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В статье изложен подход к решению одной из проблем психологии обра-
зования, а именно — создание определенного качества психологических условий 
для субъектов образовательной среды, способствующего их позитивному лич-
ностному развитию; подчеркнута важность осмысления общепсихологиче-
ских категорий для обоснования психолого-педагогической концепции. Пред-
ставлены методологические и теоретические основы психологической безо-
пасности образовательной среды. 
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Общепсихологические катего-

рии, имеющие глубокую традицию в 
отечественном психологическом 
знании, зачастую лишь косвенно 
присутствуют в обосновании реше-
ния практической психологической 
задачи. Прежде всего, при решении 
психологической проблемы в обра-
зовании мы считаем важным опору 
на такие категории, как «субъект» и 
«субъектность», «общение» и «взаи-
модействие», которые могут слу-
жить фундаментальным обоснова-
нием и наполнением психологиче-
ских концепций, ориентированных 
на создание безопасных условий 
образовательной среды и психоло-

гической защищенности ее участ-
ников. 

Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 
2010 года одной из главных задач 
провозглашает формирование про-
фессиональной и личностной готов-
ности детей и взрослых к активной 
жизни в современном посткризис-
ном обществе [11]. В психологии 
данное качество раскрывается через 
категорию субъекта. Важнейшее из 
качеств человека, отмечает А. В. 
Брушлинский, — «быть субъектом, 
т. е. творцом своей истории, верши-
телем своего жизненного пути: ини-
циировать и осуществлять изначаль-
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но практическую деятельность, об-
щение, поведение, познание, созер-
цание и другие виды специфически 
человеческой активности — творче-
ской, нравственной, свободной» [6, 
с. 4]. 

Категории «субъект» и «субъ-
ектность» должны быть осмыслен-
ны при создании любой концепции 
в системе образования, так как об-
щепризнанным является эффектив-
ность субъект-субъектного обучения 
и воспитания. Возникновение тер-
мина «субъектность» связано, преж-
де всего, с исследованиями психоло-
гии субъекта, выполненными С. Л. 
Рубинштейном и представителями 
его школы. Он рассматривал челове-
ка и бытие как единую неразделен-
ную систему и отводил важнейшую 
роль человеку в выявлении новых 
фрагментов бытия Вселенной, тем 
самым подчеркивая деятельност-
ный, преобразующий характер взаи-
моотношения человека и мира. 

Анализ изучения субъектной 
природы человека приводит к пони-
манию субъектности как способно-
сти человека производить взаимо-
обусловленные изменения в мире и 
в себе самом.  

Еще одно важное положение 
для разработки концепции образова-
тельной среды, влияющей на лично-
стное развитие ее участников, со-
держится в позиции А. Н. Леонтье-
ва, который считал, что человек 
вступает в историю как индивид, а 
личностью он становится лишь в 
качестве субъекта общественных 
отношений. Причем в обществен-
ные отношения человек вступает в 
своей предметной деятельности. Та-
ким образом, на первый план вы-
ступает категория деятельности 
субъекта, поскольку именно дея-
тельности субъекта являются исход-

ной единицей психологического 
анализа личности. А. Н. Леонтьев 
полагает, что если субъект жизни 
обладает «самостоятельной силой 
реакции», т. е. активностью, то тогда 
вполне справедливо следующее ут-
верждение: внутреннее (субъект) 
действует через внешнее и этим са-
мо себя изменяет [13].  

Человеческий индивид не ро-
ждается субъектом в процессе об-
щения и деятельности, а становится 
им. Таким образом, мы видим, что 
человеческой спецификой субъекта 
является то обстоятельство, что он 
постепенно решает задачу самосо-
вершенствования, как бы разрешая 
противоречия между тем, что есть 
он сам (его цели, мотивы, притяза-
ния и т. д.) и объективными (соци-
альными) факторами. Отметим зна-
чимость определенного качества со-
циальных факторов, воздействую-
щих на человека, в нашем подходе 
они будут определяться качеством 
взаимодействия участников образо-
вательной среды. В процессе разре-
шения этого противоречия субъект и 
вырабатывает определенный спо-
соб организации своей жизнедея-
тельности. 

Человек как субъект жизнедея-
тельности — это субъект изменений 
и развития основных условий своего 
бытия. В более широком смысле 
субъект понимается как творец сво-
ей собственной жизни. Человек как 
субъект способен превращать собст-
венную жизнедеятельность в пред-
мет практического преобразования, 
относимый к самому себе, оцени-
вать способы деятельности, контро-
лировать ее ход и результаты, изме-
нять ее приемы. Человеческий ин-
дивид становится субъектом в про-
цессе общения в своей жизнедея-
тельности, при этом различают че-
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ловека как субъекта жизнедеятель-
ности и как субъекта внутреннего 
психологического мира. 

Все это позволяет рассматри-
вать человека как активного творца 
своего психического облика и при-
водит к пониманию субъектности 
как способности человека произво-
дить взаимообусловленные измене-
ния в мире и в себе самом. Вместе с 
тем С. Л. Рубинштейн указывает, 
что субъектность проявляется не 
столько в познавательном и дея-
тельностном отношении к миру, 
сколько в отношении к другим лю-
дям. Личностные свойства отража-
ют позицию человека в обществе и 
степень приобщенности его к миру 
человеческой культуры. Данное по-
ложение подчеркивает значимость 
социального компонента образова-
тельной среды, в которой длитель-
ное время происходит становление 
человека. 

Как характеристика личности 
субъектность непосредственно вы-
ражает отношение человека к себе 
как к деятелю, преобразователю, 
творцу своей истории. В субъектно-
сти делается акцент на активно-
преобразующей функции личности. 
Это связано с признанием своей ак-
тивности, сознательности, способ-
ности к целеполаганию, свободы 
выбора и ответственности за него. 

Субъектность определяется 
спецификой регуляции актуальной 
для человека в данный момент ак-
тивности и/ или проектирования бу-
дущего. Особенность самоорганиза-
ции субъекта состоит в том, что ак-
тивность как ответ на воздействие 
окружающей ситуации сменяется 
собственной активностью, направ-
ленной на поиски того, что имеет 
смысл для жизнедеятельности. Ос-
новное качество субъекта состоит в 

способности взять на себя ответст-
венность за осуществление дейст-
вий с вероятностным исходом, стать 
субъектом избрания целей, резуль-
тат достижения которых не предре-
шен. Для образовательной среды это 
и есть механизм, обеспечивающий 
субъект-субъектный характер обу-
чения и воспитания, которые стано-
вятся фактором психического разви-
тия. 

Категории «общение» и 
«взаимодействие» также являются 
базовыми общепсихологическими 
конструктами, значимыми для раз-
работки психологической характе-
ристики образовательной среды. 

Принципиально новый подход 
к изучению проблемы общения воз-
ник с появлением цикла работ Б. Ф. 
Ломова [14, с. 124−135]. В них был 
осуществлен психологический ана-
лиз целенаправленного включения 
процессов общения в сам способ 
исследования психических явлений. 
Результатом анализа стал вывод о 
появлении нового методологическо-
го принципа общей психологии — 
принципа общения. В. В. Знаков 
справедливо отмечает, что этот 
принцип применяется сейчас при 
изучении двух основных форм дан-
ного феномена — общения как 
средства организации деятельности 
и как удовлетворения духовной по-
требности человека в другом чело-
веке [10]. 

А. В. Брушлинский, обсуждая 
основы гуманистического подхода к 
проблеме человека в контексте пси-
хологии субъекта, писал: «…под-
линное воспитание представляет 
собой сотворчество (освоение и со-
зидание) духовных ценностей в ходе 
совместной деятельности субъектов 
— воспитателей и воспитуемых. 
Это — сотворчество, прежде всего, 
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именно общечеловеческих ценно-
стей, поскольку они образуют тот 
наиболее общий и потому особенно 
прочный фундамент духовности, на 
основе которого каждый выбирает и 
прокладывает свой жизненный путь, 
формируя более конкретные и ча-
стные нравственные ценности и 
идеалы. 

Таким образом, воспитание и 
обучение знаменуют особенно 
прочную духовную связь любого 
индивида с обществом, точнее, тоже 
взаимосвязь между ними, которая не 
только не отрицает, а, напротив, 
предполагает активность, самостоя-
тельность обучаемых индивидов как 
субъектов» [6, с. 29]. 

Одна из функций общения со-
стоит в организации совместной 
деятельности. Другая функция об-
щения как компонента совместной 
деятельности состоит в формирова-
нии и развитии межличностных от-
ношений в процессе познания 
людьми друг друга. В определенном 
контексте образование понимается 
«как форма социализации человека 
в условиях целенаправленной и ор-
ганизованной педагогической прак-
тики. В рамках образовательного 
учреждения ведется подготовка к 
жизни среди людей, среди носите-
лей определенной культуры, то есть 
обеспечивается формирование лич-
ности» [9, с. 13]. 

Педагогическая деятельность 
осуществляется в форме общения. 
Социальный компонент образова-
тельной среды создается в процессе 
взаимодействия ее участников. Бо-
лее того, исследователи говорят о 
социально-психологическом подхо-
де к образованию, специфика кото-
рого раскрывается «как учет субъек-
тивных аспектов социальной реаль-
ности» [9, с. 93]. 

Психологическую характери-
стику образовательной среды школы 
представляется перспективным рас-
крыть через понимание человека как 
субъекта общения. 

Фактически общность — это 
есть важнейшая характеристика 
среды. В самом общем смысле со-
циальная среда рассматривается как 
актуальная область социальной дей-
ствительности, в пределах которой 
существует общественный организм 
[9]. 

Понятие «среда» имеет свою 
специфику: это есть такой тип дея-
тельности, общения, жизни ребенка, 
при котором он создает мир. Это 
очень тонкая ситуация историко-
культурного, собственно социокуль-
турного (данного) и перспективно-
развивающего компонентов. Это 
фактически рост и развитие челове-
ка как человеческого существа со 
всеми вытекающими ограничения-
ми и возможностями. Совместная 
деятельность и общение — это дви-
жущая сила развития, средство обу-
чения и воспитания. Согласно куль-
турно-исторической концепции раз-
вития высших психических функ-
ций, это объясняется тем, что ребе-
нок развивается не с помощью ис-
ключительно собственных действий, 
а с помощью действий взрослого. 

Теоретической основой для ис-
следований, представляющих подход к 
совместной деятельности как к де-
терминанте интеллектуального и 
личностного развития ребенка, ста-
ла концепция Л. С. Выготского о 
психическом развитии через соци-
альное к индивидуальному. Разли-
чая непосредственное и опосредо-
ванное (через знак) отношение к 
другим, Л. С. Выготский придавал 
решающее значение социокультур-
ному механизму взаимодействия 
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взрослого и ребенка. Ситуация обу-
чения прежде всего раскрывается 
как ситуация взаимодействия. Пси-
хологический смысл взаимодейст-
вий определен системой символов, в 
которых закрепляется вся совокуп-
ность социальных отношений, куль-
туры, то есть деятельность и пове-
дение человека в ситуациях взаимо-
действия, в конечном счете, обу-
словлены символической интерпре-
тацией этих ситуаций [7]. 

С другой стороны, смысл 
взаимодействия раскрывается лишь 
при условии включенности в неко-
торую общую деятельность, осуще-
ствляя которую индивиды пресле-
дуют определенные цели, совместно 
выполняют действия и операции. 
Отсюда естественен переход к ана-
лизу совместной деятельности как к 
содействию, к способам ее распре-
деления между участниками, к осо-
бенностям обмена действиями при 
решении общих задач, к обеспечи-
вающим ее процессам коммуника-
ции, взаимопонимания, рефлексии. 
Присущая системе взаимодействий 
эмоциональная основа, порождаю-
щая различные оценки, ориентации, 
установки партнеров по совместной 
деятельности, придают «окраску» 
взаимодействию. 

Социальное бытие человека 
включает не только отношение к 
предметному миру, но и, прежде 
всего, к людям, с которыми этот че-
ловек вступает в прямые или опо-
средованные контакты. В процессе 
общения как взаимодействия чело-
века с другими людьми осуществля-
ется взаимный обмен деятельностя-
ми, их способами и результатами, 
представлениями, идеями, интере-
сами, чувствами и т. д. Общение вы-
ступает как самостоятельная форма 
активности субъекта. Его результат 

— отношение с другим человеком, с 
другими людьми. 

Именно общение участников 
учебно-воспитательного процесса, 
присутствующие в образовательной 
среде социально организованные 
психолого-педагогические условия 
и возможности его реализации «по-
рождают» определенное психологи-
ческое качество образовательной 
среды школы, его характер лежит в 
основе отнесения образовательного 
учреждения к среде определенного 
типа. 

Отсюда особо актуальной идея 
взаимного личностного влияния 
становится в психолого-педагоги-
ческом контексте. Поскольку обще-
ние есть взаимодействие людей, 
вступающих в него как субъекты, 
важно подчеркнуть, что неверно по-
нимать его как процесс, в котором 
происходит своего рода осреднение 
(унификация) вступающих в него 
личностей. Напротив, оно детерми-
нирует каждого из его участников 
по-разному и поэтому является важ-
ным условием проявления и разви-
тия каждого как индивидуальности. 
Динамика психических процессов, 
состояний человека, психологиче-
ских качеств существенно зависит 
от условий, средств, способов и 
форм его общения с другими людь-
ми.  

Таким образом, общение в об-
разовательной среде представляет 
собой сложную динамическую 
структуру, в которой переплетаются 
как специально организованные 
психолого-педагогические условия, 
так и процессы и явления, возни-
кающие спонтанно. Большое воз-
действие на участников среды ока-
зывает общение, которое носит диа-
логический характер, вызывает глу-
бокую внутреннюю активность 
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субъекта. Отсюда актуальным ста-
новится предоставление в образова-
тельной среде возможностей для 
такого рода общения, а диалогиче-
ское общение может выступать од-
ной из технологий создания необхо-
димого психологического качества 
данной среды. 

Следует отметить, что, не-
смотря на интенсивное изучение 
психологами педагогического обще-
ния, в большинстве случаев в цен-
тре внимания оказываются экспли-
цидные — внешние, достаточно хо-
рошо явленные — аспекты комму-
никативных процессов. Да и сами 
педагоги озабочены внешними ком-
понентами общения, делая основ-
ной акцент на буквальном значении 
вербальных высказываний. Но 
именно в педагогическом общении 
важное место отводится процессам 
внутренних, внутриличностных из-
менений, и особую роль здесь игра-
ют имплицитные, неявные, часто 
скрытые и еще чаще неосознавае-
мые аспекты коммуникативного 
взаимодействия. Более того, есть 
основания считать, что именно эта 
скрытая коммуникативная реаль-
ность и несет в себе основную лич-
ностно-развивающую функцию: 
именно на глубине, во внутреннем 
мире собеседников происходят (ес-
ли происходят) самые существен-
ные влияния и изменения («лично-
стный рост», процессы осознавания, 
обретения смыслов, перестройки в 
структурах «Я−и−Мир» и т. п.), а 
внешнее «оформление» общения 
имеет гораздо меньшее значение, 
чем ему принято придавать [5, 
с. 26−32]. 

Можно сказать, что с психоло-
гических позиций образовательная 
среда есть взаимодействие ее участ-
ников и характер этого взаимодей-

ствия, в свою очередь, будет опре-
делять психологическое качество 
образовательной среды. 

Обосновать это положение 
помогают общепсихологические ка-
тегории, которые обеспечивают тео-
ретический фундамент и методоло-
гические основания.  

В сегодняшней психолого-
педагогической науке и практике 
выделяют несколько моделей обра-
зовательной среды: 

• эколого-личностную [21]; 
• коммуникативно-ориентиро-

вочную [19, с. 176−177]; 
• антропо-психологическую 

[20, с. 17−26];  
• психодидактическую модель 

дифференциации и индивидуализа-
ции образовательной среды школы 
[12; 17]; 

• экопсихологический подход в 
рамках психодидактической пара-
дигмы [17]. 

Проанализированные основ-
ные признаки, уровень, тип и струк-
тура образовательной среды, суще-
ствующие модели дают возмож-
ность разносторонне охарактеризо-
вать данную психолого-педагоги-
ческую реальность и сформулиро-
вать авторское определение, позво-
ляющее ее описать. 

В своем определении мы исхо-
дим: 

1) из теории отношений В. Н. 
Мясищева, в которой категория «от-
ношение» определяется как избира-
тельная, осознанная связь человека 
со значимым для него объектом, как 
потенциал психической реакции 
личности в связи с каким-либо 
предметом, процессом или фактом 
действительности; 

2) из системы представлений 
экологической психологии, рассмат-
ривающей школу как «социоэколо-
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гическую систему» (Г. А. Ковалев, 
В. И. Панов, В. А. Ясвин и др.) в 
единстве с коммуникативно-ориен-
тировочной моделью (В. В. Рубцов) 
и определяющую образовательную 
среду как «систему» влияний и ус-
ловий формирования личности, а 
также возможностей для ее разви-
тия, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окру-
жении»; 

3) из антропологического принци-
па в психологии развития (В. И. Сло-
бодчиков, Е. И. Исаев), позволяю-
щего утверждать, что психологиче-
ской сущностью данной системы 
является взаимодействие обучающе-
го и обучаемого, создающих базо-
вую составляющую образователь-
ной среды («со-бытийная общ-
ность», по В. И. Слободчикову), 
влияющую как на обучение, так и на 
воспитание. 

Образовательная среда есть 
психолого-педагогическая реальность, 
содержащая специально организо-
ванные условия для формирования 
личности, а также возможности 
для развития, включенные в соци-
альное и пространственно-пред-
метное окружение, психологической 
сущностью которой является сово-
купность деятельностно-коммуни-
кативных актов и взаимоотноше-
ний участников учебно-воспита-
тельного процесса. Фиксация дан-
ной реальности возможна через 
систему отношений участвующих в 
ней субъектов. Именно содержание 
этих отношений определяет качество 
образовательной среды. 

В своем практико-ориентиро-
ванном раскрытии данное опреде-
ление должно быть дополнено уточ-
нением характера условий и воз-
можностей, обеспечивающих пози-
тивное развитие и формирование 

личностей участников учебно-
воспитательного процесса. Так, А. 
Маслоу образно пишет: «...именно 
хорошая среда является для средне-
го организма одним из первейших 
факторов самоактуализации и здо-
ровья. Предоставив организму воз-
можность самоактуализации, она, 
подобно доброму наставнику, от-
ступает в тень, чтобы позволить ему 
самому вершить выбор в соответст-
вии с собственными желаниями и 
требованиями (оставляя за собой 
право следить за тем, чтобы он учи-
тывал желания и требования других 
людей» [15, с. 364]. 

Гуманистическая психология 
утверждает, что для того, чтобы по-
стичь человеческую природу, понять 
её возможности, надо создать осо-
бого рода условия, благоприятст-
вующие выражению позитивных 
потребностей (Дж. Бюджентал, 
А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Снайдер и 
др.). Психологическая характери-
стика образовательной среды будет 
неполной, если не будет определено, 
какими должны быть условия, что-
бы внутренняя природа человека 
раскрылась в полной мере. Мы по-
лагаем, что совокупность этих усло-
вий может быть определена поняти-
ем «психологическая безопасность». 

Что является существенным 
признаком хорошей (для личностно-
го развития) среды? По нашему 
мнению, признаком также может 
выступать психологическая безо-
пасность. 

Наиболее полно психологиче-
ские аспекты безопасности в теоре-
тическом и практическом ракурсе 
разработаны в образовании, создана 
и прошла практическую апробацию 
концепция психологической безо-
пасности образовательной среды 
[1−4; 16]. 
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Приведенные общепсихологи-
ческие категории позволяют, на наш 
взгляд, раскрыть дополнительные 
аспекты психологической безопас-
ности, прежде всего, как понятиий, 
приложенных к взаимодействию в 
образовательной среде, и служить 
концептуальным основанием для 
разработки модели психологической 
безопасности образовательной среды. 

Можно уверенно утверждать, 
что понятие защищенности тесно 
связано с понятием безопасности, а 
безопасные условия необходимы 
для личностного развития. Особен-
но актуален данный вопрос в психо-
логическом аспекте, в соотнесенно-
сти с условиями межличностного 
взаимодействия в образовательной 
среде. В процессе педагогического 
взаимодействия создаются как пози-
тивные возможности, так и препят-
ствия состоянию психологической 
безопасности образовательной сре-
ды. Межличностное взаимодействие 
участников образовательной среды 
создает референтность среды и пси-
хологическую защищенность как 
показатели психологической безо-
пасности. 

Именно общение участников 
учебно-воспитательного процесса, 
присутствующие в образовательной 
среде социально организованные 
психолого-педагогические условия 
и возможности реализации этого 
общения «порождают» психологи-
ческую безопасность образователь-
ной среды школы, ее характер мо-
жет лежать в основе отнесения об-
разовательного учреждения к среде 
определенного типа. Общение по-
рождает, создает и референтную 
значимость среды, и психологиче-
скую защищенность ее участников, 
и удовлетворенность отдельными 
компонентами самого взаимодействия. 

Одной из существенных пси-
хологических опасностей является 
неудовлетворение важнейшей базо-
вой потребности в личностно-
доверительном общении. В иссле-
дованиях установлено, что именно 
неудовлетворение данной потребно-
сти — одна из причин несбаланси-
рованности откликов детей на об-
ращение к ним окружающих, прояв-
ления у них склонности к агрессив-
ному, деструктивному поведению. 
Длительное ограничение возможно-
стей самореализации ученика при-
водит к специфическому изменению 
его личности, побуждающему его 
выработать комплекс установок на 
окружающий мир и на себя в нем, 
исходя из переживаний разобщен-
ности значимых связей и отноше-
ний, из ощущения незащищенности. 
На фоне специфических изменений 
отчуждение школы воспринимается 
учеником как естественное поведе-
ние. Отчуждение стало весьма рас-
пространенным явлением в системе 
школьного образования. Оно прояв-
ляется, прежде всего, в негативном 
отношении к школе, к ее ценностям. 

Приведенные обоснования по-
зволяют нам выдвинуть в качестве 
ключевого психологического пара-
метра образовательной среды шко-
лы характеристику ее безопасности, 
соотнося ее с категорией психоло-
гического насилия, разрушительно-
го для психического здоровья лич-
ности. 

Под психологической безопас-
ностью мы понимаем состояние об-
разовательной среды, свободное от 
проявлений психологического наси-
лия во взаимодействии, способст-
вующее удовлетворению потребно-
стей в личностно-доверительном 
общении, создающее референтную 
значимость среды и обеспечиваю-
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щее психическое здоровье включен-
ных в нее участников. 

Психологическая безопасность 
является условием, обеспечиваю-
щим позитивное личностное разви-
тие всех участников образователь-
ной среды. 

Проведенный анализ позволил 
выделить в качестве основных угроз 
психологической безопасности в 
образовательной среде: наличие 
психологического насилия, неудов-
летворенность основных потребно-
стей в личностно-доверительном 
общении; отсутствие референтной 
значимости образовательной среды.  

Психопрофилактика данных 
угроз может служить одним из зна-
чимых оснований для моделирова-
ния психологической безопасности 
образовательной среды. 

Категория психологической 
безопасности определена нами в трех 
аспектах: 

• как состояние образователь-
ной среды, свободное от проявлений 
психологического насилия во взаи-
модействии, способствующее удов-
летворению основных потребностей 
в личностно-доверительном обще-
нии, создающее референтную зна-
чимость среды и обеспечивающее 
психическое здоровье включенных в 
нее участников; 

• как система межличностных 
отношений, которые вызывают у 
участников чувство принадлежно-
сти (референтной значимости сре-
ды); убеждают человека, что он 
пребывает вне опасности (отсутст-
вие вышеперечисленных угроз); ук-
репляют психическое здоровье че-
ловека; 

• как система мер, направлен-
ных на предотвращение угроз для 
продуктивного устойчивого разви-
тия личности. 

Моделирование психологиче-
ской безопасности образовательной 
среды должно исходить из следую-
щих принципов: из принципа опоры 
на развивающее образование; из 
принципа психологической защиты 
личности; из принципа оказания 
помощи в социально-психологичес-
кой умелости. 

Таким образом, современная 
образовательная ситуация характе-
ризуется разносторонностью и раз-
ноплановостью в определении цен-
ностных и целевых ориентиров в 
отношении трех основных систем-
ных базисных факторов: человека в 
образовании, содержания образова-
ния и педагогического взаимодейст-
вия. Своеобразное сочетание этих 
факторов задает образовательную 
среду с определенными характери-
стиками и с различными развиваю-
щими возможностями. Критериаль-
ной базой оценки психологической 
безопасности образовательной сре-
ды будут выступать особенности 
субъектов образовательного процес-
са (детей, их родителей, педагогов, 
администраторов образования), со-
держание образования (как сово-
купная целостность знаний умений 
и навыков, а также способов их по-
лучения), особенности взаимоотно-
шений в диадах: ребенок−ребенок, ре-
бенок−взрослый, взрослый−взрослый. 
Интегральными показателями пси-
хологической безопасности образо-
вательной среды выступают показа-
тели удовлетворенности, референт-
ности и защищенности. 

Опора на общепсихологиче-
ские категории при создании кон-
цепции психологической безопасно-
сти образовательной среды позволя-
ет выявить механизмы ее создания. 
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Обучение общению, свобод-
ному от проявления психологиче-
ского насилия, является своеобраз-
ным механизмом создания психоло-
гической безопасности образова-
тельной среды. Основные (базовые) 
потребности подлежат удовлетворе-
нию только в процессе межлично-
стного общения. Именно эта ситуа-
ция способствует «запуску» и функ-
ционированию внутренних меха-
низмов, способствующих развитию 
человека в сторону личностной зре-
лости, так как порождает внутри-
личностное общение. 

Полагаем, что возникновение 
внутриличностного общения и его 
содержательная характеристика оп-
ределяются качеством внешних ус-
ловий и, прежде всего, психологи-
ческой безопасностью образова-
тельной среды. 

Сегодня ряд исследователей, 
рассматривая процессы влияния со-
циального окружения на человека, 
отмечают такой вид общения (и 
своеобразный результат развития), 
как внутриличностное общение [8; 
18]. Отметим, что внутриличност-
ное общение есть один из позитив-
ных результатов психического раз-
вития человека, есть показатель его 
личностного роста. Для нас также 
представляет интерес то, что «внут-
риличностное общение оказывается 
… той реальностью, сущностные 
свойства которой и характеризуют 
собственно общение. А непосредст-
венное и опосредованное общение 
— лишь условия его явления и раз-
вития» [18, с. 46].  

В русле задач нашего подхода 
мы предлагаем рассматривать внут-
риличностное общение как возмож-
ный показатель и своеобразный ме-
ханизм развития личности в образо-
вательной среде. Эффективное внут-

риличностное общение, приводящее 
к самоактуализации личности, воз-
можно только в психологически 
безопасной образовательной среде» 
(см. рис.). 

Из предложенной схемы вид-
но, что внутриличностное общение 
является одним из условий, необхо-
димых для позитивного самоотно-
шения и наличия тенденций в само-
актуализации и, таким образом, оно 
может выступать основой для само-
реализации личности, что является 
важнейшим психологическим ито-
гом личностного развития для всех 
участников образовательной среды 
школы. Возникнуть и развиться 
внутриличностное общение может 
лишь при определенном качестве 
непосредственного и опосредован-
ного общения. Таким качеством яв-
ляется отсутствие психологического 
насилия, то есть наличие психоло-
гически безопасной образователь-
ной среды. 

Итак, на том этапе развития 
личности, сущностью которого явля-
ется самореализация («зрелая лич-
ность»), преимущественной формой 
взаимодействия со средой может 
выступать внутриличностное обще-
ние, к возникновению которого при-
водит включённость в системы не-
посредственного и опосредованного 
общения. Зрелая личность «носит» 
свою социальность в себе, но при-
обретает ее в своем социальном ок-
ружении, следовательно, качество 
данного окружения является зна-
чимой психологической характери-
стикой. 

В философском смысле лич-
ность — это способность человека 
выступать автономным носителем 
очеловеченного опыта и историче-
ски выработанных человеком форм 
поведения и деятельности. 
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Схема развития общения в психологически безопасной образовательной среде 

 
В конкретном случае речь идёт не 
об опыте всего человечества: каж-
дый отдельный человек осваивает 
лишь его небольшую часть, с кото-
рой он соприкасается в процессе 
своего развития, а одной из значи-
мых социальных сред выступает об-
разовательная среда, так как на про-
тяжении длительного отрезка своей 
жизни человек является субъектом 
учебно-воспитательного процесса, 

участвуя в обязательном процессе 
социализации. 

Развивающий эффект образо-
вательной среды будет иметь место 
в том случае, когда включённость в 
непосредственное и опосредованное 
общение будет способствовать ста-
новлению внутриличностного об-
щения, развитию «зрелой» лично-
сти, способной к самостоятельному 
выбору. Такой эффект не только вы-
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свобождает личность от жёсткого 
влияния социальной среды, делает 
её независимой, но и создаёт пред-
посылки преобразующего воздейст-
вия на окружающий мир — обога-
щение личностью социальной сре-
ды, влияние на существующие стан-
дарты и нормы поведения. 

Предложенная нами схема раз-
вития общения в образовательной 
среде является своеобразным пси-
хологическим планом разработки 
конкретных технологий по созда-
нию психологической безопасности 
образовательной среды. К тому же, 
развивая внутриличностное обще-
ние, она позволяет создавать внут-
реннюю независимость от среды, то 
есть обеспечивает активность субъ-
екта как приоритетное начало. 

Становление «человеческого в 
человеке» что, по существу, являет-

ся глобальной психологической за-
дачей образования, происходит то-
гда, когда соблюдаются определен-
ные социальные и психологические 
условия. В нашей концепции таким 
условием является психологическая 
безопасность образовательной сре-
ды. Данная характеристика является 
социальным и психологическим ус-
ловием, способствующим гуманиза-
ции внутриличностных и межлич-
ностных отношений не только субъ-
ектов образования (учащихся, учи-
телей, родителей), но и складываю-
щегося гражданского общества, так 
как ценности, усвоенные в системе 
образования, имеют тенденцию к 
трансляции в другие сферы соци-
альной жизни. Раскрыть суть этой 
характеристики возможно только на 
основе общепсихологического зна-
ния. 
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