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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

И АНТИВИТАЛЬНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 

Статья посвящена проблеме увеличения количества рисков и угроз в образовательной 

среде, что, в свою очередь, влечет за собой нарушение эмоционально-личностной сферы 
школьников и появление негативных переживаний подростков, в том числе антивиталь-

ных переживаний и суицидальных наклонностей. Психологическая безопасность — одна из 
важнейших характеристик образовательной среды. Она может как способствовать, так 

и препятствовать созданию социальной среды, развивающей и поддерживающей лич-

ностный потенциал участников образовательного процесса, предотвращающей угрозы 
продуктивного и устойчивого развития, не допускающей появления антивитальных пере-

живаний и суицидального поведения подростков. 
 

Ключевые слова: критерии психологической безопасности образовательной среды, риски 

и угрозы в образовательной среде, переживания подростков, антивитальные переживания. 
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PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

AND ANTIVITAL EXPERIENCES OF ADOLESCENTS 
 

The article is devoted to the problem of increasing the number of risks and threats in the edu-

cational environment, which leads to violation of the emotional-personal sphere of pupils and the 
appearance of the negative experiences of adolescents, including antivital experiences and sui-

cidal tendencies. Psychological safety is one of the most important characteristics of the educa-

tional environment. It can help to promote and prevent the establishment of a social environment 
which develops and supports the personal capacity of participants in the educational process, 

prevent threats to the productive and sustainable development, prevent the emergence of antivital 

experiences and suicidal behavior of adolescents. 
 

Keywords: criteries of psychological safety of educational environment, risks and threats in 

educational environment, experiences of adolescents, antivital experiences. 

 

В настоящее время проблема рас-

стройств эмоционально-личностной сферы 

и аномалий развития подростков является 

чрезмерно острой и злободневной. Под-

ростковый период знаменует собой слож-

ный и противоречивый период в жизни че-
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ловека, сопровождающийся гаммой поло-

жительных и отрицательных переживаний, 

отражающихся в субъект-субъектных и 

субъект-объектных отношениях. Согласно 

Л. С. Выготскому, в переживании пред-

ставлено в неразложимом виде то, что пе-

реживается и как это переживается, то есть 

все особенности личности и все особенно-

сти среды, все черты характера личности, 

конституциональные черты, которые име-

ют отношение к данному событию и к осо-

бенностям ситуации, которая представлена 

в переживании [6]. У подростков склады-

вается определенный стиль поведения в 

различных жизненных ситуациях и форми-

руется собственный опыт переживания 

проблем, от решения которых зависит их 

будущая жизнь. Проблемные ситуации, как 

правило, затрагивают интересы личности, 

требуют разрешения и связаны с негатив-

ными переживаниями разной длительности 

и интенсивности [12]. Также стоит отметить, 

что подростковые проблемы характеризуют-

ся наличием противоречия в жизненной си-

туации; переживанием этого противоречия и 

осознанием его как проблемы; желанием 

разрешить это противоречие [14]. Личностно 

значимыми для подростка являются проб-

лемы, связанные с их собственным «Я», 

например, такие как: «Я недостаточно хо-

рош», «Я беспомощен», «Я отвечаю за все 

это». Источники проблемных переживаний 

условно подразделяются на ситуационные 

(например, условия семейного воспитания, 

формального и неформального общения) и 

психологические (например, повышенная 

тревожность, структура «Я-концепции»). 

В исследовании Е. Н. Андреевой уста-

новлено, что негативный фон самоотноше-

ния (неудовлетворенность своими возмож-

ностями; сомнения в способности вызы-

вать уважение других; постоянное ожида-

ние антипатичного отношения других; не-

одобрение своих планов и желаний; уста-

новка на самообвинение и др.) в первую 

очередь находит отражение в повышенной 

озабоченности проблемами, связанными со 

своей личностью (проблема своей внешно-

сти, субъективной ненужности, бесполез-

ности своего существования; озабочен-

ность периодически возникающим чув-

ством вины по поводу сделанного или ска-

занного и др.). Также было установлено, 

что чем выше озабоченность подростков 

проблемами в сфере собственного «Я», тем 

сильнее актуализируются механизмы пси-

хологической защиты: регрессия, замещение, 

проекция и гиперкомпенсация и копинг-

стратегии — активное экстравертированное 

поведение (попытки решить проблемы со-

обща с друзьями, обсудить проблемы с ро-

дителями), активное интровертированное 

поведение (принятие своих ограничений, 

попытки обсудить проблему с теми, кого она 

непосредственно касается, вытеснить про-

блему из своих мыслей), пассивное интро-

вертированное поведение (отклонение забо-

ты, разрядка гнева криками и т. д.) [2]. 

Таким образом, уровень самоуважения и 

самооценка подростков достаточно неустой-

чивы. Подростки часто испытывают депрес-

сивные состояния, возникновению которых 

способствуют склонность к самоанализу, 

рефлексии, уход в себя и одиночество. Не-

уверенность в себе, непонимание своих ис-

тинных желаний, достоинств и недостатков, 

ожидание антипатичного отношения других 

и потеря интереса к своему внутреннему ми-

ру создают основу для негативных пережи-

ваний подростка и подталкивают его к выбо-

ру неадекватных, общественно неприемле-

мых способов поведения, к саморазрушению 

и причинению вреда собственному здоровью 

и психическому благополучию. 

Формирование антивитальной направ-

ленности в подростковом возрасте проис-

ходит, с одной стороны, в связи с тем, что 

в современной реальности частота анти-

витального поведения среди молодежи 

неумолимо растет, особенно в неблагопо-

лучных регионах страны, а с другой сторо-

ны, в связи с тем, что сама эта направлен-

ность достаточно легко формируется в та-

ком возрасте даже в относительно благо-
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приятной социально-психологической сре-

де в силу особенностей кризиса подростко-

вого возраста. Сформировавшиеся антиви-

тальные установки связаны с нарушением 

общей психологической безопасности лич-

ности в ее актуальной коммуникативной 

среде. Данные установки направлены про-

тив реализации биологических потребно-

стей (в продолжении жизни, поддержании 

здоровья и пр.) и могут приводить к фа-

тальным последствиям в условиях пережи-

вания негативного опыта социализации, 

связанного с осмеянием, негативным оце-

ниванием сверстников, разными типами 

отвержения, психологической травлей и 

иными формами психологического наси-

лия, например, в образовательной среде, 

критическим или недоброжелательным от-

ношением значимых других [5, 7, 13]. 

Стремительное повышение количества и 

разнообразия рисков и угроз в образова-

тельной среде обращает внимание исследо-

вателей на необходимость изучения влия-

ния факторов образовательной среды, спо-

собствующих и препятствующих развитию 

негативных переживаний, разрушению 

личностно-эмоционального благополучия и 

появлению суицидальных наклонностей. 

Задача создания здоровьесберегающей и 

психологически комфортной образователь-

ной среды, обеспечивающей защищенность 

участников образовательного процесса от 

рисков и угроз, отражена в «Концепции 

модернизации российского образования». 

В связи с этим актуальной практической 

задачей учреждений образования становит-

ся создание социальной среды, развиваю-

щей и поддерживающей личностный по-

тенциал учителей и учеников. Важнейшая 

характеристика такой среды — психологи-

ческая безопасность. 

В области исследования проблем пси-

хологической безопасности образователь-

ной среды школы выявлены значимые тео-

ретические и практические результаты 

(И. А. Баева, О. В. Вихристюк, Е. Н. Волко-

ва, Л. А. Гаязова, Ю. М. Забродин, В. В. Ков-

ров, Е. Б. Лактионова, В. В. Рубцов и др.). 

Разработаны критерии психологической 

безопасности образовательной среды [4, 9]. 

Психологическая безопасность определена 

в трех аспектах: 1) как состояние, свобод-

ное от проявления психологического наси-

лия во взаимодействии, 2) как состояние, 

способствующее удовлетворению основных 

потребностей в личностно-доверительном 

общении, 3) как система межличностных от-

ношений, которые вызывают у участников 

чувство принадлежности, убеждают челове-

ка, что он пребывает вне опасности, создают 

референтную значимость среды и обеспечи-

вают психическое здоровье включенных в ее 

состав участников, 4) как система мер, на-

правленных на предотвращение угроз для 

продуктивного устойчивого развития [3]. 

Выявлены угрозы психологической без-

опасности образовательной среды. Основной 

угрозой во взаимодействии участников обра-

зовательной среды можно считать получение 

психологической травмы, источником ко-

торой является психологическое насилие. 

В условиях хронической психотравмирую-

щей ситуации человек постепенно может 

перейти к активным антивитальным дей-

ствиям. Общей предпосылкой антивиталь-

ных переживаний и в целом суицидального 

поведения выступают социально-психологи-

ческая дезадаптация личности и конфликт 

между актуальной потребностью и тенден-

цией, препятствующей ее удовлетворению 

[1]. Противоречие возникает в результате 

искаженного уровня требований личности к 

себе, окружающим (уровень притязаний). 

Претензии некорректно соотносятся с воз-

можностями, и возникает противоречие. 

В результате наносится ущерб позитивному 

развитию и психическому здоровью, снижа-

ется самооценка, проявляются тревожность и 

напряженность, возникает препятствие на 

пути самоактуализации. Вследствие этого 

снижается уровень эмоционально-личност-

ного благополучия, развиваются негативные 

состояния от антивитальных переживаний до 

суицидальных попыток в поведении. 
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Согласно данным исследований О. И. Лео-

новой, психологическая безопасность обра-

зовательной среды и ее уровень оказывают 

непосредственное влияние на эмоционально-

личностную сферу подростков [11]. Автор 

утверждает, что высокий уровень психоло-

гической безопасности образовательной сре-

ды является важным условием сохранения 

эмоционально-личностного благополучия 

подростков, способствует развитию пози-

тивного самоотношения, адекватной само-

оценки, высокого интеллекта, а также сни-

жает риск развития тревожности в школе, 

фрустрации потребности достижения успеха, 

страха самовыражения, страха ситуации 

проверки знаний, страха не соответствовать 

требованиям окружающих, страхов в отно-

шениях и учителями и одноклассниками, 

эмоциональной напряженности. При высоком 

уровне психологической безопасности обра-

зовательной среды у подростков более пози-

тивное эмоциональное отношение к школе и 

учению, высокая степень личностной адап-

тации, отсутствие недоверия, тревожности и 

враждебности по отношению к детям и 

взрослым. Данные исследований О. А. Ели-

сеевой показывают, что высокий уровень 

психологической безопасности образова-

тельной среды влияет на такие компоненты 

субъективного благополучия, как напряжен-

ность и чувствительность, выраженность 

психоэмоциональной симптоматики, само-

оценка здоровья, активность, способность к 

рефлексии, свобода выбора и ответственность 

за него, понимание и принятие другого [8]. 

Перечисленные параметры (чувства, со-

стояния, поведенческие реакции) тесно 

связаны с переживаниями, относящимися к 

категории антивитальных. 

Антивитальными переживаниями следует 

считать размышления об отсутствии ценно-

сти жизни, где еще нет четких представле-

ний о собственной смерти, а имеется отри-

цание жизни [10]. Антивитальные пережива-

ния входят в структуру социально-психоло-

гической дезадаптации, в которой ведущее 

место занимают суицидальные тенденции в 

диапазоне от непосредственно антивиталь-

ных переживаний и отдельных аутоагрес-

сивных действий до условных попыток са-

моубийства, серьезных попыток и завершен-

ного суицида [17]. Это предсуицидальные 

мысли, когда еще нет настроя на суицид, но 

идет обесценивание смысла жизни. Отсюда 

состояние беспомощности, безнадежности, 

отсутствие жизнестойкости, негативный об-

раз будущего, депрессивные убеждения, со-

циальная тревога, одиночество, пессимисти-

ческая оценка перспективы и т. д. 

Чувство одиночества или беспомощно-

сти далеко не всегда будет относиться к 

антивитальным переживаниям, но несколь-

ко показателей в комплексе наряду с отсут-

ствием смысла жизни могут являться анти-

витальными переживаниями как первой 

ступенью на пути к суициду. Переживание 

одиночества вместе с безнадежностью пред-

ставляет собой критерий риска развития 

суицидальных наклонностей среди несо-

вершеннолетних [16]. 

А. Beck в контексте исследований де-

прессии и суицидального поведения опре-

делил безнадежность как пессимистиче-

ский взгляд на будущее, при котором чело-

веку кажется, что в его жизни уже ничего 

не изменится к лучшему [15]. Депрессивные 

состояния у детей рассматриваются как один 

из ведущих факторов риска развития суици-

дального поведения. Депрессия является 

сложным синдромом, ее часто трудно распо-

знать и дифференцировать, особенно у под-

ростков. Она затрагивает все сферы челове-

ческого существования — эмоционально-

волевую, когнитивную, витальную, поведен-

ческую [18]. Учитывая вышесказанное, де-

прессию тоже можно отнести к категории 

антивитальных переживаний, так как наряду 

с наследственными, эндокринными, невро-

логическими и социально-культурными фак-

торами она имеет, конечно же, и психологи-

ческие факторы. Например, опыт неудачи, 

потеря контроля над отрицательными собы-

тиями и беззащитность, низкая самооценка, 

недостаток социальных и коммуникативных 
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навыков, недостаток поддержки со стороны 

окружающих. 

Условия, в которых происходит разви-

тие детей и подростков, являются значи-

мым фактором, определяющим их пози-

тивное развитие или препятствия на пути 

к нему; наличие позитивных или негатив-

ных переживаний, способствующих ста-

новлению психически здоровой личности. 

В подростковом возрасте возрастает роль 

образовательной среды и характер меж-

личностного общения ее субъектов. 

Таким образом, есть основания пола-

гать, что психологическая безопасность 

образовательной среды может оказывать 

непосредственное влияние на появление и 

развитие антивитальных переживаний и 

суицидальных мыслей подростков. Высо-

кий уровень психологической безопасно-

сти образовательной среды и перечислен-

ные критерии, а именно отсутствие психо-

логического насилия во взаимодействии 

участников образовательного процесса и 

межличностные отношения, вызывающие 

принадлежность к группе и чувство защи-

щенности (референтная значимость среды), 

удовлетворенность потребности в личност-

но-доверительном общении, будут препят-

ствовать формированию антивитальной 

направленности, а система мер, направлен-

ных на предотвращение угроз в образова-

тельной среде, будет способствовать продук-

тивному и устойчивому развития личности. 

К таким мерам можно отнести проведе-

ние диагностики подростков на предмет 

наличия антивитальных переживаний, то 

есть определение таких психических со-

стояний, как одиночество, безнадежность, 

депрессия, беспомощность, и других пока-

зателей, связанных с проявлением соци-

ально-психологической дезадаптации, ак-

центуаций характера и других факторов 

суицидального риска. А также использова-

ние технологий, которые могут быть рас-

смотрены как совокупность способов, при-

емов, упражнений, техник взаимодействия, 

направленных на развитие личности и при-

обретение ею определенных психологиче-

ских умений и социальных навыков с целью 

создания комфортной и безопасной обра-

зовательной среды и, как следствие, 

предотвращения развития предвестников 

суицидального поведения — антивиталь-

ных переживаний подростков. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА В СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

 
В статье информационно-образовательная среда вуза рассмотрена как неотъемлемая 

составляющая современного пространства вуза. Описаны ее модель и задачи, перечислены 

основные компоненты лингвистического обеспечения, используемые в образовательном 

процессе преподавателями и студентами. Рассмотрены проблемы внедрения и распро-

странения различных компонентов лингвистического обеспечения в образовательной, 

научной и профессиональной деятельности. 
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INNOVATIVE INFORMATION LEARNING ENVIRONMENT 

IN MODERN UNIVERSITY EDUCATION 
 

The article concerns innovative information educational environment as an essential part of 

educational process. The model and aims of such environment and its linguistic components are 
shown. The problems of using different linguistic components are discussed. 
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Сегодня выпускник вуза при устройстве 

на работу должен продемонстрировать не 

только высокий уровень сформированно-

сти профессиональных компетенций, но и 

информационные компетенции специали-

ста или метапредметные профессионально 

значимые компетенции. Последние в усло-

виях постоянной глобализации всех сфер 

жизни человека включают в себя не только 

навыки использования текстовых и таблич-

ных редакторов и процессоров, но и умения 

непрерывно работать с информацией и дан-

ными, делая ее тем самым активной [1]. По-

добные умения включают в себя [2, с. 1]: 

– использование контента, произведенно-

го и переданного в цифровом формате, то 

есть извлечение знания из информации, раз-

мещенной в сети Интернет, для решения об-

разовательных и профессиональных задач; 

– создание нового контента в цифровом 

формате; 

– поиск и переработку информации са-

мостоятельно и при помощи специализи-

рованного программного обеспечения; 

– взаимодействие с другими пользователя-

ми в виртуальной среде для создания нового 

знания и его последующего распространения. 

Кроме того, информационная компетен-

ция специалиста включает в себя непре-

рывное овладение совершенствующимися 

«компьютерными орудиями профессиональ-

ного труда» [1, с. 12], другими словами, 

навыками использования специализиро-

ванных программных продуктов. 


