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образования



Совокупность теорий, концепций, методов, представлений, разделяемых 
научным сообществом в определённый период времени. 
Устанавливаются правила, определяются границы и предписывается как вести 
себя в пределах этих границ для достижения успеха.  
Парадигма накладывает ограничения на способность исследовать факты и 
проблемы, противоречащие сложившейся парадигме. 

Критическая масса аномальных фактов или явное несоответствие парадигмы 
изменившимся условиям ведёт к «сдвигу парадигмы» –формулированию нового 
подхода, способного объяснить мир адекватно новым условиям. Живущие в 
рамках существующей парадигмы, могут даже не замечать происходящих 
перемен, поэтому имеет место серьёзное сопротивление изменениям*. 

В настоящее время происходит сдвиг парадигмы в сторону оказания услуг 
(эмоциональный сервис).

*Конфронтационное мышление – мышление, которое затрудняет осознание сдвига 
парадигмы и понимания организации как противоречивой системы.

Парадигма // Т. Кун «Структура научных революций», 1977



1. в 2008–2012 гг. внедрена система менеджмента качества (СМК) на 
основе стандартов ИСО серии 9000 для обеспечения гарантии 
качества деятельности университета.
2. В 2011 г. порядок формирования и актуализации Политики в 
области качества представлен в Руководстве по качеству НИУ 
«МЭИ».
3. В 2013 г. разработана Программа повышения 
конкурентоспособности по 9 направлениям:
повышение привлекательности МЭИ; 
кадровая политика; 
образовательная деятельность; 
научная деятельность; 
инновации; 
интернационализация; 
реформирование системы управления и самоуправление; 
управление имущественным комплексом; 
совершенствование системы управления финансами.

Политика
университета в области качества



4. В 2015 г. для участия во втором этапе конкурса Минобрнауки РФ 
по повышению конкурентоспособности ведущих научно-
образовательных центров («5-100») была усовершенствована 
Программа повышения конкурентоспособности НИУ «МЭИ» с 
привлечением профессиональных консультантов компании 
«ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование».
5. Программа комплексного развития МЭИ на 2014-2018 гг., 
Программа развития НИУ «МЭИ» на 2010-2019 гг.

Политика
университета в области качества



Модель содержит 9 не предписывающих критериев, т.к. можно использовать 
другие подходы к устойчивому совершенству организации. 

2 группы:
«Возможности» помогают понять, оценить, проанализировать, как достигаются 
результаты:
«лидерство», «стратегия», «партнерство и ресурсы», «процессы, продукция и 
услуги». 

«Результаты» отражают то, что смогла достичь организация:
«результаты для персонала», «результаты для потребителя», «результаты для 
общества», «результаты для бизнеса». 
Данные критерии и система показателей, их детализирующая, позволяет 
разработать и использовать достаточно обоснованную панель управления 
организацией.

Модель Совершенства EFQM (Европейский фонд управления качеством)



Основными ценностями, которые поддерживает и укрепляет руководство и 
коллектив МЭИ, являются подходы, обеспечивающие подготовку 
образованного поколения энергетиков, способного решать профессиональные 
задачи, имеющего четкую гражданскую позицию и высокие нравственные 
принципы.
1D3. «Объединенный студенческий совет является формой студенческого 
самоуправления НИУ МЭИ и создается в целях обеспечения реализации прав 
обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, решения 
важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее 
социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив, а 
также с целью улучшения жизни нашего университета».
2a4. В зависимости от формы и используемых технологий обучения в 
университете выделены несколько парадигм организации учебного процесса: 
традиционная, креативная – направленная на активацию получения новых 
знаний и дистанционная. Учебный процесс при этом ориентирован на гибкое 
сочетание самостоятельной познавательной деятельности студентов с 
различными источниками информации, оперативного и систематического 
взаимодействия с преподавателем.

Стратегия устойчивого развития МЭИ требует обеспечения гарантий высокого качества 
образования. Руководство МЭИ по модели EFQM (Европейский фонд управления 

качеством) содержит показатели, которые помогают понять, как достигаются результаты 



Услуга или продукт, ориентированные на человека, 
которые учитывают потребности, ожидания и 
прогнозируют (эмпатия) потенциальные требования 
клиента (превышение его ожиданий), в результате 
чего становятся привлекательным и устойчивым 
предложением ценности.

Что такое добавленная ценность для потребителя?



Характеристики ценностного предложения

Ценностное предложение – причина, по которой нашу услугу покупают 
(с одной стороны) и выгода, которую получает наш клиент.

Предложение ценно, если:
* откликается на потребность клиента (его нужды) / превышает 

ожидания;
* отличается от остальных (уникально);
* подтверждено делом (вызывает доверие).

Тогда клиент:
1) заинтересован,
2) не ищет аналогичные предложения на рынке,
3) готов рискнуть и работать с нами.



* Интегрированная во все бизнес-процессы  забота 
об экономическом, социальном и экологическом 
развитии сообщества.

* Распределение ресурсов для удовлетворения 
долгосрочных потребностей, вместо 
краткосрочной выгоды.

* Активное и ответственное управление полным 
жизненным циклом продуктов и услуг.

Что такое устойчивое развитие?



Инструмент снижения рисков организации, роста 
капитализации, развития прозрачности для 
общественности, укрепления деловой репутации, 
имиджа, социального вклада в устойчивое 
национальное развитие.
Мы склонны фокусироваться на «отчетности», в то 
время как полезнее говорить об «ответственности». 
Отчет чаще носит формальный характер, в то время 
как ответственность предполагает конкретную 
деятельность по реализации взятых на себя 
обязательств.

Почему ответственность?



Не просто бездефектность, но и удовлетворение и 
даже превышение ожиданий клиентов.

Качество определяет потребитель, а не организация.

Ожидания клиента в высшей степени индивидуальны, 
определяются возрастом, полом, личностью, 
профессией, местом жительства, социокультурным 
положением, опытом прошлого взаимодействия с 
данной организацией и многими другими 
переменными. То, что представляет собой качество 
для одного клиента, может не представлять качества 
для другого.

Что такое качество?



1. Любой ценой добиваться удовлетворения клиента.

2. Внутренние потребители так же важны, как и внешние.

3. До конца рабочего дня откликаться на запрос или жалобу любого клиента.

4. Снимать телефонную трубку не позже второго сигнала.

5. Клиент всегда прав.

6. Не только соответствовать ожиданиям клиентов, но и доставлять им удовольствие в процессе 
обслуживания.

7. Командная работа и сотрудничество важнее индивидуальных действий и политических игр.

8. Все вовлекаются в борьбу за качество, исключения или отстраненность не допускаются.

9. Откликаться на любое предложение работника относительно повышения качества в течение 
одной недели.

10. Никогда не довольствоваться достигнутым качеством; всегда бороться за его непрерывное 
повышение.

Ценности организаций, внедряющих менеджмент качества



1. Реинжиниринг –  переосмысление и перепланирование бизнеса для 
улучшения показателей результативности.  Перепланирование 
производства с начала до конца работы.

2. Сравнение – сопоставление принципов работы и предоставления 
услуг в данной компании с наиболее успешными примерами из 
практики других организаций с целью определения изменений, 
которые могли бы привести к высококачественным результатам. 
Этот метод обращается как во внутрь организации, так и к её 
окружению.

3. Наделение работников полномочиями (делегирование полномочий) 
– предоставление права на принятие решений, касающихся прямых 
обязанностей работника без необходимости получать 
дополнительное одобрение от кого-либо ещё (проявление 
инициативы). Лозунг: « Просто возьми и сделай!». 

Методики менеджмента качества



1. Мысленное предвосхищение социально ценного 
результата труда. Представление о предполагаемом 
продукте труда (процессуальном эффекте) и 
осознание ценности этого результата.

2. Осознание обязательности достижения цели / 
ответственность (в этом главное отличие от игры).

3. Владение внешними и внутренними средствами 
деятельности. Их совершенствование!!!

4. Понимание и ориентировка в процессуальном 
аспекте (вход-выход) создания результата

Критерии субъектности профессионала (по Е.А. Климову)



Лидерство с видением, воодушевлением и честностью

* Вовлекает, сопричастен, делегирует полномочия, подотчетен через 
собственные действия.

* Ролевая модель.
* Отстаивает ценности организации, развивает и улучшает репутацию 

организации.
* Гибок. Поддерживает генерацию новых идей и нестандартное 

мышление.
* Способен быстро обучаться и своевременно действовать.
* Подотчетен и прозрачен перед заинтересованными сторонами.



Психологическая безопасность 
образовательной среды



*  Психологическая безопасность – 
совокупность условий, в максимальной 
степени обеспечивающая актуализацию 
возможностей личности.

* Безопасность — это такое явление, без 
которого не могут нормально 
развиваться ни личность, ни социальная 
организация, ни общество, ни 
экономика, ни тем более государство. 

Психологическая безопасность



* Состояние социально-экономической системы и ее 
безопасность есть основа национальной безопасности, 
цель которой – развитие, здоровье, нормальное 
состояние общества и личности 

* Социальная безопасность, в структуру которой, как мы 
уже отмечали, входит и психологическая безопасность, 
означает выполнение социальными институтами своих 
функций по удовлетворению потребностей, интересов, 
целей всего населения страны. Она выражается в ряде 
показателей: качество, продолжительность жизни, 
уровень психического здоровья и т. д. 

Национальная, социальная, 
психологическая безопасность



* организационный
* профессиональный
* личностный
* Виды опасности по критерию возможности 

противодействия им.  
* - предотвратимая опасность (психологическая 

опасность); 
* - непредотвратимая опасность. 

Уровни безопасности



* повышение психологической культуры участников 
учебного процесса. 

Угрозы психологической безопасности в 
образовательной среде:

•  присутствие психологического насилия,
• неудовлетворенность основных потребностей в 

личностно-доверительном общении, 
• отсутствие значимости образовательной среды. 

Способ преодоления 
психологических опасностей



* Источник угрозы в данном подходе носит 
социально-психологический характер и выступает 
как проявление психологического насилия, 
создающего как внутреннюю, так и межличностную 
напряженность. 



* психологическое жестокое обращение с другим 
человеком. Психологическое насилие является 
основой физических насильственных действий: 
избиения, тяжких телесных повреждений,  
сексуального насилия и даже убийства.

Психологическое насилие 



Инфокоммуникационная культура  имеет как позитивные, так и негативные 
аспекты.

Формирование способности адекватной оценки деструктивных 
инфокоммуникационных субкультур на основе развития норм высокой 
психологической культуры общения (как профилактики психологического 
насилия, в том числе в Интернет), понимания опасности психологического 
насилия, его взаимосвязи с физическим насилием. В связи с потреблением 
неэтичной информации в Интернет-среде, членстве в деструктивных группах 
соц. сетей, лояльности к проявлениям психологического насилия в 
киберсреде, происходит девальвация этических норм и ценностей, 
снижение способностей распознавать психологическое насилие и 
противостоять ему не только в отношении других людей, но и в отношении 
себя. Формируется агрессивный, обесценивающий способ восприятия 
событий и других людей. 

Если не учитывать инфокоммуникационный аспект формирования личности, ее 
жизненных установок, невозможно повлиять на формирование 
психологически безопасной среды.

 

Роль культуры образовательной среды в условиях 
социальной нестабильности и напряжённости,   

амбивалентности инфокомуникационной культуры 



* упреки и брань
* неуважительное отношение
* запугивание
* оскорбления и высмеивание
* клевета
* контроль над деятельностью, над распорядком 

дня, над кругом общения
* принуждение к исполнению унижающих действий
* недоброжелательное отношение

Проявления психологического 
насилия



* это такое физическое, психическое, духовное 
воздействие на человека (социально 
организованное), которое неправомерно понижает 
его нравственный (духовный), психический 
(моральный, коммуникативный) и жизненный 
статус (в том числе правовой, социальный), 
причиняя ему физические, душевные и духовные 
страдания, а также угроза такого воздействия. 

Общее определение насилия 



* Известно, что любое притеснение, попытка 
заставить сделать что-либо против воли человека 
порождают сопротивление, которое может быть 
внутренним или внешним. 

* Длительное ограничение возможностей 
самореализации приводит к специфическому 
изменению личности, побуждающему выработать 
комплекс установок на окружающий мир и себя в 
нем, исходя из переживаний разобщенности, 
ощущения незащищенности. Приводит к 
отчуждению (негативному отношению к 
образовательной среде, ее ценностям).

Последствия психологического 
насилия



* получение психологической травмы в результате 
психологического насилия в процессе 
взаимодействия, 

*  ущерб позитивному развитию и психическому 
здоровью, 

* препятствия на пути самоактуализации.

Основные угрозы во 
взаимодействии участников 

образовательной среды



*  состояние образовательной среды, свободной от 
проявлений психологического насилия во 
взаимодействии; способствующее удовлетворению 
потребностей в личностно-доверительном общении; 
создающее значимость среды; обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников.

* система межличностных отношений, которые вызывают 
чувство значимости среды; убеждают человека, что он 
пребывает вне опасности; укрепляют психическое 
здоровье; 

* система мер, направленных на предотвращение угроз 
для продуктивного устойчивого развития личности. 

Психологическая безопасность



* Только при удовлетворении потребности в 
безопасности возникает тенденция к развитию 
личности. Длительное эмоциональное напряжение 
провоцирует поиск деструктивных выходов из 
психотравмирующей ситуации.

В чем значимость психологической 
безопасности?



* Принцип опоры на развивающее образование, В основе такого образовательного 
процесса находится логика взаимодействия, а не воздействия

      Оказание помощи и поддержки в личностном развитии через обогащение 
психологических ресурсов образовательной среды

* Принцип психологической защищенности личности каждого субъекта учебно-
воспитательного процесса. Реализацией данного принципа является устранение 
психологического насилия во взаимодействии. Незащищенный должен получить 
ресурс, психологическую поддержку и защиту прав на безопасное 
взаимодействие.

* Развитие способности уважать права других, одновременно отстаивая свои 
собственные.

* Помощь в  развитии социально-психологической компетентности : 
компетентного выбора личностью жизненного пути, самостоятельного решения 
проблем, умения анализировать ситуацию и выбирать соответствующее 
поведение, не ущемляющее свободы и достоинства другого, исключающее 
психологическое насилие и способствующее саморазвитию личности; развитие 
осознанности.

Принципы психологической безопасности вуза для 
проектирования безопасной образовательной среды:



* эмоциональный комфорт, 
* возможность высказать свою точку зрения, 
* уважительное отношение к себе,
* сохранение личного достоинства, 
* возможность обратиться за помощью,
* учет личных проблем и затруднений, 
* внимание к просьбам и предложениям,
* помощь в выборе собственного решения 

Эмпирические показатели  удовлетворенности  
основными характеристиками  процесса  

взаимодействия
 в образовательной среде



* механизм личностной саморегуляции, 
обеспечивающий эффективное, безопасное, гуманное 
взаимодействие с людьми;

* культура ассертивного общения; субъект-субъектного 
диалога во взаимодействии участников 
образовательного процесса;

* личностно-доверительное общение;
* укрепление психического здоровья;
* предотвращение угроз для продуктивного 

устойчивого развития личности;
* организация насыщенной образовательной среды, 

стимулирующей развитие участников процесса;
* построение диалоговых отношений с людьми 

различных возрастов и социальных групп;

Зрелая психологическая культура 



1. Эмоциональная поддержка: личностное доверительное общение, 
выражение близости, эмпатии, заботливости, понимания, симпатии, 
предоставление межличностного комфорта и безопасности, 
аффективной связи, недирективное общение. 
2. Информационная поддержка: советы, анализ ситуации, обратная 
связь, информация, помогающая решать проблемы. 
3. Статусная поддержка: выражение принятия, одобрения, уважения, 
предоставление возможности для положительного социального 
сравнения, поддержка самоуважения субъекта, информация, нужная 
для самооценки, признание индивидуальности. 
4. Инструментальная поддержка: услуги, материальная и практическая 
помощь в достижении цели, решении проблемы, преодолении кризиса 
и т. д. 
5. Диффузная поддержка: позитивная неспецифическая интеракция, 
дружеское общение, совместное времяпрепровождение, отвлечение 
от стрессора и т. д.

5 типов социальной поддержки в образовательной 
среде



    Работа в подгруппах по 4-5 человек: 
* Ответы на вопросы по теме «Формирование 

безопасной развивающей психологической среды»
* Презентация результатов

Работа в малых группах



* Условия формирования психологически безопасной 
образовательной среды в нашем университете

* Угрозы психологической безопасности  
образовательной среды

* Как обеспечить вовлеченность участников 
образовательного процесса в формирование и 
поддержание безопасной психологической среды?

* Предложения по конструктивному взаимодействию 
участников образовательного процесса

Формирование безопасной 
развивающей психологической среды



* состояние образовательной среды, свободное от 
проявлений психологического насилия во взаимодействии, 
способствующее удовлетворению основных потребностей в 
личностно-доверительном общении, создающее 
референтную значимость среды и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в нее участников; 

* система межличностных отношений, которые вызывают у 
участников чувство принадлежности (референтной 
значимости среды); убеждают человека, что он пребывает 
вне опасности (отсутствие вышеперечисленных угроз); 
укрепляют психическое здоровье; 

* система мер, направленных на предотвращение угроз для 
продуктивного устойчивого развития личности.

3 аспекта психологической 
безопасности



Как реагировать на несправедливую обратную 
связь 

Шейла Хин, Дебби Гольдштейн. Обидная связь: как 
реагировать на комментарии, с которыми вы не согласны. 

Источник: http://hbr-russia.ru/karera/kommunikatsii/p22151/



Как создавать конструктивную 
психологическую атмосферу в 

коллективе

Кристин Порат. Уйди, токсичный: как защитить компанию 
от негатива сотрудников. 27 МАРТА 2017. 
http://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/p198
11/?utm_source=mailerlite&utm_medium=email&utm_campa
ign=editorchoice12092017 



О вреде сплетен. Как вести себя, 
если рядом сплетничают

Джозеф Гренни. Говорит и наказывает: как не 
стать жертвой сплетничающего босса
http://hbr-russia.ru/karera/kommunikatsii/p18394/#ix
zz4srhKe01q



* утрата границы реальности, 
* одиночество в сети,
* зависимость от виртуального взаимодействия

Новые проблемы личности в 
условиях информационной 

культуры



* Одновременность овладения навыками общения 
вживую и он-лайн у современных подростков и 
детей в отличие от взрослых. Процесс 
социализации (взросления, врастания в социум) у 
современных подростков значительно 
перемещается в Интернет.



* В настоящее время наблюдается рост исследований, 
посвященных изучению информационной этики. В 
работе [5] описывается эволюция этики в сфере 
информационных технологий. Приводятся взгляды 
таких ученых, как Н. Винера, Д.Б. Паркера, Д. 
Вейценбаума, У. Мэнера, Д. Мура, Д. Джонсон, Т.У. 
Бинума и др. Современный этап развития 
информационной этикираскрывается на примере работ 
философов Д. Готтербарн, С. Роджерсон, X. 
Ниссенбаум, Р. Капурро, Д. Ван денХовен, Г.Т Тавани, Р.
А. Спинелло и др.

Информационная этика



* информационная этика, 
* компьютерная этика, 
* киберэтика,
* сетевая этика,
* интернет-этика,
* нетикет,
* виртуальная этика

этические направления 



* Практически во всех этических кодексах заложены 
четыре основных принципа:

* privacy (тайна частной жизни);
* accuracy (точность) – соблюдение норм, связанных с 

точным выполнением инструкций по эксплуатации 
систем и обработке информации;

* property (частная собственность) – 
неприкосновенность частной собственности;

* accessibility (доступность) – право граждан на 
информацию, ее доступность в любое время и в любом 
месте 



Программа ЮНЕСКО «Информация 
для всех»

http://www.ifapcom.ru/355/



Лига безопасного Интернета

http://ligainternet.ru/



*  — искоренение опасного контента путем самоорганизации профессионального 
сообщества, участников интернет-рынка и рядовых пользователей. 

Для реализации этой цели Лига ставит перед собой следующие задачи: 
противодействие распространению опасного интернет-контента, которое 
обязуются вести все члены Лиги всеми доступными способами и средствами;

* объединение профессионального сообщества, участников интернет-рынка для 
выработки механизмов саморегуляции сообщества во избежание введения 
цензуры;

* оказание реальной помощи детям и подросткам, которые прямым или косвенным 
образом стали жертвами распространения опасного интернет-контента;

* помощь государственным структурам в борьбе с созданием и распространением 
опасного контента: детской порнографии, пропаганды наркомании, насилия, 
фашизма и экстремизма и т.д.;

* экспертное участие в разработке законодательных инициатив, направленных на 
ликвидацию опасного интернет-контента.

Цель лиги



http://detionline.com/



Соцсети – коммуникативные 
инструменты, развивающие мир (А. 

Манойло) или информационные 
«ловушки»?

http://znak.at.ua/photo/12-0-2040-3?1468633609
http://blogchitatel.blogspot.ru/2016/01/blog-post_29.html



* Киты  и бабочки
* http://ligainternet.ru/publications/publication.php?ID=

13737
* http://ligainternet.ru/publications/publication.php?ID=

13021
* http://ligainternet.ru/publications/publication.php?ID=

13023

Группы смерти



Конституция РФ. Права и свободы 
человека и гражданин

http://tdavigard.ru/?lnr=pravo-na-lichnuy-jizn-referat









https://infourok.ru/prezentaciya-konspekt-uroka-na-temu-mir-bez-nacizma-263719.html
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