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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНОЙ БЕСПОМОЩНОСТИ 

У ПОДРОСТКОВ 
 

В статье обсуждаются вопросы, связанные с характером влияния образовательной 
среды на психическое развитие учащихся. Образовательная среда рассматривается как 

составляющая социальной ситуации развития и как условие развития личности ребенка, 

раскрываются особенности образовательной среды как фактора формирования личност-
ной беспомощности подростков. Представлена характеристика феномена личностной 

беспомощности, ее структура и симптомокомплексы, анализируется роль образователь-
ной среды в формировании личностной беспомощности подростка. Обосновывается сово-

купность показателей личностных характеристик, помогающих подростку противосто-

ять негативным влияниям образовательной среды. 
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THE ROLE OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE FORMATION 

OF PERSONAL HELPLESSNESS IN ADOLESCENTS 
 

The article discusses issues related to the nature of the impact of educational environment on 

the mental development of students. Educational environment is considered as a component of the 
social situation of development and as a condition of a child’s personality development. Educa-

tional environment features are found to be a factor in the formation of personal helplessness in 
teenagers. The article presents the description of the phenomenon of personal helplessness, its 

structure and symptom complexes, and analyzes the role of educational environment in the for-

mation of personal helplessness in teenagers. The article substantiates a set of indicators of personal 

characteristics that help adolescents to resist the negative effects of educational environment. 
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В современной психологической науке 

сохраняется устойчивый интерес к образо-

вательной среде как феномену, обладаю-

щему определенными параметрами, влия-

ющими на развитие ее субъектов. Для ана-

лиза состояния образовательной среды об-
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разовательных учреждений и процессов, 

происходящих в ней, принципиальным яв-

ляется осознание системности воздействия 

среды, осознание взаимосвязи и взаимоза-

висимости субъекта и окружения, в резуль-

тате которого субъект может изменяться 

сам [5]. 

В настоящее время существует опреде-

ленный дисбаланс в соотношении ожида-

ний общества от образования и его реаль-

ным состоянием. Несмотря на деклариро-

вание гуманистического принципа в по-

строении образовательной системы, когда 

в качестве основного «продукта» образова-

тельного процесса постулируется реализа-

ция личностного потенциала обучаемого, 

образовательная среда современной школы 

зачастую остается источником стрессов и 

конфликтов. Это проявляется в увеличении 

учебной нагрузки, ее неравномерном рас-

пределении в течение учебного года или 

четверти, страхе ожидания экзаменов, про-

явлении насилия по отношению к школь-

нику, подавлении его прав как со стороны 

сверстников, так и преподавателей. 

Это приводит к тому, что от класса к 

классу у школьников наблюдается увели-

чение разных форм психической напря-

женности: неуверенности в своих силах, 

беспомощности, инфантилизма, безразли-

чия к собственной жизни, позволяющих 

списывать свои неуспехи на внешние при-

чины. В дальнейшем это проявляется в 

беспомощности, невозможности брать от-

ветственность, делать осознанный выбор, 

принимать решения — быть субъектом 

своей жизни. Все вышеперечисленное со-

ответствует симптомокомплексам лич-

ностной беспомощности. Таким образом, 

разработка проблемы влияния образова-

тельной среды на формирование личност-

ной беспомощности подростка и факторов 

ее преодоления является в настоящее время 

крайне актуальной. 

Изучением феномена личностной бес-

помощности занимались как зарубежные 

(Б. Вайнер [15], М. Селигман [8], Д. Хирото 

[14] и др.), так и отечественные (Н. А. Ба-

турин [3], Е. В. Веденеева [4], И. В. Пона-

марева [6], Д. А. Циринг [10], В. В. Шипов-

ская [11] и др.) исследователи. 

Анализ литературных источников пока-

зал, что концепция личностной беспомощ-

ности была разработана на основе теории о 

выученной беспомощности, основополож-

ником которой является американский 

психолог Мартин Селигман [8], изучавший 

поведенческую реакцию для избегания 

негативного воздействия у животных. 

Изучая проявление указанного феноме-

на у людей, Д. Хирото [14] утверждает, что 

для развития выученной беспомощности 

недостаточно, чтобы ситуация для испыту-

емых являлась неприятной, неконтролиру-

емой и нерешаемой. Эффект выученной 

беспомощности у людей наблюдается при 

наличии дополнительных факторов, таких 

как убежденность испытуемых в случайно-

сти неприятного стимула и доминирование 

у них внешнего локуса контроля. В резуль-

тате свих дальнейших исследований Д. Хи-

рото пришел к выводу, что однажды полу-

ченное состояние беспомощности в ситуа-

ции неуспеха распространяется на новые 

ситуации, даже на те, с которыми человек 

потенциально может совладать. 

Кроме того, в своих исследованиях 

Ю. Л. Абрамсон, М. Селигман и И. Д. Тис-

дейл [13] отмечают, что одним из факто-

ров, определяющих появление выученной 

беспомощности, является стиль атрибу-

ции, проявляющийся в привычной для 

человека стратегии объяснения самому 

себе происходящих с ним событий. Оп-

тимистичный стиль пресекает беспомощ-

ность, тогда как пессимистичный стиль — 

усугубляет ее. 

Таким образом, первоначально зарубеж-

ные исследователи рассматривали беспо-

мощность как состояние, возникающее в 

качестве реакции на неконтролируемые, 

преимущественно негативные события 
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(выученная беспомощность). В отече-

ственной психологии был предложен но-

вый подход Д. А. Циринг, в рамках которо-

го беспомощность рассматривается как 

устойчивое образование личности [10]. 

Согласно концепции Д. А. Циринг, под 

личностной беспомощностью мы понима-

ем системное качество человека, обуслов-

ленное симптомокомплексом определен-

ных личностных особенностей, возникаю-

щих в результате взаимодействия внутрен-

них условий с внешними (системой семей-

ных взаимоотношений, опытом некон-

тролируемых травмирующих событий), 

определяющее низкий уровень субъект-

ности, то есть низкую способность чело-

века преобразовывать действительность, 

управлять событиями собственной жизни, 

ставить и достигать цели, преодолевая 

различного рода трудности. Личностная 

беспомощность проявляется в деятельно-

сти, обусловливая снижение ее успешно-

сти [10]. 

Структура личностной беспомощности 

включает в себя четыре компонента: моти-

вационный, эмоциональный, волевой и ко-

гнитивный [4, 6, 10]. Мотивационный ком-

понент личностной беспомощности прояв-

ляется в экстернальном локус контроле, 

мотивации избегания неудач, низкой само-

оценке, низком уровне притязаний. В свою 

очередь, эмоциональный компонент изуча-

емого феномена определяется замкнутостью, 

равнодушием, неуверенностью, эмоцио-

нальной неустойчивостью, склонностью к 

чувству вины, тревожностью, депрессивно-

стью, астенией, фрустрированностью. При 

этом волевой компонент характеризуется 

низкой сформированностью волевых ка-

честв личности, что выражается в безыни-

циативности и нерешительности. Когни-

тивная составляющая включает в себя низ-

кие показатели дивергентного мышления, 

то есть низкий уровень креативности, ри-

гидность мышления, пессимистический 

атрибутивный стиль. Необходимо отме-

тить, что структура личностной беспомощ-

ности не является устойчивой на протяже-

нии различных периодов онтогенеза и из-

меняется в соответствии с возрастными 

особенностями психического развития че-

ловека. 

Исследователи феномена личностной 

беспомощности [4, 10] к основным факто-

рам, детерминирующим его развитие, от-

носят дисгармоничное воспитание родите-

лей и травмирующие события. Однако дру-

гие возможные факторы формирования 

личностной беспомощности остаются 

практически не изученными. Одним из та-

ких факторов, на наш взгляд, является 

негативная образовательная среда школы, 

подразумевающая широкий спектр факто-

ров, влияющих на воспитание, обучение и 

развитие личности учащихся. 

В современных психолого-педагоги-

ческих исследованиях образовательная 

среда рассматривается как психолого-педа-

гогическая реальность, содержащая специ-

ально организованные условия для форми-

рования личности, а также возможности 

для развития, включенные в социальное и 

предметно-пространственное окружение, 

психологической сущностью которой явля-

ется совокупность деятельностно-комму-

никтивных актов и взаимоотношений 

участников учебно-воспитательного про-

цесса [2]. 

Многие исследователи (Е. И. Исаев [9], 

В. И. Слободчиков [9], В. В. Рубцов [7], 

В. А. Ясвин [12] и др.) указывают, что об-

разовательная среда обладает активностью 

и воздействует на все психические процес-

сы ребенка, способствует становлению и 

развитию его личности. 

В контексте нашего исследования также 

необходимо остановиться на психологиче-

ских рисках, детерминирующих негативное 

развитие личности в образовательной сре-

де. По мнению ряда ученых (И. А. Баева, 

Е. Н. Волкова, Е. Б. Лактионова), к наибо-

лее значимым факторам риска развития от-
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рицательной образовательной среды можно 

отнести, во-первых, условия обучения, 

включающие в себя реальные условия 

учебного процесса; во-вторых, особенно-

сти объема, организации и распределения 

учебной нагрузки; в-третьих, особенности 

взаимоотношений, проявляющиеся в стиле 

взаимодействия педагога и учащегося, во 

взаимоотношениях со сверстниками, а 

также подростков с родителями [2]. Отме-

тим, что при изучении специфики лич-

ностной беспомощности в образовательной 

среде наибольший интерес представляют 

риски второй и третьей группы факторов. 

Зачастую риски учебной нагрузки связаны 

с большим объемом учебных знаний, риски 

взаимоотношений — с проявлением наси-

лия по отношению к школьнику, подавле-

ния его прав. 

И. А. Баева [1], изучая структуру психо-

логической безопасности образовательной 

среды, выделяет такие ее показатели, как 

помощь в выборе собственного решения и 

возможность проявления инициативы и ак-

тивности, являющиеся структурными ха-

рактеристиками индекса удовлетворенно-

сти образовательной средой, а также пока-

затели защищенности от оскорблений, 

угроз, неуважения со стороны учителей и 

унижения от учеников, являющиеся струк-

турными характеристиками индекса психо-

логической безопасности. 

В своих исследованиях данный автор 

раскрывает интенсивность влияния образо-

вательной среды на направленность лично-

сти и характер общения младших подрост-

ков. И. А. Баева [1] экспериментально вы-

явила, что у подростков в связи с незащи-

щенностью от психологического насилия 

со стороны учителей, выражающегося в 

форме унижений, оскорблений или высме-

иваний, формируется альтероцентристский 

стиль общения, характеризующийся игно-

рированием собственных интересов, чувств 

и целей, либо может проявиться манипуля-

тивная направленность в общении в виде 

различных уловок и манипуляций. Кроме 

того, низкий уровень психологической 

защищенности подростков от неуважения 

и оскорблений учителей повышает тен-

денцию к уходу от общения, проявляю-

щуюся в усилении индифферентной 

направленности. Вследствие этого у под-

ростков возникает нежелание оставаться 

в данной образовательной среде, участво-

вать в школьной жизни, равнодушие ко 

всему происходящему в ней, пассивное 

отношение к учебе. 

При рассмотрении взаимосвязей показа-

телей психологической безопасности обра-

зовательной среды с личностными свой-

ствами подростков установлено, что пси-

хологическая незащищенность во взаимо-

действии со сверстниками, проявляющаяся 

в виде оскорблений, высмеиваний либо иг-

норирования одноклассниками, усиливает 

эмоциональную напряженность, повышает 

лабильность в поведении и делает более 

нестабильным самоотношение. В свою 

очередь, это будет препятствовать осозна-

нию подростком своего Я, становлению 

устойчивой жизненной позиции [1]. 

Исследования В. В. Шиповской [11] по 

проблеме личностной беспомощности по-

казали, что у старшеклассников в каче-

стве значимого регулятора предотвраще-

ния беспомощности выступает высокая 

самооценка. Наряду с этим у подростков 

с хорошей социально-психологической 

адаптацией отмечаются интернализация 

ответственности, способность к познанию 

и логическому обобщению классов пове-

дения. 

Оптимизация психоэмоционального со-

стояния подростка в ситуации высокой 

учебной и информационной нагрузки воз-

можна через опору на веру в свои способ-

ности («у меня хорошая память/мышление, 

я могу разобраться в учебном материале, 

пусть и не сразу»), а также через восприя-

тие ситуации как поддающейся изменени-

ям и контролю: «чтобы усвоить большой 
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объем разной информации, нужно время», 

уклонение от установки «я этого никогда 

не смогу понять»; отношение к ситуации 

как к вызову, а не как к угрозе; возмож-

ность самоорганизации учебной деятельно-

сти, способность принять помощь, совет, 

отсутствие импульсивности в принятии 

решений, возможность переждать неблаго-

приятный период. 

Подростки с личностной беспомощностью 

склонны использовать «замещение» как 

психологическую защиту. В этом случае 

их поведение характеризуется подавлени-

ем сильных эмоций (гнева и враждебно-

сти) по отношению к объекту, вызвавшему 

их. При этом разрядка подавленных эмо-

ций осуществляется за счет объектов, ка-

жущихся менее опасными или более до-

ступными. В. В. Шиповская отмечает, что 

внешнее замещение может проявляться в 

смещении действия на доступную мишень 

или в замещении действия словом (бранью) 

[11]. Внутреннее замещение у беспомощ-

ных может выражаться в плаче, застенчи-

вости, неосознанном стремлении демон-

страции болезни или слабости, а также в 

переводе действий из реального мира в 

мечты и фантазии [11]. Отмечается более 

высокий уровень косвенной агрессии, 

свидетельствующий о более выраженной 

враждебности, которая связана с внутрен-

ними эмоциональными переживаниями, 

недоверием и осторожным отношением к 

людям, мыслями о несправедливости и не-

благодарности, склонность к аутоагрессии. 

Такие подростки используют вариант за-

мещения — «регрессию» и заменяют субъ-

ективно более сложные задачи на относи-

тельно более простые и доступные в сло-

жившихся ситуациях. Это выражается и в 

импульсивности и слабости эмоционально-

волевого контроля. 

Установлено, что подростки с личност-

ной беспомощностью применяют непро-

дуктивные стили совладания, а именно ко-

пинг-стратегии «беспокойство» и «самооб-

винение». В сложных обстоятельствах 

жизни они чаще критикуют и обвиняют 

себя, беспокоятся о происходящем и буду-

щем, что согласуется с такими их личност-

ными особенностями, как повышенная тре-

вожность, пониженная самооценка и 

склонность к чувству вины. В целом бес-

помощный подросток меньше использует 

сознательное и целенаправленное поведе-

ние для совладания с трудной ситуацией, 

при этом прибегает к устранению из созна-

ния источника переживаний, снижая эмо-

циональную напряженность и избегая ак-

тивного воздействия на ситуацию. 

Логика нашего исследования диктует 

необходимость определения качества лич-

ности, которое было бы противоположно 

по своей модальности личностной беспо-

мощности, понимаемой как устойчивое об-

разование, включающее в себя сочетание 

определенных личностных особенностей: 

пессимистический атрибутивный стиль и 

склонность к невротическим нарушениям 

(депрессивность и тревожность), закре-

пившаяся позиция жертвы, снятие с себя 

ответственности за происходящее. В кон-

цепции личностной беспомощности от-

дельно выделяют самостоятельность как 

феномен, противоположный по своему 

психологическому содержанию личност-

ной беспомощности. Д. А. Циринг считает, 

что, находясь на разных полюсах одного 

континуума, названные характеристики 

личности определяют уровень субъектно-

сти человека [10]. 

Обобщая вышеизложенное, можно вы-

делить ряд личностных факторов, помога-

ющих самостоятельному подростку проти-

востоять психотравмирующим ситуациям 

образовательной среды, преобразовать их, 

при этом личностно развиваться. К ним от-

носятся способность выбора приоритетных 

действий и поступков, активность в дей-

ствиях, возможность иметь собственную 

позицию по отношению к ситуации, окру-

жающим людям и самому себе, принятие 
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ответственности на себя, самостоятель-

ность действий и мышления, гибкость и 

творчество при решении задач, оптими-

стичный атрибутивный стиль объяснений 

происходящего, способность к саморегу-

лированию в деятельности, принятие себя 

и своих особенностей, положительная само-

оценка, эффективные копинг-стратегии, бла-

гополучные отношения с окружающими. 

Таким образом, образовательная среда 

как социальная ситуация развития является 

одним из основных условий формирования 

личности подростка, которая может спо-

собствовать ее позитивному развитию, а 

также порождать деформации, отклонения 

или препятствия, в том числе и личност-

ную беспомощность. Можно выделить два 

ключевых фактора образовательной среды, 

детерминирующих развитие личностной 

беспомощности подростков: фактор учеб-

ной нагрузки, проявляющийся в большом 

объеме учебных знаний, неравномерном 

распределении учебной нагрузки, страхе 

ожидания экзаменов и т. д.; фактор меж-

личностных взаимоотношений, выражаю-

щийся в проявлении насилия по отноше-

нию к школьнику, подавлении его прав как 

со стороны сверстников, так и педагогов. 
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Статья посвящена анализу проблемы инфантилизации молодежи. Выделены внешние 

(социальные) и внутренние (психологические) показатели инфантилизации личности и 

личностной зрелости. Представлены результаты сравнительного исследования личност-
ной зрелости и социально-психологической адаптации юношей и девушек, обучающихся 

в гражданских и военных вузах (n = 241). Для сбора эмпирических данных использовались 
Методики диагностики самооценки, Опросник социально-психологической адаптации, 

Методика оценки проявлений личностного инфантилизма. На примере обучения девушек 


