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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА 

 
Рассматривается понятие психологической безопасности личности и компонен-

ты. Определяются стратегические направления формирования психологической безо-
пасности личности ребенка дошкольного возраста в период перехода его на следующую 
ступень образования. На научно-методическом уровне обосновывается необходимость 
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов, работающих 
с семьей и ребенком на этапе дошкольного и начального образования. На практическом 
уровне предусматривается реализация программ сопровождения семьи и ребенка. 

 
Ключевые слова: психологическая безопасность личности, дошкольный возраст, 

стратегия формирования. 
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Strategic Directions of Developing Psychological Safety of Preschoolers Personalities 
 

The article discusses the concept of human security and psychological components. A 
strategic direction for the development psychological security of the preschool child in the pe-
riod of the transition to the next level of education is suggested. At scientific and methodologi-
cal level, the need in the development of professional competence of pre-service professionals to 
the work with the family and the child at the stage of pre-school and primary education is sub-
stantiated. At the practical level, programs of family and child support are suggested. 
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В настоящее время в научных кругах все 

большее место занимают исследования, по-
священные проблеме психологической 
безопасности (И. А. Баева, М. Р. Битянова, 
Н. В. Груздева, Я. А. Коменский, Г. А. 
Мкртычан, В. И. Панов и др.). При этом она 
рассматривается в двух ключевых аспектах: 
как психологическая безопасность лично-
сти и как безопасность окружающей среды.  

И. А. Баева отмечает, что в современных 
исследованиях, посвященных проблемам 
безопасности, данное понятие имеет раз-
личную трактовку. «В одних безопасность 
— это качество какой-либо системы, опре-
деляющее ее возможность и способность к 
самосохранению. В других — это система 
гарантий, обеспечивающих устойчивое раз-
витие и защиту от внутренних и внешних 
угроз. Большинство определений подтвер-
ждают, что безопасность направлена на со-
хранение системы, на обеспечение ее нор-
мального функционирования» [1]. 

В большинстве современных работ рас-
сматриваются различные личностные ха-
рактеристики, связанные с безопасностью 
человека в той или иной ситуации. Доста-
точно сложно при этом выделить конкрет-
ный набор свойств и качеств личности, без-
условно обеспечивающих защищенность 
человека в социуме, хотя можно говорить 
об индивидуальных особенностях, в боль-
шей или меньшей степени гарантирующих 
адекватное восприятие человеком изме-
няющихся внешних условий. 

Вместе с тем психологизация среды, по-
вышение педагогической и психологиче-
ской компетентности педагогов и родителей 
вряд ли приведут к однозначно положи-
тельным результатам в развитии психологи-
чески нетравмированной личности ребенка 
без учета его индивидуальных особенно-
стей, личностных свойств и качеств, а так-
же склонностей к проявлению психологиче-
ской устойчивости и сопротивляемости. Все 

вышесказанное определяет необходимость 
рассмотрения психологической безопасности 
личности ребенка в процессе образования. 

Существуют несколько трактовок поня-
тия «психологическая безопасность лично-
сти». Нередко психологическая безопас-
ность личности рассматривается как от-
дельная научная отрасль, изучающая зако-
номерности адекватного отражения опасно-
сти и конструктивной регуляции поведения 
с целью сохранения целостности и стабиль-
ности человека или группы людей как пси-
хологических систем [7]. При такой трак-
товке данного процесса центральным фе-
номеном становится «внешняя угро-
за»/«опасная ситуация».  

Исследования, проводимые в данном на-
правлении, концентрируют свое внимание 
на изучении внешних факторов, провоци-
рующих психологическую незащищенность 
и травмированность личности ребенка. В 
таком случае мы можем говорить о том, что 
мишенью психолого-педагогического воз-
действия в данном подходе будут так назы-
ваемые «факторы риска», несущие психоло-
гическую опасность физическому и психи-
ческому здоровью ребенка. Педагоги, пси-
хологи и родители должны сконцентриро-
ваться на выявлении, осмыслении и сниже-
нии воздействия подобных факторов. На 
наш взгляд, это практически нереально сде-
лать. Одна только попытка классифициро-
вать все возможные микро- и макро-
факторы, угрожающие психологической 
безопасности личности, никогда не будет 
признана учеными полностью удовлетвори-
тельной. С другой стороны, подобная окон-
чательная классификация угрозофакторов 
невозможна и по причинам индивидуально-
сти и «неконстантности» личности. Иными 
словами, одна и та же ситуация может не 
только неоднозначно восприниматься раз-
ными людьми, но и в различные периоды 
оцениваться личностью как безопас-
ная/нейтральная/опасная. 
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В связи с этим возникает необходимость 
более детального рассмотрения индивиду-
альных психологических особенностей 
личности ребенка, способствующих ощу-
щению и проявлению психологической 
безопасности личности независимо от воз-
действующих на нее факторов.  

В подобном подходе психологическая 
безопасность личности проявляется как «ее 
способность сохранять устойчивость в сре-
де с определенными паттернами, в том чис-
ле и с психотравмирующими воздействия-
ми, сопротивляемости деструктивным 
внутренним и внешним воздействиям, и от-
ражается в переживании своей защищенно-
сти/незащи-щенности в конкретной жиз-
ненной ситуации» [6]. 

Анализ большого количества научных 
работ позволил нам выделить компоненты, 
или показатели психологической безопас-
ности личности: 

1. Устойчивость личности в среде, в том 
числе и в психотравмирующий период. 

Безопасность понимается как проявление 
различных материальных и социальных 
систем сохранять устойчивость при различ-
ных отрицательных явлениях (Н. Н. Рыбал-
кин). 

− Умение контролировать себя, управ-
лять своим поведением (Ю. С. Мануйлов); 

− Умение управлять своими эмоциями 
(Ю. С. Мануйлов); 

− Уверенность в своих силах, самооценка 
(Л. И. Божович); 

− Направленность личности (Л. И. Божо-
вич), направленность на достижение кол-
лективных целей (В. Э. Чудновский); 

− Умение устанавливать межличностные 
отношения (А. Н. Леонтьев). 

2. Сопротивляемость (жизнестойкость) 
внешним и внутренним воздействиям. 

Безопасность понимается как свойство 
личности, характеризующее ее защищен-
ность от деструктивных воздействий за счет 
внутренних ресурсов сопротивляемости 
(И. А. Баева). 

− Удовлетворенность собой, самоуверен-
ность (Л. А. Регуш, Е. В. Рузу); 

− Экспрессивность, жизнерадостность 
(Л. А. Регуш, Е. В. Рузу); 

− Эмоциональность, склонность к эмпа-
тии (Л. А. Регуш, Е. В. Рузу); 

− Чувство контроля (С. Мадди); 
− Вовлеченность (С. Мадди), проявляю-

щаяся в наличии жизненных целей (С. Ио-
неску); 

− Вызов (С. Мадди), наличие представ-
лений о том, как вести себя в той или иной 
ситуации (С. Ионеску); 

− Коммуникативные навыки, общитель-
ность (N. Garmezy); 

− Наличие позитивного опыта решения 
проблем (A. S. Masten, K. M. Best, N. Gar-
mezy); 

3. Переживание защищенности/незащи-
щенности личности. 

Безопасность проявляется как пережива-
ние индивидом позитивных/негативных 
психических состояний, отсутствие/нали-
чие беспокойства, тревожности 

− Психические состояния (А. О. Прохоров); 
− Эмоциональное беспокойство, тревож-

ность (В. Л. Марищук). 
4. Эффективность деятельности. 
Психологическая безопасность рассмат-

ривается через показатель эффективности 
деятельности, в которую личность включе-
на (И. А. Баева). 

Представленные компоненты психологи-
ческой безопасности личности требуют от-
дельного научного изучения, выявления их 
возрастной динамики, взаимосвязи и инди-
видуальных особенностей проявления. 
Вместе с тем уже сейчас встречаются рабо-
ты, прямо указывающие на необходимость 
как можно более раннего формирования у 
ребенка таких особенностей личности и 
форм поведения, которые позволят ему со-
хранить свое «Я», социализироваться, при-
способиться, а в некоторых случаях и защи-
титься от негативного внешнего воздействия.  
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Таким образом, перед современными ро-
дителями, педагогами и учеными встает во-
прос об оптимальных способах формирова-
ния (развития, сохранения) психологиче-
ской безопасности личности ребенка. 

В своем исследовании мы предприняли 
попытку определить стратегические на-
правления формирования психологической 
безопасности личности ребенка дошкольно-
го возраста в период перехода его на сле-
дующую ступень образования. Подобные 
стратегические направления предусматри-
вают два взаимосвязанных уровня: научно-
методический и практический. 

Остановимся подробнее на рассмотрении 
каждого из предложенных уровней. 

Научно-методический уровень страте-
гии предполагает формирование профес-
сиональной компетентности будущих спе-
циалистов, работающих с семьей и ребен-
ком на этапе дошкольного и начального об-
разования, с учетом последних научных 
достижений. 

С введением в систему высшего профес-
сионального образования федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
третьего поколения появилось новое на-
правление подготовки будущих специали-
стов — «Психолого-педагогическое направ-
ление». Оно объединяет требования к ус-
воению единой базовой части педагогами 
дошкольного и начального образования, а 
также практическими психологами. Данный 
стандарт поддерживает современную тен-
денцию к максимальному «вооружению» 
педагогов психологическими знаниями, ин-
струментарием и технологиями психолого-
педагогической поддержки семьи и ребенка 
на различных ступенях образования. Мы 
считаем подобную тенденцию актуальной и 
адекватной современной ситуации в связи с 
сокращениями ставок психологов в образо-
вательных учреждениях. Мы считаем целе-
сообразным разработку и включение в про-
граммы подготовки педагогов дошкольного 
и начального образования (педагогическое 
образование) и семейных психологов (пси-

холого-педагогическое образование) дисци-
плины «Технологии обеспечения психоло-
гической безопасности личности ребенка» и 
«Семейная игровая терапия». Последняя 
дисциплина рассматривается как необходи-
мая для освоения студентами, так как дан-
ный метод является одним из наиболее эф-
фективных в психолого-педагогической ра-
боте с семьей и ребенком в адаптационный 
период [2].  

Практический уровень стратегии фор-
мирования психологической безопасности 
личности дошкольника в период перехода 
его на следующую ступень образования 
предусматривает реализацию программ со-
провождения семьи и ребенка.  

В настоящее время модернизация систе-
мы образования, в том числе проект «Наша 
новая школа», определяет ориентацию на 
усиление государственно-общественного 
характера образования, что в первую оче-
редь касается сотрудничества образователь-
ных учреждений с родителями воспитанни-
ков. Намеченная тенденция предусматрива-
ет включение психологом и педагогом роди-
телей в процесс психолого-педагогической 
помощи ребенку. В связи с этим возникает 
вопрос о формах подобного сотрудничества, 
которые мы и рассмотрим более подробно 
на примере взаимодействия с родителями 
при организации и проведении игровой те-
рапии с ребенком-дошкольником. 

Работа с ребенком предполагает форми-
рование у него психологической устойчиво-
сти посредством использования авторского 
метода интегративной игровой терапии. 
Данный метод подробно изложен в автор-
ских статьях (например, в работе [4] и в мо-
нографиях (например, в литературе [3]. 

В практике игровой терапии находит при-
менение принцип психологической коррек-
ции, отражающий необходимость активного 
привлечения ближайшего окружения [5].  

Для повышения эффективности игровой 
терапии, проводимой с детьми, могут быть 
использованы следующие способы вовлече-
ния семьи в психокоррекционный процесс:  
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1. Групповые занятия (тренинги), на-
правленные на изменение эмоционального 
аспекта семейного взаимодействия; 

2. Консультации, предусматривающие 
расширение психолого-педагогической 
компетентности семьи в вопросах воспита-
ния и развития ребенка; 

3. Родительские группы, имеющие целью 
объединение родителей по признаку общ-
ности проблем для обмена опытом и эмо-
циональной поддержки; 

4. Фиксация внешних поведенческих из-
менений у ребенка в процессе игровой те-
рапии, где предлагается ряд параметров, по 
которым родители могут выявить происхо-
дящие психологические изменения и опре-
делить готовность ребенка к завершению 
процесса игровой терапии. 

5. Наблюдение за ребенком родителями 
(дневник наблюдений), где родителям пред-
лагается наблюдение за изменениями, про-
исходящими с ребенком; 

6. Анализ родителями эффективности 
процесса игротерапии, проводимой психо-
логом. Перед родителями часто возникает 
вопрос об эффективности игровой терапии, 
проводимой психологом, особенно при от-
сутствии видимых результатов. В подобных 
случаях родители вместе с психологом мо-
гут провести анализ и оценить эффектив-
ность работы по конкретным показателям. 

7. Терапия детско-родительских отноше-
ний, выступающая как часть или как от-
дельный специально организованный про-
цесс взаимодействия родителей с ребенком 
в рамках интегративной игровой терапии.  

Таким образом, обозначенные современ-
ные тенденции позволяют говорить о необ-
ходимости детальной разработки, конкрети-
зации и дальнейшей реализации стратеги-
ческих направлений формирования психо-
логической безопасности личности ребенка 
в период его перехода на следующую сту-
пень образования.  
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В статье рассматриваются теоретические подходы и современные эмпирические 
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В настоящее время повышение эффек-

тивности профилактики хронических неин-
фекционных заболеваний признается одной 
из наиболее важных задач здравоохранения, 
что связано, в первую очередь, с их ста-
бильно высокой значимостью в структуре 
заболеваемости и смертности, с глобальны-
ми социально-экономическими последст-
виями [56]. Известной особенностью этой 
группы расстройств считается принципи-
альное значение в формировании их риска 
поведенческих факторов: курения, употреб-
ления алкоголя, «нездорового» питания, ма-
лоподвижного образа жизни и т. д. [12]. В 
рамках психосоматического подхода описы-
ваются менее очевидные психологические 
характеристики, предрасполагающих к раз-
витию заболеваний: особенностей эмоцио-

нального реагирования, содержания внут-
риличностных конфликтов, черт характера 
и т. д. [8]. Следует отметить, что попытки 
эмпирической верификации психологиче-
ских факторов риска неинфекционных со-
матических заболеваний приводят к проти-
воречивым результатам, и лишь немногие 
из предложенных психологических конст-
руктов подтверждают свою прогностиче-
скую ценность. Среди них традиционно 
наиболее обоснованным является (психиче-
ский) стресс. 
Стресс, копинг и психосоматический 
риск 

Как известно, понятие «стресс» было 
введено в 30-е годы XX века канадским ис-
следователем Г. Селье, который впервые 
описал физиологические и психофизиоло-


