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Включенность в профессиональную дея-
тельность оказывает значительное влияние 
на развитие человека. Характер этого вли-
яния зависит от психологического качества 
условий, в которых деятельность осущест-
вляется. Данные условия не всегда мож-
но охарактеризовать как психологически 
безопасные и способствующие развитию 
личности. Таким образом, одной из актуаль-
ных задач психологического исследования 
является создание условий в среде и поиск 
механизмов, которые будут улучшать резуль-
таты деятельности сотрудников организации. 
Одним из вариантов решения данной задачи 
является разработка программы сопровожде-
ния психологической безопасности социаль-
ной среды организации. 

Проблема психологической безопасности 
социальной среды разрабатывается многими 
авторами, такими как В. А. Бодров, Г. Н. Ники-
форов, М. А. Котик, И. А. Бородин, И. А. Ба-

ева. Из зарубежных направлений наиболее 
известна концепция психологической безопас-
ности (psychological safety), разработанная 
A. Edmondson, а также работы M. Baer и 
M. Frese. 

Теоретический анализ позволил выделить 
в качестве основной угрозы психологической 
безопасности в социальной среде – психоло-
гическое насилие, оказывающее влияние на 
субъективное благополучие человека. 

В качестве показателей психологической 
безопасности социальной среды организации 
были выявлены такие характеристики, как 
защищенность от психологического насилия, 
удовлетворенность характеристиками взаимо-
действия и референтная значимость среды и 
показатели субъективного благополучия.

Эффективность сопровождения, направлен-
ного на поддержание оптимального состояния 
психологической безопасности социальной 
среды организации, может быть обеспечена 
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целостной программой, ориентированной на 
сокращение количества угроз в социальной 
среде и формирование навыков противостоя-
ния психологическому насилию. Программа, 
целью которой было повышение вовлеченно сти 
в деятельность и субъективного благополучия 
участников, была создана нами на основе при-
нципов активного социально-психологического 
обучения. Ее разработка и апробация продолжа-
лась с ноября 2007 г. по октябрь 2008 г. на базе 
торговой косметической компании. 

Концептуальной основой сопровождения 
психологической безопасности социальной 
среды организации являются идеи и принципы 
отечественных (Л. А. Петровская, Ю. Н. Еме-
льянов, Е. В. Сидоренко, Н. Ю. Хрящева, 
С. И. Макшанов) и зарубежных (Д. Уитмор, 
М. Рейндольдс, Д. Гоулман) психологов об 
активном социально-психологического обу-
чении. 

Структурными компонентами программы 
стали: социально-психологический тренинг, 
направленный на приобретение и развитие 
необходимых навыков и умений; коучинг и 
наставничество, формирующие внутреннюю 
готовность к самостоятельному и осознанно-
му поведению в неблагоприятных ситуациях; 
психологическая профилактика и просвети-
тельская работа, обеспечивающие участни-
ков достоверной информацией о способах 
противостояния психологическому насилию 
в организации. 

При разработке программы основное зна-
чение придавалось внедрению новых форм и 
технологий, сопровождающих оптимальное 
состояние психологической безопасности 
социальной среды организации. Помимо тра-
диционных форм активного социально-пси-
хологического обучения, были использованы 
новые формы обучения: внедрение новостных 
рассылок, проведение оздоровительных круж-
ков, проведение конференц-звонков и создание 
ящиков доверия. 

Для оценки эффективности программы 
была проведена диагностика исследуемых по-
казателей социальной среды и субъективного 
благополучия участников социальной среды 
до и после ее проведения. Для апробации 
программы был выбран следующий набор 

методик: для исследования показателей пси-
хологической безопасности социальной среды 
организации модифицированную методику 
«Психологическая диагностика безопасности 
образовательной среды» И. А. Баевой [2] и 
Опросник Леймана LIPT [4], позволяющий вы-
явить угрозы психологической безопасности 
социальной среды организаци. Для определе-
ния показателей субъективного благополу-
чия мы использовали Тест жизнестойкости 
С. Мадди в адаптации Д. А. Леонтьева [3] и 
Общий опросник здоровья Голдберга [1].

Анализируя изменения показателей психо-
логической безопасности социальной среды 
организации после проведения программы, 
мы установили, что овладение навыками и 
приобретение новых знаний о противосто-
янии психологическому насилию привело 
к значительному повышению исследуемых 
показателей. 

Во-первых, анализ отношения испытуемых 
к социальной среде показал, что после прове-
дения программы наблюдается положительная 
динамика отношения по всем трем компонен-
там: интегральный, когнитивный и поведен-
ческий (р ≤ 0,01). Очевидно, что социальная 
среда стала более безопасной, участники 
овладели техниками и тактиками противосто-
яния психологическому насилию, что сразу же 
отразилось на их поведении. Наиболее ярким 
результатом при анализе отношения испы-
туемых к социальной среде было изменение 
по поведенческому компоненту: количество 
положительных ответов увеличилось с 54 до 
82% (р ≤ 0,01). 

Во-вторых, была выявлена динамика удов-
летворенности характеристиками взаимодей-
ствия в социальной среде. Наиболее значимые 
и достоверные различия были обнаружены по 
следующим позициям: «взаимоотношения с 
руководством», «взаимоотношения с колле-
гами», «возможность проявить инициативу» 
(р ≤ 0,01) и «возможность обратиться за по-
мощью» (р ≤ 0,05). Таким образом, можно 
утверждать, что после проведения програм-
мы социальная среда становится местом, где 
можно свободно высказать свою точку зрения, 
проявить инициативу и добиться уважитель-
ного отношения к себе. 

Сопровождение психологической безопасности социальной среды организации



ПСИХОЛОГИЯ

278

В-третьих, наблюдается тенденция к 
повышению показателя защищенности от 
психологического насилия и со стороны кол-
лег, и со стороны руководства. Повысилась 
защищенность от игнорирования, принужде-
ния что-либо делать и недоброжелательного 
отношения (р ≤ 0,01).

Разработанная программа была также на-
правлена на сокращение количество угроз, 
выраженных в различных разновидностях 
(моббинг-действиях) психологического 
насилия в социальной среде организации. 
Сокращение числа угроз в социальной среде 
позволяет сделать выводы об эффективности 
программы. 

Анализ достоверных различий средних 
показателей угроз социальной среды по оп-
роснику Лейманна позволил нам выявить три 
достоверных различия в следующих типах 
угроз в социальной среде после проведения 
программы: коммуникативные нападения 
(р ≤ 0,01), посягательства на социальные отно-

шения (р ≤ 0,01), посягательства на авторитет 
(р ≤ 0,01). 

Полученные данные подтверждают измене-
ния, произошедшие в социальной среде орга-
низации. Общее количество угроз сократилось 
с 60 моббинг-действий до 14. Это можно трак-
товать следующим образом. Цели программы 
были достигнуты: была проведена работа по 
сокращению коммуникативных нападений, 
были налажены эффективные коммуникации 
между участниками социальной среды, также 
были налажены открытые и доверительные 
взаимоотношения с коллегами за счет овла-
дения навыками коучинга и наставничества. 
В результате количество угроз сократилось в 
четыре раза.

Анализ данных, отражающих показатели 
субъективного благополучия испытуемых, 
представлен в табл. 

Значимо изменилась выраженность жиз-
нестойкости и ее компонентов в сторону 
увеличения. Это свидетельствует о том, что 

Показатели 
Средние значения и стандартные 

отклонения по показателям Значение t-критерия 
и уровень значимостиДо программы После программы 

Жизнестойкость 
(общий показатель) 94,36 ± 16,33 102,36 ± 11,1 4,77 **
Вовлеченность 41 ± 7,25 43,71 ± 4,3 0,00005 ***
Контроль 33,78 ± 6,39 35,59 ± 5,44 8,74 **
Принятие риска 19,57 ± 4,66 23,05 ± 3,9 9,41**
Общий уровень здоровья 7,04 ± 3,86 5,92 ± 2,02 0,017 **

Примечание. * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01;  *** – p ≤ 0,001.

Таблица

Динамика показателей субъективного благополучия 
до и после прохождения программы в экспериментальной группе

сотрудники стали еще более вовлеченными 
и научились совладать с угрожающими фак-
торами, после того как в среде произошли 
позитивные изменения в сторону повышения 
психологической безопасности. 

Данный факт мы объясняем определенным 
опытом совладания и использования обратной 
связи, которые были получены в ходе прохож-
дения программы. Испытуемые выражают 
готовность влиять на происходящие события, 

рассматривают возникающие трудности как 
вызов и возможность приобрести новый опыт 
(шкала «Принятие риска» = 23,04).

Степень дистресса в группе испытуемых 
снизилась. Мы объясняем это тем, что многие 
упражнения в программе давали возможность 
обучиться навыкам саморегуляции своего 
состояния: овладение техникой релаксации, 
умение регулировать свое дыхание, владение 
техниками медитации и визуализации. Это 
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подтверждают выводы, сделанные Мадди, 
Khoshaba о том, что введение в тренинг жиз-
нестойкости упражнений на саморегуляцию 
и поддержание здорового образа жизни поло-
жительно влияет на эффективность обучения 
[3]. Для подтверждения эффективности про-
граммы мы также проанализировали прирост 
объективных показателей деятельности. Были 
обнаружены достоверно значимые различия 
по всем показателям на p ≤ 0,01.

Таким образом, выявленная положи-
тельная динамика показателей психоло-
гической безопасности социальной среды 
организации, характеристик субъективного 
благополучия и объективных показателей 
деятельности ее участников дает подтверж-
дение эффективности разработанной нами 
программы сопровождения психологической 
безопасности социальной среды органи-
зации.
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 В статье представлены результаты экспериментального исследования особенностей личност-
ной зрелости педагога и личностных проявлений детей детского дома; рассматриваются вопросы 
взаимосвязи уровня личностной зрелости педагога и наличия депривационных нарушений у детей 
детского дома; доказывается необходимость разработки технологии развития личностной зрелости 
педагога как фактора компенсации депривационных нарушений у детей детского дома.
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PECULIARITIES OF THE INTERCONNECTION BETWEEN 
A TEACHER’S PERSONAL MATURITY AND DISPLAYS OF INDIVIDUALITY 

AMONG INMATES OF A CHILDREN’S HOME

The author of the article presents the results of the experimental research on a teacher’s personal maturity 
and displays of individuality among inmates of a children’s home. The correlation between the level of a 
teacher’s personal maturity and deprivation disorders among inmates of a children’s home are described. 

Особенности взаимосвязи личностной зрелости педагога и личностных проявлений детей детского дома


