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Введение 

Профессия специалиста по социальной работе, психолога нередко пред-
полагает деятельность в сложных социальных условиях (природные, техно-
генные, экологические катастрофы и бедствия, периоды социально-
экономического неблагополучия) с людьми, которые находятся в кризисных 
состояниях, переживают утрату близких, дома, здоровья, работы. При этом 
специалистам необходимо не только выдерживать психологическую нагруз-
ку, профессионально не выгорать, но еще и быть опорой для тех, кто к ним 
обращается.  

Угрозе психологической безопасности (ПБ) специалисты социальной 
сферы подвергаются не только в периоды социально-экономических кризи-
сов и природных катастроф, но и в благополучное время. По мнению 
Т. С. Кабаченко, непосредственное или опосредованное взаимодействие с 
клиентом является одним из факторов, из-за которого профессиональная дея-
тельность становится источником психологического воздействия, способного 
спровоцировать нарушение ПБ [Кабаченко, 2000].  

Устойчивый уровень психологической безопасности необходим специа-
листам социальной сферы, чтобы качественно выполнять профессиональные 
функции и сохранять психологическое здоровье. Уделять внимание укрепле-
нию ПБ данных специалистов, на наш взгляд, необходимо на этапе их вузов-
ской подготовки. Получая образование, будущие социальные работники, 
психологи нередко уже становятся волонтерами в благотворительных орга-
низациях, помогают профессионалам при чрезвычайных происшествиях. 
Сталкиваясь с повышенной психологической нагрузкой, они нуждаются в 
психологическом сопровождении. В его основу можно положить теорию со-
циального обмена эмоциями (СОЭ), который предполагает выражение эмо-
ций принятым в обществе способом – на социально разделяемом языке 
[Social sharing of … , 2000], обеспечивает психологическое благополучие, 
снижает интенсивность переживаний [Игнатова, 2022]. 

Зарубежные ученые, хотя и доказывали возможность СОЭ выступать 
способом эмоционального регулирования [Social sharing of … , 2022], совла-
дания с кризисными ситуациями [Harp, Neta, 2023], не уделяли внимания со-
зданию программ психологического сопровождения, основанных на СОЭ и 
позволяющих повышать уровень ПБ. В свою очередь российские исследова-
тели, разрабатывая программы повышения ПБ [Вербина, 2013; Тырсикова, 
2012], еще не делали теорию СОЭ основой подобных программ.  

Цель нашей работы – разработать программу психологического сопро-
вождения студентов, основанную на теории СОЭ и направленную на укреп-
ление ПБ.  

Методология исследования 
Методологической основой исследования являются зарубежная теория 

СОЭ [Longlasting cognitive and … , 1992; Social sharing of … , 1998; Social 
sharing of … , 2000; Rime, 2009], отечественные теории и концепции ПБ: тео-
ретико-эмпирическая концепция ПБ личности [Психологическая безопас-
ность личности … , 2017], трансформационная и функциональная модели 



ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ                           75 

 

безопасности личности [Приходько, 2013а], представления о роли субъекта в 
обеспечении ПБ [Брушлинский, 1996]; принципы индивидуального консуль-
тирования и групповой работы [Рождерс, 1993, 1997; Рудестам, 1990; Трунов, 
2013a, 2013b], представления о психологическом сопровождении [К вопросу о 
социальном … , 2013; Кобзарева, 2010; Попова, 2013]. 

В работе мы опирались на такие методологические принципы психоло-
гии, как принцип детерминизма и развития: ПБ и СОЭ зависят от внешних 
обстоятельств и/или внутренних причин, подтверждено, что удовлетворение 
потребности в безопасности свойственно человеку на протяжении жизни 
[Психологическая безопасность личности … , 2017], что СОЭ осуществляют 
люди разного возраста и в зависимости от возраста адресантов меняются ад-
ресаты [Longlasting cognitive and … , 1992], ПБ можно укреплять, умение 
осуществлять СОЭ – совершенствовать.  

При разработке программы мы использовали метод теоретического ана-
лиза психологических исследований.  

Прежде чем перейти к описанию программы психологического сопро-
вождения, обозначим, чем может быть полезен СОЭ для повышения уровня ПБ. 

Приступив к разработке программы ПБ, мы обратили внимание, что 
большинством исследователей ПБ определяется как состояние: состояние 
общественного сознания [Рощин, Соснин, 1995], психическое состояние 
[Шахова, 2019], состояние образовательной среды [Баева, 2006], состояние 
динамического баланса отношений субъекта к миру [Молокоедов, Слободчи-
ков, Франц, 2017], состояние информационной среды [Кабаченко, 2000], со-
стояние, носящее динамический характер, как во внутреннем пространстве 
субъекта, так и в системе «человек – внешняя среда» [Стоянова, Смирнова, 
2018]. Первичными факторами формирования психических состояний чело-
века являются процессы [Маклаков, 2001]. В поисках процесса, который мог 
бы способствовать формированию ПБ, мы обратились к социальному обмену 
эмоциями, который понимается зарубежными исследователями как процесс 
[Rime, 2009; Rodríguez-Hidalgo, Tan, Verlegh, 2015], способный, как мы уже 
отмечали выше, содействовать регуляции эмоций [Social sharing of task-
related … , 2022].  

Для конкретизации компонентов ПБ мы обратились к модели И. И. При-
ходько. С его точки зрения, ПБ личности является сложной многоуровневой 
категорией, определяющей уровень защищенности психики человека, ее спо-
собность поддерживать оптимальный уровень функционирования, возмож-
ность устранять возникающие внешние и внутренние угрозы и сохраняться 
на достаточно устойчивом дееспособном уровне [Приходько, 2013а]. 

Четырехфакторная структура ПБ личности в обычных условиях жизнедея-
тельности состоит из следующих компонентов: морально-коммуникативного, 
мотивационно-волевого (жизнестойкости), ценностно-смыслового и внут-
реннего комфорта [Приходько, 2013b]. 

Морально-коммуникативный компонент предполагает свободное ис-
пользование морально-коммуникативных норм, коммуникативных навыков, 
доверительные отношения; мотивационно-волевой – гибкую перестройку 
отношений с окружающей средой, постановку целей, планирование, доведе-
ние начатого до конца, принятие решений, ответственности на себя, способ-
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ность проявлять гибкость в корректировке целей, планов, средств достиже-
ния целей; ценностно-смысловой – осмысленность жизни, жизненного пути, 
осмысленное отношение к окружающим, компонент внутреннего комфорта – 
поиск ситуаций психологического комфорта, конструктивный образ себя и 
жизни, минимизация деструктивных чувств, ощущение благополучия, отсут-
ствие тревоги, уверенность в себе [Приходько, 2013b]. 

Для выявления умений, задействованных при СОЭ и способствующих 
формированию компонентов ПБ, мы соотносили выявленные на основе ра-
бот Б. Риме и его коллег [Longlasting cognitive and … , 1992; Social sharing of 
emotion … , 1998; Social sharing of … , 2000; Rime, 2009] принципы СОЭ (табл. 1) 
и компоненты, представленные в четырехфакторной структуре ПБ личности 
[Приходько, 2013b] (табл. 2), c условиями их формирования, развития. 

В итоге нам удалось выделить следующие умения, способствующие 
осуществлению СОЭ и укреплению ПБ:  

1) умение вербализировать положительный и отрицательный эмоцио-
нальный опыт; 

2) умение распознавать эмоции по вербальным признакам («эмоцио-
нальным ключам»); 

3) умение формулировать эмпатические реплики;  
4) умение соблюдать этические, коммуникативные нормы, проявлять 

тактичность и деликатность; 
5) формулирование реплики когнитивной направленности вопроситель-

ного и невопросительного характера, стимулирующие когнитивную работу 
адресанта по реконструкции когнитивных схем и моделей поведения, коррек-
тировке целей, реорганизации мотивов, переосмыслению, переоценке ситуа-
ции, прояснению обстоятельств произошедшего; 

6) умение проводить рефлексию мыслей, чувств, поведения; 
7) умение использовать различные формы СОЭ. 
Опишем программу психологического сопровождения студентов, осно-

ванную на теории СОЭ и направленную на укрепление ПБ. Сам термин 
«психологическое сопровождение», по словам И. И. Кобзаревой, еще не об-
рел устойчивого характера [Кобзарева, 2010]. Под ним понимают и систему ско-
ординированного взаимодействия участников образовательного процесса, 
направленную на выявление и реализацию профессионально-психологического 
потенциала, развитие у юношей и девушек потребностей в профессиональ-
ном, социальном и личностном самоопределении [Попова, 2013], и процесс 
как совокупность последовательных действий, позволяющих субъекту опре-
делиться с принятием решения и нести ответственность за реализацию ре-
шения [Комплексное сопровождение детей … , 2003], и метод, обеспечива-
ющий создание условий для принятия субъектом развития оптимальных ре-
шений в различных ситуациях жизненного выбора [Там же], и создание 
условий «для организации сотрудничества учащихся, направленного на са-
мопознание, поиск путей самоуправления их внутренним миром и системой 
отношений» [Кобзарева, 2010, c. 98].  



Таблица 1 
Выявление умений, задействованных в социальном обмене эмоциями (мишеней воздействия) 

Определение Структура Условия развития Мишени 

Социальный 
обмен 

эмоциями – 
выражение 

эмоций 
принятым в 
обществе 

способом (на 
социально 

разделяемом 
языке) адресату, 

в том числе и 
символическому 

Причины СОЭ: эмоции, мысли, мысленные образы, 
стремление к снижению когнитивного диссонанса, к 

когнитивной интеграции 

Способность замечать 
причины, требующие 
осуществления СОЭ 

Умение проводить рефлексию мыслей, чувств,  
поведения 

При социальном обмене эмоциями адресант делится с 
адресатом своими чувствами, эмоциональными 
реакциями, событиями, вызвавшими эмоции, 

обстоятельствами, при которых оно произошло 

Вербализация эмоций Умение вербализировать эмоции 
Распознавание эмоций 

собеседника по 
вербальным признакам 

Умение распознавать эмоции собеседника по 
вербальным признакам («эмоциональным ключам») 

Проявление эмпатии, 
формулирование 

эмпатических реплик 

Умение проявлять эмпатию, формулировать 
эмпатические реплики 

Любые эмоции, как положительные, так и отрицательные, 
независимо от их интенсивности, могут быть включены в 

социальный обмен эмоциями 

Вербализация 
положительных, 

отрицательных эмоций 

Умение делиться отрицательными и положительными 
эмоциями 

Социальный обмен эмоциями может осуществляться 
между двумя и более лицами 

Среда, с которой можно 
обмениваться эмоциями 

Обеспечение среды, с которой можно обмениваться 
эмоциями 

Адресат при СОЭ может быть символическим, СОЭ 
осуществляется в письменной/устной, 

вербальной/невербальной, аудиальной, визуальной, 
театральной формах, форме внутренней речи 

Использование 
различных форм СОЭ 

Умение использовать формы СОЭ, альтернативные 
устному диалогу между адресантом и адресатом 

СОЭ выполняет такие социально-аффективные функции, 
как помощь, поддержку, комфорт, утешение, 
легитимизацию, внимание, привязанность и 

сопереживание, содействие в переживании, социальную 
интеграцию, укрепление положительных эмоций, такие 

когнитивные функции, как коррекция целей, 
реорганизация мотивов, реконструкция когнитивных схем 

и моделей поведения, переосмысление и переоценка 
события (обретение новых смыслов), прояснение 
обстоятельств. СОЭ и социально-аффективной, и 

когнитивной направленности может выполнять такие 
функции, как эмоциональная регуляция, адаптация, 

активация переживания, поиск смысла 

Рефлексия результатов, к 
которым приводит СОЭ 

Умение проводить рефлексию своих мыслей, чувств, 
поведения, а также способность размышлять о 

возможных мыслях, эмоциях, возможном поведении 
других людей 

Реализация СОЭ 
когнитивной 

направленности 

Умение 
осуществлять 

СОЭ 
когнитивной 

направленности 

Умение формулировать реплики 
когнитивной направленности 

вопросительного и 
невопросительного характера, 
стимулирующие когнитивную 

работу адресанта по реконструкции 
когнитивных схем и моделей 

поведения, корректировке целей, 
реорганизации мотивов, 

переосмыслению, переоценке 
ситуации, прояснению 

обстоятельств произошедшего 



Окончание табл. 1 

Определение Структура Условия развития Мишени 

Реализация СОЭ  
социально-аффективной 

направленности 

Умение 
осуществлять 

СОЭ социально-
аффективной 

направленности 

Умение вербализировать эмоции 
Умение распознавать эмоции собе-
седника по вербальным признакам 

(«эмоциональным ключам») 
Умение формулировать 
эмпатические реплики 

СОЭ подразделяется на первичный, вторичный, 
третичный, предполагает социально-аффективную и/или 

когнитивную направленность 

Осуществление СОЭ 
различной 

направленности,  
разных видов 

Умение вербализировать эмоции 
Умение распознавать эмоции собеседника по 

вербальным признакам («эмоциональным ключам») 
Умение формулировать эмпатические реплики 
Умение формулировать реплики когнитивной 

направленности вопросительного и невопросительного 
характера, стимулирующие когнитивную работу 
адресанта по реконструкции когнитивных схем и 

моделей поведения, корректировке целей, 
реорганизации мотивов, переосмыслению, переоценке 
ситуации, прояснению обстоятельств произошедшего 



Таблица 2 
Выявление умений, способствующих формированию психологической безопасности (мишеней воздействия) 

Определение Структура Условия развития Мишени 

Психологическая 
безопасность личности 

является сложной 
многоуровневой категорией, 

определяющей уровень 
защищенности психики 

человека, ее способностью 
поддерживать оптимальный 
уровень функционирования, 

возможностью устранять 
возникающие внешние и 

внутренние угрозы и 
сохраняться на достаточно 
устойчивом дееспособном 

уровне 

Морально-коммуникативный 
компонент – свободное использо-

вание морально-коммуникативных
норм, коммуникативных навыков, 

доверие собеседникам 

Среда, в рамках которой можно 
вести коммуникацию Обеспечение среды, в рамках которой можно вести коммуникацию 

Соблюдение коммуникативных, 
этических норм, тактичность, 

деликатность 

Развитие умения соблюдать этические, коммуникативные нормы, 
проявлять тактичность, деликатность 

Осуществление обмена эмоциями 
социально-аффективной 

 направленности, доверие  
к окружающим, положительное 

отношение к ним 

Вербализация эмоций 
Умение вербализировать 

эмоциональный опыт социально-
приемлемым способом 

Формулирование эмпатических 
реплик 

Умение формулировать 
эмпатические реплики

Распознавание эмоций собеседника 
по вербальным признакам («эмоци-

ональным ключам») 

Умение распознавать эмоции по 
вербальным признакам («эмоцио-

нальным ключам») 
Мотивационно-волевой компо-

нент, или жизнестойкость – гибкая
перестройка отношений с окру-

жающей средой, постановка 
целей, планирование, доведение 

начатого до конца, принятие 
решений, ответственности на 
себя, способность проявлять 

гибкость в корректировке целей, 
планов, средств достижения целей

Гибкость в отношениях  
с окружающей средой, постановка 
целей, планирование, доведение 

начатого до конца, принятие  
решений, ответственности на себя, 

изменение планов под влиянием 
ситуаций, корректировка целей 

и средств их достижения 

Развитие умения перестраивать отношения с окружающей средой, 
принимать решения, брать на себя ответственность, ставить цели, 

планировать, доводить начатое дело до конца, изменять планы,  
корректировать цели и средства их достижения под влиянием ситуаций 

через обмен эмоциями когнитивной направленности 

Ценностно-смысловой компо-
нент – осмысленность жизни, 

своего жизненного пути, осмыс-
ленное отношение к окружающим

Рефлексия своих мыслей, чувств, 
поведения, размышления о возмож-
ных мыслях, эмоциях, возможном 

поведении других людей 

Умение проводить рефлексию своих мыслей, чувств, поведения, а 
также способность размышлять о возможных мыслях, эмоциях, воз-

можном поведении других людей 

Компонент внутреннего комфор-
та – поиск ситуаций психологиче-
ского комфорта, конструктивный 
образ себя и жизни, минимизация 
деструктивных чувств, ощущение 
благополучия, отсутствие тревоги,

уверенность в себе 

Снижение частоты, интенсивности, 
длительности переживания  

деструктивных чувств

Минимизация деструктивных переживаний, в частности, тревоги, 
вины, обиды, злости через социальный обмен эмоциями 

Рефлексия своего состояния Умение проводить рефлексию мыслей, чувств, поведения

Регуляция эмоций 

Умение регулировать эмоции через вербализацию своих переживаний 
конкретному адресату в устной форме 

Умение регулировать эмоции через письменную, невербальную, 
аудиальную, визуальную, театральную форму, форму внутренней речи

Повышение уверенности в себе 
Повышение уверенности в себе через расширение опыта 

взаимодействия с окружающими 
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Е. С. Романова, И. В. Рябова, Л. Ю. Овчаренко, Б. М. Абушкин считают 
основной методологической парадигмой оказания поддержки парадигму со-
провождения, реализуемую через системную деятельность на основе соци-
ального сотрудничества, под которым понимается «тип совместной деятель-
ности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся 
доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговремен-
ностью отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за 
результат их сотрудничества и развития» [К вопросу о социальном … , 2013, 
с. 90]. О. С. Попова видит в качестве основы психологического сопровожде-
ния право личности делать свой собственный выбор жизненного и профес-
сионального пути [Попова, 2013], И. И. Кобзарева – идеи «усиления субъект-
ности партнеров по общению, помощи личности в самостоятельном творче-
ском развитии» [Кобзарева, 2010, с. 98].  

Как мы видим, многие исследователи подчеркивают в психологическом 
сопровождении роль сотрудничества участников друг с другом и проявления 
субъектности (возможность делать выбор, принимать решение, личностно, 
профессионально развиваться). Соответственно мы будем понимать под пси-
хологическим сопровождением создание условий для сотрудничества сту-
дентов друг с другом, развития их личностных, профессиональных умений. 

Результаты исследования 

Цель психологического сопровождения студентов заключается в укреп-
лении ПБ.  

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1) организация психологического сопровождения студентов;
2) формирование умений, способствующих СОЭ и укреплению ПБ;
3) развитие таких составляющих ПБ, как морально-коммуникативный,

мотивационно-волевой, ценностно-смысловой компонент, компонент внут-
реннего комфорта; 

4) профилактика снижения уровня ПБ студентов.
Методологической основой построения программы психологического 

сопровождения студентов является теория СОЭ. Выстраивая работу со сту-
дентами, мы будем опираться на следующие принципы СОЭ: 

1. СОЭ предполагает выражение эмоций принятым в обществе спосо-
бом (на социально разделяемом языке) адресату.  

2. Среди причин, которые приводят к СОЭ, можно выделить не только
сами эмоции, но и мысли, мысленные образы, стремление к снижению ко-
гнитивного диссонанса, к когнитивной интеграции. 

3. При СОЭ адресант делится с адресатом чувствами, эмоциональными
реакциями, событиями, вызвавшими эмоции, обстоятельствами, при которых 
оно произошло. 

4. Как положительные, так и отрицательные эмоции, независимо от их
интенсивности, могут быть включены в СОЭ. 

5. СОЭ может осуществляться между двумя и более лицами.
6. Адресат при СОЭ может быть символическим.
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7. СОЭ осуществляется в письменной, устной, аудиальной, визуальной, 
театральной форме, а также форме внутренней речи. 

8. СОЭ подразделяется на первичный, вторичный, третичный, имеет 
социально-аффективную и/или когнитивную направленность.  

9. СОЭ выполняет такие социально-аффективные функции, как помощь, 
поддержка, комфорт, утешение, легитимизацию, внимание, привязанность и 
сопереживание, содействие в переживании, социальная интеграция, укреп-
ление положительных эмоций; такие когнитивные функции, как коррекция 
целей, реорганизация мотивов, реконструкция когнитивных схем и моделей 
поведения, переосмысление и переоценка события (обретение новых смыс-
лов), прояснение обстоятельств. СОЭ и социально-аффективной, и когнитив-
ной направленности может выполнять такие функции, как эмоциональная 
регуляция, адаптация, активация переживания, поиск смысла. 

Сопровождение студентов, основанное на теории СОЭ, предполагает 
механизм ослабления эмоций через разделение эмоционального опыта с дру-
гими, механизм фасилитации и рефлексии.  

Как пишет Б. Риме, сразу после произошедшего события связанное с 
ним переживание часто повторяется в памяти человека, увеличивая количе-
ство мыслей об этом эмоциональном опыте и усиливая необходимость поде-
литься им. С течением времени эмоциональные воспоминания о прошедшем 
событии становятся менее частыми, и его влияние постепенно становится 
незначительным. «Наклон» этого угасания является функцией начальной ин-
тенсивности эмоционального переживания. Более интенсивные эмоции по-
рождают более медленное угасание. Ослабление эмоций отчасти объясняется 
тем фактом, что новый опыт занимает внимание субъекта так, что для старых 
воспоминаний остается все меньше ресурсов. В итоге память об эмоцио-
нальном эпизоде становится «бездействующей». Дремлющие воспоминания 
перестают влиять на состояние человека. Однако память об эмоциональном 
переживании может никогда полностью не исчезнуть. Когда соответствую-
щие произошедшему эпизоду сигналы проявляются в определенном контек-
сте, то забытый эпизод снова начинает оказывать влияние. Контекстуальные 
подсказки могут активизировать переживания, вызванные давними события-
ми [Rime, 2009]. 

Если эмоционально заряженные воспоминания не утрачивают свою ин-
тенсивность, то продолжают использовать ресурсы внимания для произо-
шедшей ситуации в ущерб новым. При этом сами люди осознают, что эти 
воспоминания еще не проработаны, говорят, что все еще переживают. В свя-
зи с данными воспоминаниями возникает потребность делиться ими в обще-
стве, однако социальные ограничения не дают делиться эмоциями бесконеч-
но. Постоянная потребность делиться произошедшим указывает на то, что 
эмоциональный опыт остается влиятельным. Чем больше человек делится 
чувствами, связанными с воспоминанием, тем менее болезненными они ста-
новятся по прошествии нескольких недель, месяцев [Там же].  

Итак, механизм СОЭ заключается в следующем: эмоции, возникшие в 
связи с событием, сохраняют свою интенсивность и продолжают влиять на 
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человека, побуждая его делиться чувствами; разделение эмоций с другими 
снижает болезненность эмоционального опыта.  

Благодаря СОЭ студенты будут чувствовать уменьшение интенсивности 
переживаний, понимать, что находятся среди тех, кто может поддержать их, 
принять их чувства. По мере осуществления СОЭ будут происходить изме-
нения в компонентах ПБ, в результате чего уровень ПБ будет расти. 

Психологу, сопровождающему студентов, важно инициировать СОЭ 
между студентами, поддерживать, стимулировать его, задавать ему социаль-
но-аффективную или когнитивную направленность, в чем можно увидеть 
механизм фасилитации. Фасилитация предполагает самостоятельную выра-
ботку студентами нового знания в процессе групповой работы в режиме 
«здесь и сейчас», повышает эффективность совместной деятельности, сте-
пень вовлеченности в нее [Голованова, 2014]. Психолог, взяв на себя функции 
фасилитатора, облегчает взаимодействие внутри группы, помогает сохранять 
временные рамки, тематику обсуждения, создает среду активного общения 
[Там же]. 

Важно также организовывать осмысление СОЭ, протекающего во время 
встречи, дать возможность студентам проанализировать результаты СОЭ, 
возникшие сложности, т. е. задействовать механизм рефлексии.  

В качестве психологических условий сопровождения студентов предпо-
лагается формирование установки на СОЭ с однокурсниками, способствова-
ние осознанию того, что любые, даже неприятные эмоции можно пережить, 
развитие умений осуществлять СОЭ и расширением знаний о нем.  

Рассмотрим подробнее умения осуществлять СОЭ, способствующие 
укреплению ПБ, которые мы будем развивать у студентов и которые уже пе-
речисляли выше. 

Первое из них – вербализация эмоционального опыта. Благодаря выра-
жению эмоций и их эмпатическому пониманию собеседником происходит 
переживание, осознание и принятие эмоционального опыта [Трунов, 2013а]. 
По уровню вербализации эмоционального опыта можно понять, насколько 
человек различает свои чувства, эмоции [Трунов, 2013b]. Используемые им 
слова выступают и как обозначение различных переживаний, и как инстру-
мент их различения, и как показатель степени этого различения [Там же].  

Формировать умение вербализировать эмоции можно через обучение 
технике «Я-сообщение» (вербальной технике, в которой человек выражает 
чувства по поводу ситуации, не заставляя при этом собеседника защищаться 
[Трунов, 2013а]), расширение запаса эмотивной лексики (слов и выражений, 
описывающих эмоциональный опыт человека [Трунов, 2013b]), через разде-
ление эмоций во время шеринга, предполагающего выражение чувств, свя-
занных с ним мыслей, систематизацию опыта [Емельянова, 2016].  

Вербализация эмоционального опыта дает следующие результаты [Тру-
нов, 2013а, с. 122]: 

 продуктивное переживание чувств; 
 снижение эмоционального напряжения, «освобождение»; 
 коррекцию функциональной алекситимии; 
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 дифференциацию эмоционального опыта; 
 расширение эмоционального опыта, обнаружение «новых» чувств; 
 встречу с противоречивым содержанием; 
 позитивное переформулирование эмоциональной лексики; 
 более глубокое понимание и принятие своего эмоционального опыта. 
Собеседник может помогать адресанту в выражении эмоций эмпатиче-

скими репликами, умение формулировать которые мы также будем разви-
вать у студентов через моделирование коммуникативных ситуаций, где один 
герой переживает те или иные эмоции, а задача другого с помощью эмпати-
ческих реплик отражать его чувства.  

Эмпатическая реплика состоит из таких структурных элементов, как 
оператор понимания, персона, эмпатический знак и Другой. Эмпатический 
знак в свою очередь подразделяется на модус переживания, обозначение пе-
реживания, предмет переживания и связь переживания с предметом [Васи-
люк, 2007].  

Чтобы более точно понять, что чувствует другой человек, и сформули-
ровать эмпатическую реплику, необходимо уметь замечать «эмоциональные 
ключи» – «вербальную репрезентацию тех или иных фрагментов эмоцио-
нального опыта, которые входят в состав того или иного эмоционального 
концепта («чувства»)» [Трунов, 2013а, с. 108] и формулировать вопросы, 
направленные на их выявление.  

Д. Г. Трунов обозначал ситуационные, поведенческие, вербальные, мо-
тивационные, физиологические, эйдетические, перцептивные, иносказатель-
ные, понятийные ключи. Данные группы эмоциональных ключей были вы-
делены в результате исследования, где от респондентов требовалось ответить 
на вопрос «Что происходит, когда я чувствую (название чувства)?» или «Как 
я узнаю, что я чувствую (название чувства)?» и составляли список проявле-
ний этого чувства [Там же].  

Умение распознавать чувства по «эмоциональным ключам» мы будем 
развивать у студентов за счет упражнений, в которых нужно выделять «эмо-
циональные ключи» в предложенных высказываниях, в разыгрываемой ком-
муникативной ситуации формулировать вопросы, направленные на их верба-
лизацию собеседником, наблюдать за развитием диалога других участников. 

Еще одно важное умение, которое мы будем формировать у студентов, – 
умение следовать этическим, коммуникативным нормам, проявлять тактич-
ность, деликатность. Эти нормы и принципы вежливости будут заложены в 
правила взаимодействия участников. Следуя им во время шеринга, упражне-
ний, игр, студенты будут укреплять данное умение.  

Умения формулировать реплики вопросительного и невопросительного 
характера, стимулирующие когнитивную работу адресанта по реконструк-
ции когнитивных схем и моделей поведения, корректировке целей, реорга-
низации мотивов, переосмыслению, переоценке события, прояснению обсто-
ятельств, мы выделили, основываясь на функциях СОЭ когнитивной направ-
ленности. Они будут помогать в осуществлении СОЭ данной направленно-
сти и способствовать формированию мотивационно-волевого компонента 
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СОЭ. Развивать данные умения мы будем через разыгрывание коммуникатив-
ных ситуаций, где герой испытывает сложности с осмыслением ситуации, мо-
тивацией, следует деструктивным когнитивным схемам и моделям поведения.  

Умение проводить рефлексию мыслей, чувств, поведения будет разви-
ваться благодаря СОЭ во время шеринга, заполнению рефлексивных бланков, 
заполняемых один раз в неделю, а также в начале и в конце каждого занятия.  

Умение использовать различные, в том числе и невербальные, формы 
социального обмена эмоциями будет совершенствоваться посредством вы-
ражения эмоций через литературное творчество, музыку, рисование, сцени-
ческие этюды. 

Программа сопровождения будет осуществляться в следующих направ-
лениях: психологическое развитие (участники будут совершенствовать уме-
ния, которые мы перечислили выше), психологическая профилактика 
(предотвращение снижения уровня ПБ, возникновения депрессии, хрониче-
ского стресса, буллинга).  

Программа будет реализовываться в таких формах, как игры, упражне-
ния, группы встреч, шеринг. 

Групповая работа будет проводиться в формате групп встреч в русле 
гуманистического подхода, где ведущий ведет себя недирективно. Мы вы-
брали данный формат, так как группы встреч позволяют реализовывать СОЭ, 
«утверждают выражение чувств в качестве наиболее адекватной формы под-
линных человеческих взаимоотношений» [Рудестам, 1990, с. 56], «развивают 
способность к сопереживанию, близости, проявлению тепла не только в от-
ношениях с партнерами по группе, но и с миром в целом» [Там же]. Данные 
встречи будут основной формой реализации программы сопровождения. 
Участники группы могут делиться друг с другом эмоциями, событиями, ко-
торые вызвали особые чувства, эмпатически откликаться на эмоции, состоя-
ние друг друга.  

На каждой встрече мы будем проводить шеринг. Благодаря шерингу 
участники проявляют индивидуальные особенности, продвигаются к зоне 
ближайшего развития, становится заметной групповая динамика, можно по-
нять, растет ли доверие участников друг к другу [Емельянова, 2016]. Шеринг 
в начале и в конце встреч также позволяет закреплять развиваемые умения, 
совершенствовать осуществление СОЭ. Предполагается, что от встречи к 
встрече по мере освоения и развития умений во время упражнений и игр ше-
ринг будет становиться более длительным.  

Целесообразность проведения встреч с привлечением игр, упражнений 
заключается в обеспечении безопасных условий для выражения чувств, для 
осуществления СОЭ. В рамках игры студент может обучаться вербализиро-
вать эмоции, которые он испытывает, исполняя определенную роль, не рас-
крывая при этом чувства, которые беспокоят его за пределами игры, что осо-
бенно актуально в случае, когда между членами студенческого коллектива 
еще не сложились доверительные отношения или когда они только начинают 
складываться. В то же время условный характер игр [Кравцова, 2017] и 
большей части упражнений («как будто я…») дает возможность участникам, 
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если у них есть в этом потребность, через исполнение игровой роли поде-
литься эмоциями, которые они на самом деле испытывают в повседневной 
жизни, но не говорят о них. В игре же «под прикрытием роли» они могут вы-
разить их, не боясь осуждения. Взаимодействие студентов во время упражне-
ний, игр способствует возрастанию доверия друг к другу, что положительно 
скажется на социальном обмене эмоциями, осуществляемом в рамках шеринга.  

Психологическое сопровождение студентов планируется встроить в 
рамки образовательного процесса в качестве еженедельных встреч, органи-
зуемых после учебных занятий.  

Структуру каждой встречи можно описать следующим образом: 
1. Шеринг, предполагающий СОЭ. 
В начале занятия в рамках шеринга участники делятся чувствами, кото-

рые испытывали в течение недели, выражают переживаемые в настоящий 
момент эмоции, дают отклики на переживания друг друга.  

2. Игры, упражнения, направленные на развитие умений, способствую-
щих осуществлению СОЭ и укреплению ПБ. 

3. Шеринг, предполагающий СОЭ. 
По итогам встречи в рамках шеринга участники делятся эмоциями, впе-

чатлениями от прошедшей встречи, осуществляют рефлексию чувств, вы-
звавших их мыслей, поведения. 

Первая встреча является вводной, основные задачи которой – знаком-
ство участников друг с другом, целью и задачами программы, выполнение 
диагностического задания, расширение лексического запаса слов, обознача-
ющих чувства. Встречи со второй по пятую направлены на развитие опреде-
ленного умения через игры и упражнения. Так, вторая встреча в рамках про-
граммы сопровождения посвящена умению вербализировать эмоции, тре-
тья – умению распознавать чувства по вербальным признакам («эмоциональным 
ключам»), четвертая – умению формулировать эмпатические реплики, пятая – 
умению формулировать реплики когнитивной направленности, стимулирующие 
когнитивную работу адресанта по реконструкции когнитивных схем и моделей 
поведения, корректировке целей, реорганизации мотивов, переосмыслению, 
переоценке ситуации, прояснению обстоятельств произошедшего.  

Встречи после пятого занятия направлены на закрепление умений. 
Включенные в них упражнения, требующие обмена эмоциями когнитивной 
направленности, перемежаются с упражнениями, основанными на обмене 
эмоциями социально-аффективной направленности, чтобы избежать утомле-
ния участников. Последняя встреча, помимо задачи закрепления умений, 
имеет задачу обобщения результатов прохождения программы, включает в 
себя диагностическое задание (табл. 3).  

Длительность курса предполагает 10 встреч по 90 мин (2 акад. ч), 
6 академических часов отводится для проведения диагностики (3 акад. ч для 
входной диагностики и 3 акад. ч для выходной). Количество участников в 
группе психологического сопровождения может варьироваться от 6 до 
15 чел. После второй встречи в группу уже не принимаются новые участни-
ки. Встречи будут проходить с периодичностью один раз в неделю.  
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Таблица 3 
План встреч в рамках программы психологического сопровождения 

Темы Содержание 
Продолжи-
тельность, 

мин 

Входная диагностика 120 

Встреча 1 

Упражнение-знакомство «Я и мои эмоции», объяснение цели и 
задач программы, обсуждение правил группы, диагностическое 

упражнение «Социальный обмен эмоциями после просмотренного 
фрагмента фильма», объяснение сущности социального обмена 
эмоциями, Карта эмоциональных переживаний, объяснение осо-

бенностей заполнения рефлексивных бланков, объяснение домаш-
него задания к следующей встрече: составить художественный 

текст в стихотворной или прозаической форме, передающий чув-
ства, эмоции (без ограничений по объему, может состоять из не-

скольких слов, а может быть и более объемным), шеринг 

90 

Встреча 2 

Шеринг, «Передай эмоцию через литературное творчество» (на 
основе домашнего задания), «Передай эмоцию через ассоциацию», 
объяснение структуры «Я-сообщения», «Найди ошибки в формули-
ровании Я-сообщения», «Наболело», объяснение домашнего зада-

ния к упражнению «Передай эмоцию красками», шеринг 

90 

Встреча 3 

Шеринг, «Передай эмоцию красками», «Передай эмоцию по кругу»,
описание понятия «эмоциональных ключей» и их видов, «Подбери 

ключи к эмоциям», «Построй диалог», объяснение домашнего 
задания – подготовиться к игре «Передай эмоцию через музыку», 

шеринг

90 

Встреча 4 

Шеринг, «Передай эмоцию через музыку», объяснение структуры 
эмпатических реплик, «Найди «эмоциональные ключи» и исправь 
ошибку в эмпатических репликах», «Сформулируй эмпатические 
реплики», «Эмпатический отклик», «В отпуск всей семьей», ше-

ринг

90 

Встреча 5 

Шеринг, «Когда я злюсь…», объяснение особенностей осуществле-
ния СОЭ когнитивной направленности, «Социальный обмен эмо-
циями когнитивной направленности», «Поможем скорректировать 

цели», «Обмен впечатлениями», шеринг 

90 

Встреча 6 
Шеринг, «Разговор о тревоге», «Обмен положительными эмоция-

ми», «Поиск новых смыслов», «Вот это да», шеринг 90 

Встреча 7 
Шеринг, «Реорганизация мотивов», «Когда планы меняются…», 

«Хорошая новость», «Структурируем эмоциональный материал», 
«Разговор об обиде», домашнее задание «Письмо себе», шеринг

90 

Встреча 8 

Шеринг, обсуждение домашнего задания, «Навстречу новым когни-
тивным схемам», «Разговор о чувстве вины», «Обмен эмоциями 
после литературного произведения», «Разговор о решении про-

блем», шеринг

90 

Встреча 9 
Шеринг, «Договоримся», «Инициатива», «Принять решение», 

объяснение домашнего задания (сторителлинг «Монолог о чув-
ствах»), шеринг 

90 

Встреча 10 

Шеринг, сторителлинг «Монолог о чувствах», диагностическое 
задание «Социальный обмен эмоциями после просмотренного 

фрагмента фильма», «Ладошка», заключительный шеринг (завер-
шающий обмен эмоциями, впечатлениями от занятия и программы 

в целом) 

90 

Выходная диагностика 120 

Всего 
20 акад. ч + 

6 акад. ч 
диагностики 
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В качестве прогнозируемых результатов реализации программы психоло-
гического сопровождения мы обозначили повышение уровня ПБ студентов, 
профилактику его понижения, формирование умений, способствующих СОЭ и 
укреплению ПБ, развитие компонентов ПБ (морально-коммуникативного, мо-
тивационно-волевого (жизнестойкости), ценностно-смыслового компонента, 
компонента внутреннего комфорта) через СОЭ. 

Программу психологического сопровождения студентов можно предста-
вить следующим образом (табл. 4). 

Таблица 4 
Программа психологического сопровождения студентов 

Цель
Повышение уровня ПБ студентов через СОЭ

Задачи

Организация  
психологического 

сопровождения  
студентов 

Формирование  
умений,  

способствующих 
СОЭ и укреплению 

ПБ 

Развитие таких компо-
нентов ПБ, как мораль-
но-коммуникативный, 
ценностно-смысловой, 
мотивационно-волевой, 

внутренний комфорт

Профилактика 
снижения уровня 

ПБ студентов 

Теоретико-методологические основы
Теория Принципы Механизмы 

Теория 
СОЭ 

СОЭ – выражение эмоций принятым в обществе способом 
(на социально разделяемом языке) адресату. 

Адресат может быть символическим. 
Адресант делится с адресатом чувствами и 

эмоциональными реакциями, событиями, вызвавшими 
эмоции, обстоятельствами, при которых оно произошло. 

Как положительные, так и отрицательные эмоции, 
независимо от их интенсивности, могут быть включены в 

СОЭ. 
СОЭ осуществляется между двумя и более лицами в 

письменной, устной, аудиальной, визуальной, театральной 
форме, а также в форме внутренней речи, выполняет 

социально-аффективные и когнитивные функции, имеет 
социально-аффективную и/или когнитивную 

направленность, подразделяется на первичный, вторичный, 
третичный 

Механизм 
уменьшения 

интенсивности 
эмоций и повы-
шения уровня 

психологической 
безопасности. 

Механизм 
 фасилитации. 

Механизм  
рефлексии 

Психологические условия сопровождения студентов

Формирование установки на 
СОЭ с однокурсниками Расширение знаний о СОЭ 

Способствование осознанию 
того, что любые, даже непри-
ятные эмоции, можно пере-

жить 
Направления и формы деятельности психолога по реализации  

психологического сопровождения студентов 
Направления Формы

Психологическое развитие, психологиче-
ская профилактика Упражнения, игры, группы встреч, шеринг 

Прогнозируемые результаты
1. Повышение уровня ПБ студентов, профилактика его понижения и развитие  

компонентов ПБ (морально-коммуникативного, ценностно-смыслового, мотивационно-
волевого, внутреннего комфорта) через СОЭ. 

Формирование умений, способствующих СОЭ и укреплению ПБ 
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Заключение 

Представленная программа психологического сопровождения студентов 
нацелена на повышение уровня ПБ студентов через СОЭ и предполагает реа-
лизацию таких задач, как формирование умений, способствующих СОЭ и 
укреплению ПБ (умения вербализировать положительный и отрицательный 
эмоциональный опыт, распознавать эмоции по вербальным признакам («эмо-
циональным ключам»), формулировать эмпатические реплики, соблюдать 
этические, коммуникативные нормы, проявлять тактичность и деликатность, 
формулировать реплики когнитивной направленности вопросительного и 
невопросительного характера, проводить рефлексию мыслей, чувств, пове-
дения, использовать различные формы СОЭ), развитие составляющих ПБ 
(морально-коммуникативного, мотивационно-волевого, ценностно-смыслового 
компонента, компонента внутреннего комфорта), профилактика снижения 
уровня ПБ студентов. 

Программа основана на теории социального обмена эмоциями Б. Риме, 
согласно которой СОЭ – это выражение эмоций принятым в обществе спосо-
бом на социально разделяемом языке адресату, который может быть и симво-
лическим. Адресант делится с адресатом чувствами и эмоциональными ре-
акциями, событиями, вызвавшими эмоции, обстоятельствами, при которых 
оно произошло. Как положительные, так и отрицательные эмоции, независи-
мо от их интенсивности, могут быть включены в СОЭ.  

СОЭ осуществляется между двумя и более лицами в письменной, уст-
ной, аудиальной, визуальной, театральной форме, форме внутренней речи, 
выполняет социально-аффективные и когнитивные функции, имеет социаль-
но-аффективную и/или когнитивную направленность, подразделяется на 
первичный, вторичный, третичный. 

Психологические условия сопровождения студентов заключаются в 
формировании установки на СОЭ с однокурсниками, способствовании осо-
знанию того, что любые, даже неприятные эмоции, можно пережить, разви-
тии умений осуществлять СОЭ и расширении знаний о нем.  

Программа сопровождения осуществляется в таких направлениях, как пси-
хологическое развитие и психологическая профилактика. При ее реализации 
задействованы такие формы, как упражнения, игры, группы встреч, шеринг. 

Среди прогнозируемых результатов реализации программы можно вы-
делить повышение уровня ПБ студентов, профилактику его понижения, раз-
витие через СОЭ компонентов ПБ, формирование умений, способствующих 
СОЭ и укреплению ПБ.  
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