, которое бурно развивается се-
годня и в котором всем хочется бла-
гополучно жить завтра», – отметила 
проректор по научной работе РГПУ 
им. А.И. Герцена Лариса Цветкова. 
Она подчеркнула, что молодое поко-

ление следует взвешенно и грамотно 
готовить к жизни в цифровом мире: 
«Жить в цифровом мире, не зная, что 
это за мир, невозможно. Также как 
невозможно не принимать риски и 
угрозы, с этим связанные. Система об-
разования в каком-то смысле должна 
идти на опережение. Она должна 
учить современных молодых людей 
эффективно жить в этом обществе и 
управлять им, минимизируя риски и 
оптимизируя факторы развития».

С точки зрения психологии раз-
вития ребенка по проблеме ис-
пользования мобильных цифровых 
устройств в школе высказалась ди-
ректор Центра психологического 
развития и обучения детей и под-
ростков «Архитектура будущего» 
Татьяна Яничева. Она выделила ряд 
безусловных плюсов, которые гадже-
ты привносят в жизнь современного 
человека, в частности, школьника: 

например, возможность быстро сде-
лать фото или найти необходимую 
информацию, быстро выйти на связь 
с близкими, часто общаться с друзья-
ми, живущими далеко. Что касается 
негативного аспекта, Татьяна Гелиев-
на отметила, что при использовании 
гаджетов риски те же самые, что всег-
да существовали в развитии любого 
ребенка: «С ребенком может случить-
ся что угодно, вне зависимости от 
того, есть у него в руках телефон или 
нет. Конечно, дети отвлекаются, но 
это делают все дети, когда им скучно – 
к телефону как таковому это не име-
ет никакого отношения». При этом  
Т.Г. Яничева сослалась на статистику 
и личный опыт практической работы 

с подростками: в последние несколь-
ко лет она столкнулась с тем, что без 
телефона дети чувствуют себя плохо, 
у них повышается тревожность: «Этот 
вопрос требует размышлений и ис-
следования влияния гаджетов на пси-
хику детей. Если подростков лишить 
смартфонов, трудно представить, что 
с ними будет – думаю, в некоторых 
случаях можно говорить о серьезной 
зависимости». С другой стороны, по 

мнению Татьяны Гелиевны, то, как ре-
бенок использует цифровые системы 
и приборы – это показатель того, как 
он использует все возможности, кото-
рые ему предоставляет жизнь: «Если 
ребенок воспитан, у него есть инте-
ресы, сформированы нормы поведе-
ния, он и раньше, без телефона, не 
стал бы драться с одноклассниками, 
подставлять подножки. Сейчас такой 
ребенок не будет фотографировать 
одноклассника в не очень удобной 
ситуации и выкладывать фотографии 
в интернет. Всем известно, что пре-
словутый буллинг сместился в сферу 
кибербуллинга. Телефон или любое 
другое электронное устройство – это 
просто средство приложения, прояв-
ления характера, ценностей, норм и 
правил, которые у ребенка либо есть, 
либо их нет».

«Телефон стал волшебной таблет-
кой не для детей, а для родителей. 
Как только они дают телефон ребен-
ку в руки, начинается их время –  
ребенок сидит на месте спокойно, 
смотрит мультики, общается в соц-
сетях, а папа и мама занимаются сво-
ими делами, делают все, что угодно, 
только не общаются с ребенком. Они 
спокойны, ведь ребенок не убежит 
во двор, его там не обидят, не собьет 
машина. А тем временем надо боль-
ше времени уделять своим детям, 
для них это важно», – высказал свою 

точку зрения сопредседатель Со-
вета отцов Санкт-Петербурга Роман 
Тюльпанов. Говоря об использовании 
гаджетов в школе, он выступил не за 
полный запрет гаджетов, а за запрет 
использования телефонов именно на 
уроках: «Сейчас объем знаний, кото-
рый сваливается на ребенка, огромен: 
электронные учебники, методиче-
ские пособия, созданные с помощью 
виртуальной реальности. Этого уже 
достаточно». Роман Александрович 
привел статистику, согласно кото-
рой 98% интернет-трафика – раз-
влекательный контент, и лишь 2% –  
научная и образовательная инфор-
мация, несмотря на то, что всемирная 
паутина изначально создавалась как 
способ коммуникации внутри науч-
ного сообщества, как путь передачи 
знаний.

С позиции руководителя образо-
вательного учреждения высказался 
директор лицея №369 Красносель-
ского района Константин Тхостов: «На 
сегодняшний день нет ни единого 
документа, который регламентирует 
правила использования мобильного 
телефона в школе. Но запрещающие 
меры точно ни к чему хорошему не 
приведут. Если запрещать подобные 

вещи, мы столкнемся с большим ко-
личеством трудностей. Сейчас время 
умных школ, умных учителей, способ-
ных слышать и принимать запрос не 
только общества, но и главных участ-
ников образовательного процесса –  

детей». По мнению Константина 
Эдуардовича, резонно продумать 
рамочное соглашение – подобное 
тому, которое в свое время позволи-
ло очень четко сформулировать от-
вет на вопрос: «Как ребенок должен 
выглядеть в школе?». Теперь каждая 
школа четко регламентирует внеш-
ний вид ребенка.

Свою позицию по обсуждаемому 
вопросу представил руководитель 
организационно-правового управ-
ления аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге 
Михаил Коломыцев: «Сегодня мо-
бильные телефоны – это обыден-
ность жизни. Моя позиция такова, 
что гаджеты не должны мешать 
учебному процессу. Но полностью 
их запрещать не нужно, как и пускать 
ситуацию на самотек». Михаил Ми-
хайлович согласился с предыдущим 
спикером в том, что использование 
мобильных телефонов в школе надо 
четко регламентировать. Он пред-
ложил каждому учебному заведению 
разработать правила внутреннего 
распорядка для обучающихся – ло-

кальный нормативный акт: «Ничто 
не мешает применять такие акты и 
регулировать этот вопрос. Помимо 
локальных актов, учитывающих мне-
ния обучающихся и их родителей, 
можно издать общие методические  

рекомендации на предмет использо-
вания гаджетов в ходе учебного про-
цесса».

«Сейчас к этому вопросу привле-
чено очень много внимания, а это 
значит, что самое время начать что-
то менять. В каждой образователь-
ной организации следует обращать-
ся к локальным нормативным актам: 
либо вводить правила пользования 
мобильными телефонами в устав, 
либо менять правила распорядка. 
Надо прописать регламент, сделать 
ситуацию рядовой – так, как это про-
изошло в отношении внешнего вида 
школьников: указать, когда телефо-
нами пользоваться можно, а когда 
нельзя. Ни у кого ведь не возникает 
вопроса, можно ли пользоваться гад-
жетами во время ЕГЭ. Если все займут 
такую взвешенную позицию, понимая 
процессы и привлекая результаты на-
учных исследований для стремления 
к достижению лучших результатов, 
это будет самым правильным реше-
нием», – подытожила Л.А. Цветкова.

– Анатолий Николаевич, сегод-
ня психологическое образование 
и психологическое знание очень 
популярно и востребовано, психо-
логическая литература – разноо-
бразна и доступна. Открываются 
центры психологической помощи, 
проводятся тренинги. Можно ли 
говорить о том, что в настоящее 
время мы являемся свидетелями 
расцвета психологии?

– Признаками расцвета психоло-
гии я мог бы назвать появление про-
фессиональных ассоциаций психо-
логов, издание специализированных 
журналов, непрерывную подготовку 
специалистов. В современной отече-
ственной психологии дела обстоят не 
совсем так.

– Говоря об отечественной пси-
хологии, можно ли сказать, что 
существует самобытная россий-
ская психология? Возможен ли у нее 
свой путь развития?

– Самобытная российская психо-
логия была и есть. И.М. Сеченов на-
писал замечательную статью «Кому 
и как развивать психологию», а тео-
ретические разработки И.П. Павлова 
лишь сейчас обретают свое визуали-
зированное оформление. Л.С. Выгот-
ский смог теоретически связать оба 

аспекта человеческого развития –  
биологический и психологический, и 
никем его теоретические изыскания 
не были опровергнуты. Можно на-
звать много других имен. Рекомен-
дую прочитать книгу М.Г. Ярошевско-
го «Наука о поведении. Русский путь». 

– Какова, на Ваш взгляд, роль 
психолога в современном обще-
стве? В каких сферах он наиболее 
необходим?

– Похоже, термин «психолог» сей-
час приобрел множество значений. 
Можно говорить о психологе в пси-
хофизиологии, компьютерном моде-
лировании, когнитивных науках, ней-
ронауках. Трудно рассуждать о роли 
«психолога», не определившись с его 
профилем. Медицинская психология, 
если правильно понимать ее суть и 
знать историю вопроса, – наиболее 
развитая дисциплина. Мне кажется, 
что главным полем деятельности та-
кого психолога является профилак-
тика и коррекция нарушений психи-
ческого развития и формирования 
личности. Вероятно, будет расти зна-
чение психолога в здравоохранении, 
поскольку с внедрением стандартов 
и возросшей нагрузкой на врачей все 
меньше практикуются декларируе-
мые врачебные подходы к человеку. 
А медицинский психолог может быть 
таким сотрудником врача, который 
способствовал бы эффективности 
лечения в аспекте поведения и пере-
живаний больных. Таким образом, 
психологи по-прежнему нужны там, 
где человеку приходится выполнять 
работу в непривычных, экстремаль-

ных условиях. Ну и, конечно, в об-
разовании. Поскольку психическое 
развитие ребенка – тот же процесс 
адаптации к условиям деятельности 
и социального взаимодействия, а на-
рушения адаптации при этом могут 
фиксироваться в различных формах 
расстройств личности, которые за-
трудняют жизнь и самому субъекту и 
людям, его окружающим.

– В настоящее время в сфере 
практической психологии, психо-
терапии существует огромное 
многообразие подходов. Да и сам 
образовательный процесс пред-
полагает освоение студентом 
самых разнообразных, зачастую 
противоречащих друг другу пси-
хологических концепций. Как не 
потеряться в этой ситуации и на 
что ориентироваться?

– Нельзя молиться нескольким 
богам. Трудно представить себе об-
разование в медицине, в результате 
которого каждый врач увидел бы в 
состоянии больного нечто «свое». 
Но современное поколение психо-
логов оказалось в трудной ситуации: 
классические теории оказались не 
у дел, а заимствованные никогда не 
претендовали на научность. Оста-
ется посоветовать лишь критически 
настроиться в отношении всех пред-
лагаемых «теорий», но не в смысле их 
отрицания и неприятия, а в направ-
лении поиска того реального, что со-
держится в том или ином подходе.

– А что необходимо делать 
тем молодым людям, входящим в 
профессию, которые заинтересо-
вались научно-исследовательской 
деятельностью?

– Прежде всего, глубоко изучить 
фундаментальные труды по психо-
логии, благо их не так много в силу 
молодости самой науки. Изучить так, 
чтобы научиться видеть реальность 
психологической практики через 
линзы психологических теорий, пото-
му что фактов без теории не увидеть. 
И ставить перед собой конкретные 
задачи, требующие решения. Есть 
много фактических проблем, кото-
рые еще ждут своей разработки, но 
их надо видеть, знать, что думали и 
делали по поводу них другие, какие 
варианты действий остались непрой-
денными.

– Анатолий Николаевич, в 
Санкт-Петербурге немало ка-
федр, выпускающих именно клини-
ческих психологов и специалистов 
по психологической помощи. С чем 
связана такая популярность на-
правления? 

– Действительно, клиническая 
психология – самая востребованная 
психологическая практика на сегод-
няшний день. Наши специалисты 
успешно работают в учреждениях и 
образования, и здравоохранения, и 
в силовых структурах, и в исследова-
тельских организациях, даже в кадро-
вых службах они эффективно справ-
ляются с возложенными задачами. 
Это понятно, потому что проблемы, 
существующие там, адресованы как 
раз компетенциям клинического пси-
холога. Однако многопрофильность, 
разнообразие прикладных задач кли-
нической психологии имеет свой не-
гативный аспект. Нарождается много 
ситуативных практик на достаточно 
«рыхлой» пока теоретической осно-

ве. В учреждениях здравоохранения 
и в учреждениях образования, одна-
ко, задачи клинического психолога 
более структурированы. Он решает 
задачи профилактики, реабилитации, 
коррекции при нарушениях психиче-
ской адаптации в измененных усло-
виях жизнедеятельности.

– А чем кафедра клинической 
психологии Герценовского универ-
ситета отличается от других? В 
чем Вы видите ее миссию?

– С самого начала существова-

ния нашей кафедры, с 2000 года, мы 
ставили целью системную теорети-
ческую подготовку будущих специ-
алистов. И наши усилия увенчались 
успехом: научно-педагогическая 
школа, воспитанная кафедрой, при-
знана ведущей в Санкт-Петербурге. 
Новые проблемы, связанные с мо-
дернизацией психиатрической по-
мощи, с внедрением инклюзивного 
обучения в школе, с возрастанием 
частоты различных форм нарушения 
психического развития ставят перед 
нашей школой новые задачи, требую-
щие для своего адекватного решения 
и новых теоретических разработок, и 
новых практик подготовки специали-
стов. Думается, что последние обра-
зовательные стандарты предоставят 
нам возможность углубленной тео-
ретической и разнообразной прак-
тической подготовки. Если говорить 
о миссии, то кафедра клинической 
психологии в старейшем педагоги-
ческом вузе отнюдь не случайна, нам 
нужно стремиться к тому, чтобы буду-
щие учителя как можно больше были 
осведомлены в вопросах клиниче-
ской психологии. И я надеюсь, что 
организационные решения позволят 
нам добиться этого.

– Какие оригинальные научно-
исследовательские направления 
развиваются на кафедре?

– Я считаю, что самым актуальным 
направлением исследований сегодня 
становится анализ культурно-исто-
рических новообразований в психи-
ческом онтогенезе новых поколений. 
Мир стремительно меняется, и то, 
что было сделано нашими велики-
ми предшественниками, делалось 
в иных условиях и обстоятельствах. 
Ведь за последние тридцать лет в 
нашей стране прошли глобальные 
трансформации культурной ситуа-
ции развития. И это не только смена 
общественной формации, это еще 
и виртуализация основных видов 
деятельности: игры, учения, обще-
ния. Мы находимся в уникальной 
ситуации, подобной той, в которой  
Л.С. Выготский разрабатывал основа-
ния культурно-исторической мето-
дологии в психологии. И сейчас еще 
в строю то поколение исследовате-
лей, на глазах которых свершались 
современные преобразования. Пока 
достаточно эмпирического материа-

ла, чтобы проследить, как новшества 
ситуации развития транслируются 
в самом результате развития. Такие 
исследования проводятся на нашей 
кафедре. Это и культурно-историче-
ские детерминанты структуры бреда 
больных психозами, и особенности 
формирования личности в современ-
ных условиях, и «псевдопсихопатоло-
гические» феномены, наблюдаемые 
в причудливых формах поведения и 
мышления молодых людей. Знание 
механизмов генеза таких «новообра-
зований» необходимо и для адекват-
ной диагностики клинико-психологи-
ческих феноменов, и для адекватной 
педагогической практики, и для про-
филактики нарушений адаптации и 
развития.

– Какие новые проекты, иссле-
дования Вам хотелось бы иниции-
ровать?

– Мне кажется, что формирова-
ние мышления современных детей –  
огромная и пока плохо изученная об-
ласть клинической психологии. Да, 
мы располагаем элегантными тео- 
риями Ж. Пиаже, Л.С. Выготского,  
А. Валлона, других исследователей, 
но, повторяюсь, те дети развивались 
в иных условиях. Изучение становле-
ния мышления, значения социальной 
коммуникации, поиск эффективных 
дидактических и технических прие-
мов для стимулирования психическо-
го развития детей или для коррекции 
его нарушений – вот проекты, кото-
рые уже инициированы и реализуют-
ся. К тому же понимание механизмов 
мышления в онтогенезе способство-
вало бы и прорыву в сфере искус-
ственных систем интеллекта.

– Каковы, на Ваш взгляд, пер-
спективы развития кафедры?

– К сожалению, перспективы раз-
вития чего бы то ни было задаются 
условиями, которые не контроли-
руются развивающимся. И раз уж 
направление нашей научно-педа-
гогической школы – адаптация, то, 
вероятнее всего, нам придется адап-
тироваться к тем обстоятельствам, 
которые диктуются надсистемными 
процессами в разных сферах жиз-
ни. Надеюсь, что преобразования 
когда-нибудь приобретут разумный 
характер, хочется верить в то, что ре-
форматоры начнут прислушиваться к 
реформируемым, а инновации пере-
станут быть модным слоганом. Нам 
нужно сохранить остатки структуры 
и не утратить нужной гибкости, что-
бы возможность развития действи-
тельно стала перспективой.

Несмотря на то, что клиническая психология является популярным направлением и представлена во многих университетах стра-
ны, в Герценовском университете она выполняет особую миссию. Вполне логично, что будущие учителя должны быть осведом-
лены в этих вопросах. Чем живет кафедра клинической психологии и какую роль эта наука выполняет в современном обществе, 
рассказал заведующий кафедрой, профессор Анатолий Николаевич Алехин.
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Кафедра клинической 
психологии в старейшем 
педагогическом вузе 
отнюдь не случайна, нам 
нужно стремиться к тому, 
чтобы будущие учителя 
как можно больше были 
осведомлены в вопросах 
этой науки. И я надеюсь, 
что организационные 
решения позволят нам 
добиться этого.

С самого начала 
существования нашей 
кафедры, с 2000 года, мы 
ставили целью системную 
теоретическую подготовку 
будущих специалистов.  
И наши усилия увенчались 
успехом: научно-
педагогическая школа, 
воспитанная кафедрой, 
признана ведущей в 
Санкт-Петербурге.  

Психологи по-прежнему 

нужны там, где человеку 

приходится выполнять 

работу в непривычных, 

экстремальных условиях.  

Ну и, конечно, в 

образовании.


