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Анализируются вопросы, связанные с проблемой взаимосвязи человека и 

социальной среды. Образовательная среда рассматривается как условие раз-
вития личности ее субъектов — ребенка и педагога. Дается обзор подходов к 
пониманию образовательной среды как системы возможностей для развития 
личности. Психологическая сущность образовательной среды раскрывается 
как система отношений участников образовательного процесса. Обосновыва-
ется характер влияния психологического качества образовательной среды на 
психическое развитие учащихся и субъективное благополучие педагога.  
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The issues related with interrelation of the person and the social environment 

are regarded. The educational environment is regarded as a condition of develop-
ment of the personality of its subjects - the child and the teacher. A review of ap-
proaches to understanding the educational environment, as systems of possibilities 
for development of the person is given. The psychological essence of the educational 
environment described as a system of relations of the participants of the educational 
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teacher is explained.  

 
Keywords: educational environment, development conditions, psychological 

quality of educational environment, interaction, pedagogical dialogue, psychic de-
velopment, subjective well-being. 

 
В современной психолого-

педагогической науке наблюдается 
интерес к образовательной среде 
школы как к феномену, обладающе-
му определенными параметрами, 
влияющими на развитие ее субъек-
тов. Для анализа состояния образо-
вательной среды образовательных 
учреждений и процессов, происхо-
дящих в ней, принципиальным яв-
ляется осознание системности воз-
действия среды, осознание взаимо-
связи и взаимозависимости субъекта 
и окружения, в результате которого 

субъект может изменяться сам. Об-
разовательная среда школы — это 
феномен, обладающий комплексом 
определенных психологических ха-
рактеристик, влияющих на личность 
как учащегося, так и педагога. На 
формирование индивидуально-пси-
хологических и личностных осо-
бенностей человека влияет множе-
ство факторов: пространственно-
предметное окружение, социокуль-
турная обстановка, ближайшее со-
циальное окружение и т. д. Своеоб-
разное сочетание этих факторов за-
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дает образовательную среду с опре-
деленными характеристиками и с 
различными развивающими воз-
можностями. В качестве основного 
критерия к настоящему времени 
рассматривается характер взаимоот-
ношений субъектов образовательно-
го процесса в образовательной сре-
де, однако необходимо принимать во 
внимание и то, что структура обра-
зовательной среды включает в себя 
такие элементы, как совокупность 
применяемых образовательных тех-
нологий, внеучебная работа, управ-
ление учебно-воспитательным про-
цессом, взаимодействие с внешними 
образовательными и социальными 
институтами и т. д. Тем не менее, 
психологическое качество образова-
тельной среды определяется, преж-
де всего, характером взаимодейст-
вия субъектов образовательного 
процесса, на фоне которого реали-
зуются потребности, возникают и 
разрешаются межличностные и 
групповые конфликты.  

В многочисленных исследова-
ниях среды неизменно подчеркива-
ется, что среда оказывает влияние 
на развитие и поведение человека. 
Восприятие окружающей среды 
осуществляется в процессе посто-
янного взаимодействия с ней. Чело-
век действует как неотъемлемая со-
ставная часть ситуации, в которой 
он находится. И развитие человека 
— это не что иное, как становление 
личности — активного и сознатель-
ного субъекта человеческой исто-
рии. Это развитие является не про-
дуктом взаимодействия различных 
внешних факторов, а «самодвиже-
нием» субъекта, включенного в мно-
гообразные взаимоотношения с ок-
ружающими. Человек — не только 
объект различных воздействий, но и 
субъект, который, изменяя внешнюю 

среду, изменяет и свою собственную 
личность, сознательно регулирую-
щую свое поведение. Ведущую роль 
в отношениях человека к миру иг-
рают те, которые определяются его 
принадлежностью к социальной 
системе. Конкретный человек явля-
ется компонентом многих подсис-
тем общества и включен во многие 
стороны их развития, при этом — 
различным образом. Это обусловли-
вает и многообразие его качеств. 
Позиция, которую занимает человек, 
определяет направленность содер-
жания и способы его деятельности, 
а также сферу и способы общения 
его с другими людьми, что, в свою 
очередь, влияет на развитие психо-
логических свойств его личности. 
Особенности, свойственные среде, 
так или иначе отражаются в психо-
логических особенностях конкрет-
ных личностей. Важно отметить, 
что социальная среда не только фор-
мирует психологические свойства 
личности, но и определенным обра-
зом влияет на развитие психических 
процессов. Это убедительно показа-
но в исследованиях Б. Г. Ананьева, 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
А. Р. Лурии и других отечественных 
психологов. Необходимо рассматри-
вать организм в постоянном его 
взаимодействии со структурой сре-
ды, в которую он включен. А среда 
играет двойную роль: во-первых, 
выступает источником информации, 
которая позволяет человеку пред-
сказать возможные последствия аль-
тернативных способов действия; во-
вторых, она является ареной, на ко-
торой осуществляется деятельность 
человека. Последствия этой дея-
тельности в значительной мере яв-
ляются результатом не только наме-
рений, но и ограничений, обуслов-
ленных характером среды. Таким 
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образом, восприятие среды обяза-
тельно и диалектически связано с 
действием в этой среде. Это актив-
ный процесс, в котором восприятие 
среды в значительной мере детер-
минирует действия человека. Разная 
среда побуждает к неодинаковым 
действиям, связанным со структу-
рой и функцией среды. В ходе инди-
видуального развития человек учит-
ся определять различные виды сре-
ды и действовать в соответствии с 
ее характером. 

Нормы поведения человека, 
выработанные в процессе культур-
ного и исторического развития, за-
креплены в пространственной орга-
низации окружающей среды и в оп-
ределенной степени ее структури-
руют. Эти нормы влияют на поведе-
ние и мышление человека, на пози-
ции, занимаемые человеком в опре-
деленных ситуациях, связанных со 
средой. В этой связи большой инте-
рес представляет стабильность по-
ведения человека в определенной 
среде; несмотря на то, что каждый 
из нас наделен индивидуальными 
чертами, структура среды обязывает 
нас только к какому-то определён-
ному, а не к иному поведению. Вос-
приятие и познание окружающей 
среды, ее психологическая интер-
претация имеют важное значение, 
так как с помощью этих процессов 
человек придает смысл окружаю-
щему миру, участвует в различных 
формах общественной жизни, уста-
навливает межличностные отноше-
ния. Человек — не пассивный про-
дукт среды, он действует и тем са-
мым преобразует окружающую сре-
ду, которая, в свою очередь, также 
влияет на человека. Это и составля-
ет основу динамического взаимо-
действия между человеком и средой 
его обитания.  

Качество локальной образова-
тельной среды определяется качест-
вом пространственно-предметного 
содержания данной среды, качест-
вом социальных отношений в дан-
ной среде и качеством связей между 
пространственно-предметным и со-
циальным компонентами этой сре-
ды. Другими словами, если рас-
сматривать образовательную среду с 
точки зрения предоставляемых ею 
образовательных возможностей, то 
интегративным критерием качества 
развивающей образовательной сре-
ды является способность этой среды 
обеспечить всем субъектам образо-
вательного процесса систему воз-
можностей для эффективного лич-
ностного саморазвития. При этом 
принципиально важно, что, исходя 
из теории возможностей Дж. Гибсо-
на, система возможностей представ-
ляет особое единство свойств обра-
зовательной среды и самого субъек-
та и является в равной мере как фак-
том образовательной среды, так и 
поведенческим фактом субъекта. 
Речь идет о ситуации взаимодейст-
вия ребенка со своей образователь-
ной средой. В этом случае для того, 
чтобы использовать возможности 
среды, ребенок проявляет соответ-
ствующую активность, то есть он 
становится реальным субъектом 
своего развития, субъектом образо-
вательной среды, а не остается объ-
ектом влияния условий и факторов 
образовательной среды. Представ-
ление образовательной среды той 
или иной возможности, позволяю-
щей удовлетворить определенную 
потребность, «провоцирует» субъ-
екта проявлять активность. 

Образовательная среда, кото-
рую организуют взрослые и в кото-
рой «обитает» ребенок, состоит, с 
одной стороны, из знаний, умений, 
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правил, деятельностей и т. п., кото-
рые как бы присваивает ребенок; с 
другой стороны, — из его отноше-
ний к этим знаниям, умениям, пра-
вилам, деятельностям и т. п.; с 
третьей — из отношений ребенка к 
самому себе, к окружающим его 
сверстникам и взрослым, из пони-
мания им своего места в этой среде, 
его эмоционального самоощущения 
в ней. 

Эффективность образования, а 
следовательно, и психического раз-
вития, зависит от того, насколько 
средства, содержание, методы обу-
чения и воспитания разрабатывают-
ся с учетом психологических зако-
номерностей возрастного и индиви-
дуального развития; насколько 
взрослые в работе с детьми разного 
возраста акцентируют внимание на 
формирование у них интереса к ок-
ружающей жизни, интереса и уме-
ния учиться, способности к само-
стоятельному добыванию знаний, 
потребности в активном отношении 
к той деятельности, в которую они 
включаются. При этом они должны 
не только опираться на уже имею-
щиеся возможности, способности, 
умения детей, но и задавать пер-
спективу их дальнейшего развития. 

В современной психолого-
педагогической науке существуют 
различные подходы к проблеме изу-
чения влияния образовательной сре-
ды школы на личность ученика. Ис-
следователи рассматривают образо-
вательную среду школы в контексте 
основных принципов психологии 
развития и развивающего образова-
ния, которое предполагает субъект-
субъектное взаимодействие участ-
ников образовательного процесса, 
осуществление их интегративного 
взаимодействия (основанного на 
осуществлении обратной связи ме-

жду участниками общения), оптими-
зацию и валеологичность образова-
тельного процесса. При анализе опы-
та работы в педагогических коллек-
тивах и образовательных учрежде-
ниях, осваивавших новые для них 
способы обучения, отмечается, что 
перед учителем встают затруднения, 
прежде всего, профессионально-
личностного характера, связанные 
со стереотипами личностных уста-
новок. Типичным проявлением этих 
стереотипов является «откат» к при-
вычным для них шаблонам работы 
авторитарного склада. Оценка педа-
гогов является исключительно дели-
катным вопросом. Отмечается, что 
отношение педагогов к своей оценке 
напрямую связано с «культурой уч-
реждения», с психологическим кли-
матом, с межличностными отноше-
ниями, с взаимным доверием. 

Проблема образовательной 
среды сегодня многими авторами 
рассматривается как весьма важная. 
В понимании В. В. Рубцова «обра-
зовательная среда» — это такая 
общность, которая в связи со спе-
цификой возраста характеризуется: 
а) взаимодействием ребенка с 
взрослыми и детьми; б) такими 
важнейшими процессами, как взаи-
мопонимание, коммуникация, реф-
лексия (т. е. отношение к своему 
собственному опыту внутри данной 
общности); в) такой важнейшей ха-
рактеристикой, как историко-
культурный компонент, который оп-
ределяет, откуда это взялось, как оно 
«двигается» (ибо, может быть, этого 
никогда не было). Все это связано с 
порождением того средства, которое 
дает такой общности возможность 
принять этот образец как его собст-
венный, то есть его создать [11]. 

Ряд авторов полагает, что акт 
взаимодействия и преобразования 
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культурной и природной среды за-
дает возможность видоизменения и 
развития способностей и задатков 
человека. Преобразуя среду жизне-
деятельности, индивид приобретает 
новые функциональные структуры 
сознания, но и изменения среды мо-
гут благотворно или пагубно влиять 
на процесс развития человека. По-
скольку психология окружающей сре-
ды наиболее полно впитала в себя 
идеи экологического подхода, ей при-
сущи в той или иной мере его мето-
дологические особенности. Можно 
выделить две главные: 1) рассмот-
рение человека и окружающей его 
среды как единой системы; 2) пред-
ставление о том, что среда самым 
существенным образом влияет на 
поведение человека: ее объективные 
свойства задают более или менее 
универсальные «рамки», внут-ри 
которых разворачивается индиви-
дуальное поведение личности. 

В отечественной психологии 
одним из важнейших направлений, 
вписывающимся в исследование пси-
хологии окружающей среды, является 
изучение развития и формирования 
психики ребенка в процессе взаимо-
действия со средой. 

Среда, ближайшее окружение 
являются условием и источником 
развития ребенка. Однако среда и 
ближайшее окружение могут стать 
и источником депривации. Сущ-
ность депривации заключается в не-
достатке контакта между желатель-
ными реакциями и подкрепляющи-
ми стимулами. Ряд исследований 
рассматривает школу как возмож-
ный источник депривации. Дли-
тельное ограничение возможностей 
самореализации ученика приводит к 
специфическому изменению его 
личности, побуждающему его выра-
ботать комплекс установок на окру-

жающий мир и себя в нем, исходя из 
переживаний разобщенности значи-
мых связей и отношений, ощущения 
незащищенности. На фоне специ-
фических изменений отчуждение от 
школы воспринимается учеником 
как естественное поведение. 

Отчуждение стало весьма рас-
пространенным явлением в системе 
школьного образования. Оно прояв-
ляется, прежде всего, в негативном 
или равнодушном отношении к 
школе, к ее ценностям. Исследова-
тели связывают отчуждение с опре-
деленным видением учителями ре-
зультатов собственной деятельно-
сти. Учителя не замечают отчужде-
ния, поскольку безразличны к от-
ношениям, они ориентированы на 
учебные достижения. 

Школьное обучение приобща-
ет ребенка к социальным ценно-
стям, передает в специально органи-
зованной форме «технологический 
смысл» культуры. Опасность, кото-
рая существует на этой стадии раз-
вития, — в том, что человек может 
переживать отчаяние от своей не-
умелости, взаимодействия с миром 
орудий. Отметим, что своеобразным 
«оружием» в этом смысле может 
выступать и другой человек в своей 
социальной роли (ученик, учитель, 
директор); именно он приобщает 
ребенка к социальным ценностям 
взаимодействия и от того, как и в 
каких условиях оно осуществляет-
ся, зависит процесс личностного 
развития. 

Наблюдения за деятельностью 
учителей показывают, что ими ис-
пользуются закрепившиеся в школе 
стихийные, заимствованные спосо-
бы общения с детьми. Одним из не-
гативных последствий такого заим-
ствования является «полоса отчуж-
дения», то есть возникновение на-
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пряжения между учителем и воспи-
танником, неспособность учителя 
контролировать свои действия, по-
ступки, оценки, отношения в ходе 
обучения в интересах действительно 
позитивного воспитания ученика. 
По данным А. И. Захарова, от 60% 
до 70% детей с признаками пред-
неврозов обучаются у педагогов, во 
взаимоотношениях которых с уча-
щимися наблюдается «полоса отчу-
ждения» [2]. Как правило, эти дети 
плохо адаптируются к учебной дея-
тельности, пребывание в школе ста-
новится для них в тягость, увеличи-
вается закрытость, снижается как 
двигательная, так и интеллектуаль-
ная активность, наблюдается эмо-
циональная изоляция. Длительное 
состояние переживания несправед-
ливости приводит к развитию ди-
дактогении — к детскому неврозу на 
почве школьных неуспехов. 

Стойкое отсутствие эмоцио-
нального благополучия в значимой 
сфере общения приводит к форми-
рованию неустойчивой самооценки 
и проявляется в возникновении сна-
чала ситуативной, а затем и лично-
стной тревожности. Устойчивая 
межличностная тревожность, отра-
жающая переживание потребности в 
общении, по сути, оказывается обу-
словленной неудовлетворением дру-
гой потребности — потребности в 
устойчивой, положительной само-
оценке.  

Каким образом сказываются на 
формировании личности ребенка, 
его эмоциональной сферы стиль пе-
дагогического общения, изучали 
Н. П. Аникеева, Ю. Б. Гатанов, 
Л. Я. Гозман, В. Л. Леви, В. Е. Ка-
ган, А. С. Кондратьева, А. Б. Орлов, 
Л. В. Симонова, Н. Ф. Маслова, 
А. М. Эткинд и др. Годы жизни, 
проведенные в атмосфере автори-

тарного контроля, накладывают от-
печаток на личность, приводят к де-
формации Я-концепции, к сниже-
нию самооценки, к ухудшению са-
морегуляции. В результате санкций, 
которые характерны для авторитар-
ного стиля, формируется некомпен-
сируемая генерализованная тревож-
ность у детей, а также ролевая 
структура «ученик—учитель», кото-
рая препятствует открытому обще-
нию. 

Ряд авторов считают автори-
тарный стиль ответственным за со-
циальную пассивность во взрослом 
возрасте, что многие из учителей 
считают своей главной задачей и 
основным профессиональным дос-
тижением именно расширение ин-
теллектуальной сферы ребенка, а 
изменения в социальной и личност-
ной сферах признают хотя и важным, 
но второстепенным. Однако человек 
так или иначе стремится удовлетво-
рять свои потребности, находя для 
этого соответствующие возможно-
сти. И если ребенок или учитель не 
обеспечены такими возможностями 
в школьной среде, они будут искать 
их в среде обитания вне пределов 
своей школы. 

Эмоциональный опыт учени-
ков обусловлен педагогическим 
взаимодействием, а учение может 
выступать источником эмоциональ-
ного напряжения, разрушительным 
для эмоционального здоровья. 

Известный психиатр В. Л. Ле-
ви выразил мысль, что педагог по 
своей объективной функции являет-
ся психотерапевтом, так как он ви-
дит отношения учащихся и может 
влиять на систему отношений ре-
бенка [5]. Психотерапевтическая 
функция учителя реализуется в двух 
сферах общения: «учитель—уче-
ник» и «коллектив—ученик». В пер-
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вой сфере учитель, непосредственно 
вступая в отношения с ребенком, 
обеспечивает его эмоциональное 
благополучие, во второй — учитель 
влияет на ребенка опосредованно, 
регулируя взаимоотношения уча-
щихся. 

Нам близка позиция В. И. 
Слободчикова, который вводит кате-
горию «со-бытийность общности» 
как целостно-смыслового объедине-
ния людей, создающего условия для 
развития предметной деятельности, 
целостно-мотивационной среды и 
для индивидуальных способностей. 
Со-бытийная сущность предполага-
ет наличие со-участников, самостоя-
тельно и ответственно строящих 
собственную деятельность. Тем са-
мым со-бытийная общность онтоло-
гически предполагает субъектив-
ность ее участников [12]. По мне-
нию В. И. Слободчикова, среда, по-
нимаемая как совокупность усло-
вий, обстоятельств, окружающая 
индивида обстановка — «для обра-
зования … не есть нечто однознач-
ное и наперед заданное, среда начи-
нается там, где происходит встреча 
образующего и образующегося — и 
где они совместно начинают ее про-
ектировать и строить — и как пред-
мет, и как ресурс совместной дея-
тельности; и где между отдельными 
институтами, программами, субъек-
тами образования, образовательны-
ми деятельностями начинают вы-
страиваться определенные связи и 
отношения» [12, с. 178]. Автор, с 
одной стороны, вписывает образова-
тельную среду в механизмы разви-
тия ребенка, определяя тем самым 
ее целевое и функциональное значе-
ние, а с другой — выделяет ее исто-
ки в предметности культуры обще-
ства. «Эти два полюса — предмет-
ности культуры и внутренний мир, 

сущностные силы человека — в их 
взаимополагании в образовательном 
процессе как раз и задают границы 
содержания образовательной среды 
и ее состав» [12, с. 181. 

Таким образом, в сегодняшней 
психолого-педагогической науке и 
практике выделяют несколько моде-
лей образовательной среды: 

• эколого-личностная модель; 
• коммуникативно-ориентиро-

вочная модель; 
• антропо-психологическая мо-

дель образовательной среды; 
• психодидактическая модель 

дифференциации и индивидуализа-
ции образовательной среды школы; 

• экопсихологический подход в 
рамках психодидактической пара-
дигмы. 

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 определение, позволяющее ее 
описать. Образовательная среда есть 
психолого-педагогическая реаль-
ность, содержащая специально ор-
ганизованные условия для форми-
рования личности, а также возмож-
ности для развития, включенные в 
социальное и пространственно-пред-
метное окружение. Психологиче-
ской сущностью ее является сово-
купность деятельностно-коммуни-
кативных актов и взаимоотношений 
участников учебно-воспитательного 
процесса. Фиксация данной реаль-
ности возможна через систему от-
ношений участвующих в ней субъ-
ектов. Именно содержание этих от-
ношений определяет качество обра-
зовательной среды и является фак-
тором развития личности.  
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В своем определении мы исхо-
дим: 

• 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; 

• из системы представлений 
экологической психологии, рассмат-
ривающей школу как «социоэколо-
гическую систему» (Г. А. Ковалев, 
П. 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 усло-
вий формирования личности, а так-
же возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и про-
странственно-предметном окружении; 

• из антропологического прин-
ципа в психологии развития 
(В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев), 
позволяющего утверждать, что пси-
хологической сущностью данной 
системы является взаимодействие 
обучающего и обучаемого, создаю-
щих базовую составляющую обра-
зовательной среды («со-бытийная 
общность», по В. И. Слободчикову), 
влияющую как на обучение, так и на 
воспитание. 

Психологическая составляю-
щая образовательной среды несет на 
себе основную нагрузку по обеспе-
чению возможностей удовлетворе-
ния и развития потребностей субъ-
ектов образовательного процесса в 
ощущении безопасности, в сохране-
нии и улучшении самооценки, в 
признании со стороны общества, в 
самоактуализации. А. Маслоу об-
разно пишет: «...именно хорошая 

среда является для среднего орга-
низма одним из первейших факто-
ров самоактуализации и здоровья. 
Предоставив организму возмож-
ность самоактуализации, она подоб-
но доброму наставнику отступает в 
тень, чтобы позволить ему самому 
вершить выбор в соответствии с 
собственными желаниями и требо-
ваниями (оставляя за собой право 
следить за тем, чтобы он учитывал 
желания и требования других лю-
дей» [6, с. 364]. 

Следовательно, необходимо 
определить, что является сущест-
венным признаком хорошей (для 
личностного развития) среды; како-
вы должны быть условия, чтобы 
раскрылась внутренняя природа че-
ловека. 

Хотим подчеркнуть, что, по-
скольку образовательная среда явля-
ется началом, объединяющим всех 
участников учебно-воспитательного 
процесса, то неправомерно ограни-
чиваться рассмотрением развития 
личности учащихся, необходимо ис-
следовать и личность педагога. Ведь 
фактически педагог создает условия 
для ученика в образовательной сре-
де школы и поэтому является ее 
главным действующим лицом.  

Поскольку педагог является 
ключевой фигурой учебно-воспита-
тельного процесса, а личность учи-
теля является фактором, в значи-
тельной степени влияющей на раз-
витие личности школьников, оче-
видно, физическое и психологиче-
ское благополучие педагога — необ-
ходимое условие здоровья учеников. 
В большинстве зарубежных иссле-
дований образовательная среда оце-
нивается в терминах эмоционально-
го климата и личностного благопо-
лучия. Исследователи разных облас-
тей науки отмечают факты, относя-
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щиеся к переживанию благополучия 
личности, обращаясь как к её со-
стояниям, так и к анализу личност-
ных, социокультурных, социально-
психологических аспектов благопо-
лучия. Трактовки понятия «благопо-
лучие» в значительной степени сов-
падают в различных научных дис-
циплинах и в обыденном сознании. 
Благополучие и чувство благополу-
чия значимы для всего субъективно-
го мира личности. Существуют объ-
ективные показатели благополучия, 
такие как критерии успешности, по-
казатели здоровья, материального 
достатка и т. п. Однако переживание 
благополучия в значительной мере 
обусловлено особенностями отно-
шений личности к себе, к окру-
жающему миру в целом и к его от-
дельным сторонам, то есть благопо-
лучие личности по самой своей 
природе является, прежде всего, 
субъективным.  

На переживание благополучия 
влияют различные стороны жизни 
человека, в нем слиты многие осо-
бенности отношения человека к се-
бе и к окружающему миру.  

Л. В. Куликов выделяет ряд со-
ставляющих благополучия личности: 
социальное, духовное, материальное, 
физическое, психологическое [3].  

Социальное благополучие — 
это удовлетворенность личности 
своим социальным статусом и акту-
альным состоянием общества, к ко-
торому она принадлежит. Это также 
удовлетворенность межличностны-
ми связями и статусом в микросо-
циальном окружении, чувство общ-
ности и т. п.  

Духовное благополучие — 
ощущение причастности к духовной 
культуре общества, осознание воз-
можности приобщаться к богатст-
вам духовной культуры; осознание и 

переживание смысла своей жизни; 
наличие веры в Бога или в себя, в 
судьбу или в счастливую удачу на 
своем жизненном пути, в успех соб-
ственного дела или дела партии, к 
которой принадлежит субъект; воз-
можность свободно проявлять при-
верженность к своей вере и т. д.  

Физическое (телесное) благо-
получие — хорошее физическое са-
мочувствие, телесный комфорт, 
ощущение здоровья, удовлетворяю-
щий индивида физический тонус.  

Материальное благополучие 
— удовлетворенность материальной 
стороной своего существования 
(жилье, питание, отдых и т. п.), пол-
нотой своей обеспеченности, ста-
бильностью материального достатка.  

Психологическое благополучие 
(душевный комфорт) — слаженность 
психических процессов и функций, 
ощущение целостности, внутреннего 
равновесия.  

Все перечисленные состав-
ляющие благополучия тесно взаи-
мосвязаны и влияют друг на друга.  

В субъективном благополучии 
в целом и в его составляющих мно-
гие авторы выделяют два основных 
компонента: когнитивный (рефлек-
сивный) — представления об от-
дельных сторонах своего бытия, и 
эмоциональный — доминирующий 
эмоциональный тон отношений к 
этим сторонам.  

Когнитивный компонент бла-
гополучия возникает при целостной 
относительно непротиворечивой 
картине мира у субъекта, при пони-
мании текущей жизненной ситуа-
ции. Диссонанс в когнитивную сфе-
ру вносит противоречивая инфор-
мация, восприятие ситуации как не-
определенной, информационная или 
сенсорная депривация.  
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Эмоциональный компонент 
благополучия предстает как пере-
живание, объединяющее чувства, 
которые обусловлены успешным 
(или неуспешным) функционирова-
нием всей личности. Дисгармония в 
любой сфере личности вызывает 
одновременно и эмоциональный 
дискомфорт.  

Благополучие зависит от нали-
чия ясных целей, от успешности 
реализации планов деятельности и 
поведения, от наличия ресурсов и 
условий для достижения целей. Не-
благополучие появляется в ситуации 
фрустрации, при монотонии испол-
нительного поведения и при других 
подобных условиях.  

Благополучие создает удовле-
творяющие межличностные отно-
шения возможности общаться и по-
лучать от этого положительные 
эмоции, удовлетворять потребность 
в эмоциональном тепле. Разрушает 
благополучие социальная изоляция, 
напряженность в значимых меж-
личностных связях.  

Субъективное благополучие 
конкретного человека складывается 
из частных оценок различных сто-
рон жизни человека. 

Переживание благополучия яв-
ляется важнейшей составной частью 
доминирующего настроения лично-
сти. Именно через настроение, по 
мнению Л. В. Куликова, субъектив-
ное благополучие как интегратив-
ное, особо значимое переживание, 
оказывает постоянное влияние на 
различные параметры психического 
состояния человека и, как следствие, 
— на успешность поведения, про-
дуктивность деятельности, эффек-
тивность межличностного взаимо-
действия и многие другие стороны 
внешней и внутренней активности 
индивида. Личность является инте-

гратором всей психической активно-
сти индивида. В этом постоянном 
влиянии и заключается регулятивная 
роль субъективного благополучия 
личности.  

Субъективное благополучие 
является характеристикой личности, 
которая проявляется по-разному, в 
зависимости от уровня взаимодей-
ствия личности с миром, от уровня 
её организации. Нет четкой структу-
ры субъективного благополучия 
личности. Она зависит от разнооб-
разия жизни субъекта, от опреде-
ленности позиции личности в жиз-
ни, а следовательно, и от глубины её 
внутреннего мира, богатства её от-
ношений с другими.  

Разные авторы для характери-
стики состояния субъективного ми-
ра личности в аспекте его благопри-
ятности кроме термина «благополу-
чие» употребляют также такие тер-
мины, как «переживание (ощуще-
ние) счастья», «эмоциональный 
комфорт», «удовлетворенность жиз-
нью». 

Термин «эмоциональный ком-
форт» имеет метафорическое со-
держание. Это затрудняет его ис-
пользование в качестве одного из 
центральных понятий при описании 
субъективного мира личности.  

«Удовлетворение (удовлетво-
ренность)» — термин с очень широ-
ким значением, весьма распростра-
ненный и в связи с этим имеющий 
область определения с размытыми 
границами. В нашем исследовании 
речь пойдет об удовлетворенности 
трудом как составляющей субъек-
тивного благополучия учителя.  

В психологических словарях 
термин «удовлетворенность трудом» 
определяется как эмоционально-
оценочное отношение личности или 
группы к выполняемой работе и к 



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 50

условиям ее протекания. Вместе с 
тем его можно квалифицировать и 
как эмоционально окрашенное пси-
хическое состояние. 

Как известно, между отноше-
нием и состоянием существует не-
разрывная связь. Поэтому под удов-
летворенностью можно понимать 
как отношение людей, так и их эмо-
циональное состояние.  

Удовлетворенность трудом яв-
ляется интегративным показателем, 
отражающим благополучие лично-
сти в профессионально-трудовой 
деятельности. Вместе с тем имеется 
ряд исследований, в которых удов-
летворенность трудом наряду с со-
стоянием самореализованности, рас-
сматривается в качестве компонента 
подструктуры личности профессио-
нала, обеспечивающей профессио-
нальную идентичность личности. 
По мнению Ю. П. Поваренкова, выс-
шим проявлением профессиональ-
ной идентичности личности являет-
ся профессиональное счастье [8]. 
Удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью и собой являет-
ся, по мнению Л. М. Митиной, ос-
новным психологическим механиз-
мом поведенческой подструктуры 
самосознания [7]. Применительно к 
педагогической деятельности удов-
летворенность понимается как со-
отношение между мотивационно-
ценностной сферой личности учи-
теля и возможностью успеха дея-
тельности по реализации ведущих 
мотивов. 

Н. В. Лазаревой проведено ис-
следование зависимости удовлетво-
ренности трудом от оценки доста-
точности и справедливости оплаты 
труда. На основе экспериментально-
го исследования автором установле-
но, что имеется прямая связь между 
постоянным ростом заработной пла-

ты и ростом удовлетворенности тру-
дом; в случае «привыкания» к опре-
деленному уровню материального 
вознаграждения происходит изме-
нение представления о его ценности 
и адекватности затрачиваемым уси-
лиям. Вместе с тем в исследовании 
подчеркивается, что уровень удов-
летворенности тем или иным фак-
тором труда есть результат реализа-
ции значимых мотивов труда в про-
цессе взаимодействия их с условия-
ми, которые обеспечивает организа-
ция [4]. 

Не в меньшей степени на уро-
вень субъективного благополучия 
оказывает влияние и система отно-
шений в процессе реализации труда, 
где можно обозначить и психологи-
ческие, и социально-психологи-
ческие, в своей совокупности и сис-
теме, которые в немалой степени 
влияют на переживание удовлетво-
ренности трудом. Индивиды, обла-
дающие развитыми социальными 
навыками, счастливее, потому что 
способны строить и поддерживать 
удовлетворительные социальные 
отношения. Последние особенно 
важны в профессиях типа «чело-
век—человек», где профессиональ-
но важными являются способность 
устанавливать контакты, эффектив-
но взаимодействовать с другими и 
ряд других свойств. 

Непосредственное влияние 
удовлетворенность жизнью оказы-
вает на настроение, психическое со-
стояние, психологическую устойчи-
вость личности. 

В исследованиях Л. В. Кулико-
ва чётко прослеживается, что соци-
альное положение, профессиональ-
ная занятость, специфика труда ока-
зывают значительное влияние на 
характеристики доминирующего 
настроения личности.  
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Социальные факторы, такие 
как объективно хорошие условия 
жизни, не оказывают прямого, непо-
средственного влияния на удовле-
творенность жизнью отдельных 
конкретных людей, на переживания 
эмоционального комфорта, благопо-
лучия, счастья и полноты жизни. 
Эти переживания в большей степе-
ни зависят от того, как человек вос-
принимает себя в качестве члена 
общества, какое место в нем он за-
нимает, как он оценивает процесс 
самоутверждения в окружающем 
мире, как он понимает смысл жизни. 
Здесь особенно важны удовлетво-
ренность ходом жизни в целом, ус-
пешность раскрытия своих потен-
циалов, удовлетворение важнейшей 
потребности — потребности в са-
мореализации, в освоении социаль-
ного пространства.  

Следовательно, настроение за-
висит от образа своего социального 
«Я». Результаты экспериментальных 
исследований показали существен-
ное значение в личностной регуля-
ции настроений компонентов само-
отношения личности.  

Субъективное благополучие 
учителя можно также трактовать 
через понятие «здоровье». Всемир-
ная Организация Здравоохранения 
даёт следующее определение дан-
ному понятию: «Здоровье является 
состоянием полного физического, 
духовного, социального благополу-
чия, а не только отсутствием болез-
ней или физических дефектов». 

Здоровье человека — это спо-
собность к адаптации, способность 
к самосохранению и саморазвитию, 
способность сопротивляться и при-
спосабливаться к новым условиям 
жизни.  

Вопросы психологического 
здоровья рассматривались рядом 

известных психологов, таких как 
Г. Олпорт, Э. Фромм, В. Франкл, 
Э. Эриксон. Под психологическим 
здоровьем понимается состояние 
субъективного, внутреннего благо-
получия личности, обеспечивающее 
оптимальные возможности ее эф-
фективного взаимодействия с окру-
жающими объективными условия-
ми, с другими людьми и позволяю-
щее ей свободно реализовывать 
свои индивидуальные и возрастно-
психологические ресурсы [1]. Пси-
хологическое здоровье предполагает 
интерес к жизни, свободу мысли, 
инициативность, увлеченность, ак-
тивность, самостоятельность, ответ-
ственность, способность к риску, 
веру в себя и уважение к другим, 
разборчивость в средствах достиже-
ния цели, способность к сильным 
чувствам и переживаниям, осозна-
ние своей индивидуальности, что 
позволяет быть более свободным в 
поведении и в отношениях, ориен-
тируясь не только на внешние, но и 
создавая внутренние нормы-
ориентиры.  

Широко распространены кон-
цепции «здоровой личности» А. Мас-
лоу и «полноценно-функциональной 
личности» К. Роджерса. По Роджер-
су, главными признаками психоло-
гического здоровья являются осво-
бождение, обретение себя и своего 
жизненного пути, самоактуализа-
ция. Маслоу полагает, что крите-
риями психологического здоровья 
являются следующие: интерес к са-
мому себе, общественный интерес, 
самоконтроль, принятие самого се-
бя, ответственность за свои эмоцио-
нальные нарушения. 

Отечественные психологи к 
показателям психологического здо-
ровья относят: причинную обуслов-
ленность психических явлений, со-
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ответствующую возрасту зрелость 
чувств, гармонию между отражени-
ем обстоятельств действительности 
и отношением человека к ней, соот-
ветствие реакций силе и частоте 
внешних раздражителей, способ-
ность самоуправления поведением, 
самоутверждение в обществе без 
ущерба для остальных его членов, 
способность планировать и осуще-
ствлять свой жизненный путь [9].  

В психологическом словаре 
понятие здоровьz определяется как 
«… состояние душевного благопо-
лучия, характеризующееся отсутст-
вием болезненных психических яв-
лений и обеспечивающее адекват-
ную условиям окружающей среды 
регуляцию поведения и деятельно-
сти». 

В Словаре практического пси-
холога выделяются следующие кри-
терии психологического здоровья: 

• соответствие субъективных 
образов и характера реакций отра-
жаемым объектам действительно-
сти; 

• адекватный возрасту уровень 
зрелости личности, эмоционально-
волевой и познавательных сфер; 

• адаптивность в микросоци-
альных отношениях; 

• способность самоуправления 
поведением, разумного планирова-
ния жизненных целей и поддержа-
ния активности в их достижении. 

Как правило, здоровье склады-
вается из трех компонентов: физиче-
ского, психического и социального. 

Физическое здоровье опреде-
ляется удовлетворенностью челове-
ка функционированием своего орга-
низма (отсутствием болевых сим-
птомов). Медицина рассматривает 
здоровье как благополучный фон, на 
котором человек не заболевает.  

Труднее определить психиче-
ское и социальное здоровье. Ряд авто-

ров (Г. С. Абрамова, Т. Д. Азарных, 
Г. С. Никифоров, Л. М. Митина) 
рассматривают здоровье как меру 
способности человека быть актив-
ным и автономным субъектом соб-
ственной жизнедеятельности в из-
меняющемся мире и формировать 
позитивные личностные силы, 
обеспечивающие личностное здоро-
вье. Они соотносят понятие «психи-
ческое здоровье» с понятием «пси-
хологический статус».  

Установить психологический 
статус можно по уровню психиче-
ской активности человека, пребы-
вающего в данных условиях среды. 
Актуальное состояние психической 
активности человека устанавливает-
ся по определенным параметрам. В 
структуре психологического статуса 
выделяются три уровня, иерархически 
связанных между собой: психофизио-
логический, психический, личност-
ный. Одним из параметров психо-
физиологического уровня считается 
умственная работоспособность че-
ловека, которая является интеграль-
ной характеристикой уровня актив-
ности психической деятельности 
человека. Параметры психического 
уровня представлены характеристи-
ками развития интеллекта человека. 
Интеллект обеспечивает эффектив-
ные связи человека со средой и ус-
пешную адаптацию к ней, обеспе-
чивает адекватное решение внутри-
личностных и межличностных за-
дач, способствует отбору и закреп-
лению конкретных стратегий пове-
дения и личностных свойств. 

Параметры личностного уров-
ня психологического статуса чело-
века — это, прежде всего, эмоцио-
нально-личностные свойства людей. 

Профессиональное здоровье 
— это мера способности человека 
выступать активным субъектом сво-
ей профессиональной деятельности. 
Здоровье как необходимое условие 
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активной жизнедеятельности, про-
дуктивного долголетия, повседнев-
ного благополучия формируется и 
проявляется на протяжении всего 
жизненного пути личности. К числу 
причин, которые способны ухуд-
шить здоровье человека, можно от-
нести: повышенную продолжитель-
ность дня, высокую нервно-психи-
ческую напряженность, эмоциональ-
ную перегруженность, социальную и 
моральную ответственность и т. д. 
Любая деятельность предъявляет 
высокие требования к перцептив-
ной, когнитивной, интеллектуаль-
ной, эмоциональной и мотивацион-
ной сферам. Физическое и психиче-
ское благополучие человека опреде-
ляется и субъективными факторами, 
в частности, его отношением к здо-
ровью. Оно проявляется в поступках 
и действиях, в переживаниях и вер-
бально реализуемых мнениях и су-
ждениях. 

Здоровье педагога — деликат-
ная и многоаспектная проблема. 
Следы нервных стрессовых пережи-
ваний педагога проявляются в нега-
тивном отношении к работе, в по-
стоянной усталости, в рассеянности, 
в снижении результатов труда, в не-
удовлетворенности профессиональ-
ной деятельностью. Профессия пе-
дагога, как известно, относится к 
профессиям типа «человек—чело-
век», что связано с высокими эмо-
циональными тратами. По сравне-
нию с другими профессиональными 
группами в группе педагогов наибо-
лее высок риск возникновения нев-

ротических расстройств, тяжелых 
форм неврозов, соматических про-
блем.  

Субъективное благополучие 
важно для любого человека, так как 
занимает центральное место в само-
сознании и во всем субъективном 
мире личности, в частности, и лич-
ности учителя. Субъективное благо-
получие оказывает влияние на раз-
личные параметры психического 
состояния, успешность деятельно-
сти, эффективность межличностно-
го взаимодействия, что особенно 
значимо для профессиональной дея-
тельности педагога. В частности, 
ряд экспериментальных данных 
свидетельствует, что рост удовле-
творенности профессией может рас-
сматриваться в качестве фактора, 
позитивно влияющего на степень 
стрессоустойчивости учителей [10]. 
Это особенно актуально в примене-
нии к проблеме исследования обра-
зовательной среды, одним из субъ-
ектов которой является учитель, на-
ходящийся под систематическим 
воздействием стрессогенных факто-
ров, обусловленных спецификой пе-
дагогической деятельности. В кон-
тексте исследования психологиче-
ского качества образовательной сре-
ды первоочередной является задача 
определить, какие параметры среды 
влияют на субъективное благополу-
чие и психосоциальный статус педа-
гога. 
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