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В работе представлены результаты теоретического анализа, цель которого состояла в опре-
делении оснований для создания модели психологической безопасности подростков в образова-
тельной среде. Обобщены подходы к изучению психологических проблем безопасности в образо-
вании. Проанализированы исследования, посвященные средовым и личностным факторам, которые 
могут быть как факторами риска нарушения состояния психологической безопасности подрост-
ка, так и ресурсами совладания в различных жизненных ситуациях. В качестве факторов риска 
рассматриваются некоторые компоненты образовательной среды, в качестве ресурсов — особен-
ности личности подростка и его социальные умения.
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Ensuring psychological safEty of adolEscEnts  
in thE lEarning EnvironmEnt

The paper presents the results of a theoretical analysis conducted to lay the foundation for creating  
a model of the learning environment that ensures adolescents’ psychological safety. The authors sum-
marise various approaches to the investigation of psychological problems in the educational environment, 
and analyse the studies on environmental and personal factors, including risk factors that jeopardise 
adolescents’ psychological safety, and positive factors that enable them to cope with challenging situa-
tions. The authors identify certain elements of the learning environment as risk factors, while adolescents’ 
personal qualities and social skills are viewed as resources that ensure their psychological safety.
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современные условия предъявляют все 
больше требований к молодежи: подросткам 
важно стать не только профессионалами в 
выбранной сфере, но и высокоразвитыми 
личностями, интересующимися широким 
кругом проблем: экологическими, экономи-
ческими, политическими, социальными, про-
блемами здравоохранения и т. д. детей и 
подростков предлагают просвещать на раз-
нообразные темы, давая им широкие возмож-
ности для поиска и обретения себя. с одной 
стороны, такие возможности — благо для 
подростков, они могут благополучно пройти 
кризис поиска идентичности и обрести себя, 

с другой стороны, это возлагает на подрост-
ков огромную ответственность за собствен-
ный выбор и дальнейшую жизнь. при этом 
они еще не обладают всеми необходимыми 
личностными и социальными ресурсами, что-
бы сделать этот выбор. в итоге такое проти-
воречие приводит к повышению психической 
напряженности в подростковом возрасте, 
когда разрыв между образами, между желае-
мым самим подростком, требуемым обществом 
и действительным, становится все больше, что 
может приводить к различным нарушениям 
как в личностном, так и в поведенческом 
плане. за последнее время сильно возросло 
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количество запросов на психологическую 
помощь, связанных с депрессивными состо-
яниями, самоповреждающим поведением и 
суицидальными попытками. поэтому важной 
задачей является создание для подростков 
поддерживающей и принимающей среды, где 
они смогут самоопределиться, развиться и 
реализоваться как в соответствии с собствен-
ными личностными особенностями, так и с со-
циально одобряемыми стандартами. 

достаточно большую часть времени своей 
жизни подростки проводят в образовательной 
среде. остальные среды, в которых происхо-
дит жизнедеятельность подростков, по срав-
нению с образовательной, являются менее 
контролируемыми и менее управляемыми для 
выстраивания эффективного взаимодействия 
между подростками и другими людьми. в об-
разовательной среде можно получить опыт 
взаимодействия со многими важными социаль-
ными группами: с учащимися всех возрастов, 
их педагогами, родителями, различными спе-
циалистами — психологами, социальными 
педагогами и т. д. все вышеперечисленные 
факторы делают образовательную среду наи-
более эффективной сферой создания и под-
держки состояния психологической безопас-
ности ее субъектов как условия позитивного 
становления и развития. 

Безопасность образовательной среды в за-
рубежной и отечественной научной лите-
ратуре рассматривается как комплексная 
категория, в которой может быть выделен 
экономический, информационный, психоло-
гический, санитарно-гигиенический и другие 
аспекты. для оценки каждого из них раз-
работаны инструменты диагностики и обес-
печения безопасности [25, 33]. Роль психо-
логической характеристики безопасности 
образовательной среды трудно переоценить, 
так как именно она выступает основным 
фактором, способствующим субъективному 
благополучию человека, обеспечивает пси-
хическое и психологическое здоровье лич-
ности [1, 42].

проблема создания модели психологиче-
ской безопасности образовательной среды не 

теряет своей актуальности. в исследованиях 
представлены факторы, являющиеся основ-
ными при проектировании и создании обра-
зовательной среды, так как безопасная об-
разовательная среда рассматривается как 
основа гуманизации современного образова-
ния [3, 14, 32]. Рассмотрены факторы, обес-
печивающие психологическую безопасность 
в образовательной среде у младшего школь-
ника [5], у младших подростков на этапе пе-
рехода их из начальной в среднюю школу [12], 
у студентов вуза [36]; предложены различные 
условия, лежащие в основе создания психо-
логической безопасности образовательной 
среды, например отношение к здоровью как 
к ценности [3], деятельность школьных служб 
примирения [7], эмоциональная культура [15] 
и другие. все исследования говорят о важной 
роли психологической безопасности в фор-
мировании личности учащегося на разных 
этапах образовательного процесса, а образо-
вательная среда рассматривается как предмет-
но-пространственный конструкт, в котором 
происходит становление, развитие и саморе-
ализация обучающегося. проанализированные 
исследования, посвященные диагностике уров-
ня психологической безопасности образова-
тельной среды [2, 8, 31], говорят о важности 
психологической безопасности образователь-
ной среды и рисках ее нарушения в различных 
образовательных средах.

для построения модели психологической 
безопасности подростка в образовательной 
среде важно уточнить понимание самого фе-
номена «психологическая безопасность». 
данная категория широко обсуждается в пси-
хологических исследованиях (И. А. Баева, 
Л. А. Гаязова, в. в. ковров, Л. в. коломий-
ченко, е. Б. Лактионова, А. А. наумов и др.), 
однако не получила однозначной трактовки. 
Мы используем понятие «психологическая 
безопасность образовательной среды», сфор-
мулированное в концепции И. А. Баевой, где 
оно определяется как состояние защищенно-
сти от угроз, источниками которых являются 
психологическое насилие во взаимодействии, 
неудовлетворенность потребности в лично-



9

2019. № 194 

стно-доверительном общении, отсутствие 
референтной значимости среды, а также спо-
собность противостоять этим угрозам и со- 
хранять устойчивость в неблагоприятной 
среде [26]. в соответствии с обозначенным 
подходом психологическая безопасность под-
ростка будет определяться двумя основными, 
взаимодействующими между собой аспекта-
ми — психологической безопасностью лич-
ности как психическим состоянием человека 
и психологической безопасностью среды, — 
которые будут рассматриваться нами как  
основные переменные в искомой модели.

среди важных средовых переменных мож-
но выделить три основных составляющих: 
среду проживания, информационную и об-
разовательную среды. влияние среды про-
живания на развитие личности подростка 
было рассмотрено в работах з. в. Масаевой 
[23], о. в. петрушиной [27], в. А. пичуговой 
[29], якиманской И. с. [39], Bejarano [43], 
Chang [45], Firmin [46] и др. Было выявлено, 
что разные по своим характеристикам среды 
проживания приводят к формированию раз-
ной оценки рисков в природной среде, что 
оказывает влияние на оценку остальных сред 
воздействия и в конечном итоге на станов-
ление личностных ресурсов подростков. по-
этому можно считать, что среда проживания 
будет внешней по отношению к информаци-
онной и образовательной средам. 

в современных условиях информационная 
среда является одной из самых притягатель-
ных, но при этом и опасных сред для подрост-
ков. она несет в себе новые вызовы устойчи-
вости развития и психологическим ресурсам 
человека, на которые представители профес-
сий, связанных с охраной детства, не всегда 
готовы ответить или предложить меры про-
филактики. в определенной мере информа-
ционная среда взаимосвязана с местом про-
живания подростка, так как именно здесь  
он будет получать наибольшее количество 
информации и формировать определенный 
взгляд на события, которые происходят во- 
круг. поэтому в рамках построения модели 
психологической безопасности мы рассмат-

риваем информационную среду как вклю-
ченную в среду проживания человека. в силу 
своей возрастной позиции подросток не всег-
да может сделать собственные выводы о по-
ступающей информации и, следовательно, 
будет испытывать воздействие и ориентиро-
ваться на тот взгляд, который присутствует 
в его социальном окружении. как правило, 
это окружение ограничено местом прожива-
ния самого подростка, поэтому в предлагаемой 
модели информационная среда включена  
в его среду проживания.

одним из аспектов информационной среды 
является ее безопасность. проанализировав 
опыт российских и зарубежных исследовате-
лей, можно прийти к выводу, что основную 
опасность для подростков в информационной 
среде сегодня несет именно виртуальное про-
странство, особенно социальные сети. на се-
годняшний день описаны разные формы ки-
бербуллинга [34, 37, 48], при этом часто, как 
и в ситуации травли, подросток сталкивается 
сразу с несколькими проявлениями. часто 
жертвами травли в виртуальной среде стано-
вятся те, кто сталкивается с травлей в реальном 
мире [50]. так, в исследовании было выявлено, 
что школьники, по сравнению с более стар-
шими возрастными категориями, чаще стал-
киваются с ситуациями нарушения их безо-
пасности при взаимодействии в виртуальной 
среде, они имеют меньше возможностей для 
противостояния негативным воздействиям, 
что приводит к большей травматизации [21]. 
при этом основным способом защиты и про-
тивостояния опасностям в интернет-среде 
считается повышение роли живого общения 
в жизни подростка [13]. Исследователи и пси-
хологи системы образования подчеркивают 
важность психологического сопровождения 
информационной безопасности школьников 
в образовательной среде. образовательная 
среда может рассматриваться как определен-
ная модель общества, и, научив школьников 
эффективно взаимодействовать в рамках дан-
ной среды, сохраняя при этом состояние пси-
хологической безопасности, мы можем пред-
полагать, что и в других средах подростки 
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смогут применить полученные социальные 
навыки. описаны различные формы и методы 
деятельности педагогов и психологов при 
работе со школьниками с целью обеспечения 
их психологической безопасности [30], раз-
работаны тренинги, направленные на обучение 
практическому применению полученных зна-
ний в повседневной и профессиональной дея-
тельности, в общении с различными группами 
людей [11].

другой опасностью в рамках информаци-
онной среды можно считать воздействие на 
подростка различных манипулятивных техник, 
когда сообщается заведомо ложная или огра-
ниченная в объеме информация для воздей-
ствия с целью формирования определенного 
мнения, отношения или поведения. Это может 
быть реклама всевозможных товаров и услуг, 
политическая информация, различные спосо-
бы вовлечения молодежи в преступную, экс-
тремистскую или террористическую деятель-
ность, пропаганда национализма и ксенофо- 
бии. поэтому важно уметь определять различ- 
ные угрозы, возникающие в информационной 
среде, уметь работать с информацией, приме-
няя техники критического мышления, отделяя 
истинную информацию от той, которая вы-
зывает сомнения. Развитие данных навыков 
возможно и должно быть осуществлено в рам-
ках образовательной организации.

таким образом, информационно-психоло-
гическая безопасность школьника, которая 
понимается как состояние защищенности 
личности, проявляющееся в умениях распоз-
навать угрозы негативного информационно-
го воздействия и эффективно действовать 
для минимизации вероятности причинения 
вреда, тесно взаимосвязана с информацион-
ной безопасностью образовательной органи-
зации. соответственно, обеспечивая инфор-
мационную безопасность в образовательной 
среде школы, мы можем влиять и на психо-
логические аспекты безопасности подростка 
как состояния его защищенности от негатив-
ной информации [6, 21, 41]. 

Итак, информационная среда и умение 
подростка взаимодействовать с другими внут-

ри нее могут влиять на его состояние психо-
логической безопасности в рамках образова-
тельной организации как положительно, так 
и отрицательно. при этом, находясь в рамках 
образовательной среды, учащийся может раз-
вить необходимые ему навыки для эффектив-
ного взаимодействия с информационной сре-
дой. следовательно, информационная среда 
будет являться еще одним «контуром», окру-
жающим образовательную среду и оказыва-
ющим на нее воздействие.

образовательная среда является тем ок-
ружением для включенных в нее субъектов, 
в котором факторы риска и защитные факто-
ры, влияющие на их психологическую безо-
пасность, могут формироваться, контроли-
роваться и управляться. особенно значимо 
это для учащихся, так как целью образова-
тельной организации является обучение, вос-
питание и создание условий для их развития. 
выявлено, что подростки, посещающие сред-
нюю школу с лучшей социально-образова-
тельной средой, имеют меньший риск разви-
тия депрессивных симптомов, что говорит о 
важности изучения образовательной среды 
и ее протекционного потенциала [44].

обобщение исследований по структуре 
образовательной среды позволяет утверждать, 
что основными компонентами являются ор-
ганизационно-управленческий, простран-
ственно-предметный, психодидактический, 
социально-психологический и субъектный 
[19].

организационно-управленческий компо-
нент позволяет говорить о важности органи-
зационной культуры для поддержания со-
стояния психологической безопасности ее 
участников. доказано, что воспитательная 
деятельность в школе может влиять на пред-
ставление подростков о насилии, его допус-
тимости и на его фактическое применение во 
взаимодействии, что, в свою очередь, влия- 
ет на состояние психологической безопас-
ности учащихся [16]. кроме того, важна и 
реакция взрослых в отношении сообщения 
новостей, содержащих данные о насилии. 
наблюдая за взрослыми, подростки учатся 
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реагировать на данные новости, успокаивать-
ся, принимать разумные меры обеспечения 
безопасности или пугаться самим и пугать 
других в трудных ситуациях в качестве сред-
ства достижения безопасности [49].

пространственно-предметный компонент 
обеспечивает физический комфорт образо-
вательной среды. пространство внутри об-
разовательной организации играет значимую 
роль в формировании личности учащегося. 
даже мелочи могут оказать существенное 
влияние. доказано, что такой фактор, как 
раннее время начала занятий, может негатив-
но сказываться на психологическом благо-
получии подростков [57]. 

психодидактический компонент включа-
ет в себя содержание образовательного про-
цесса. в качестве факторов риска здесь мо- 
гут выступать часто меняющиеся стандарты 
обучения, требования и методы обучения  
в различных образовательных организациях 
и др. 

социально-психологический компонент 
включает такие показатели психологической 
безопасности образовательного пространства, 
как отношение к образовательной среде, удов-
летворенность ее основными характеристи-
ками и защищенность от психологического 
насилия во взаимодействии. удовлетворен-
ность основными характеристиками обра-
зовательной среды, в частности учебным и 
межличностным взаимодействием педагога 
и учащегося, рассматривается как один из 
важнейших факторов создания психологи-
чески безопасной образовательной среды [26, 
40]. Было выявлено, что на проявления пси-
хологического насилия в образовательной 
среде со стороны учителя влияют его стаж 
деятельности, уровень ингибиции, уровень 
агрессивности педагога, уровень его самоот-
ношения, самопринятия, установки учителя 
и его умения безопасно выражать различные 
эмоции, особенно отрицательные, и др. [4, 
28, 35, 47]. психологическое насилие со сто-
роны одноклассников часто рассматривают 
в рамках изучения феномена буллинга [38, 
51, 52]. Было выявлено, что нарушения в 

каждом из показателей социально-психоло-
гического компонента приводят к снижению 
уровня самоотношения, страхам, тревожно- 
сти и фрустрации у подростков, а также к 
отрицательному эмоциональному отношению 
к учению и нарушению личностной адаптации 
[20].

субъектный компонент говорит о важно-
сти состояния благополучия у ученика и пе-
дагога. Было выявлено, что субъективное 
благополучие учащихся зависит от психоло-
гической безопасности пространства [22]. 
таким образом, нарушение благополучия 
учителя может приводить к ощущению пси-
хологической опасности у учащихся, что 
подтверждают исследования, говорящие о 
необходимости чувства психологического 
благополучия у учителя для создания и под-
держания психологической безопасности 
учащихся [7, 10]. Эмоциональное выгорание 
рассматривается как один из факторов нару-
шения психологической безопасности педа-
гога [18], при этом причин, приводящих к 
данному состоянию, много, часто они связа-
ны и с организационно-управленческим (вза-
имодействия внутри системы «администра-
ция — учитель»), и с психодидактическим 
(постоянные реформы стандартов образова-
ния, необходимость постоянного изменения, 
усовершенствования программ), и простран-
ственно-предметным (отсутствие необхо- 
димого оборудования, переполненность клас-
сов) компонентами образовательной среды. 

таким образом, факторы риска нарушения 
психологической безопасности подростка в 
образовательной среде могут быть внутри 
всех пяти компонентов образовательной сре-
ды, основными из которых являются субъект-
ный и социально-психологический. 

кроме факторов риска, для определения 
психологической безопасности подростка 
следует учитывать также и защитные, или 
протекционные факторы. Именно от соотно-
шения факторов риска и защитных факторов 
в конкретной ситуации зависит состояние 
психологической безопасности личности под-
ростка. на данный момент наиболее рас-
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пространенным подходом к рассмотрению 
механизмов и особенностей защищенности 
человека является ресурсный подход. под 
ресурсами понимаются качества, которыми 
обладает человек в конкретной ситуации и 
которые может применить для решения воз-
никающих трудностей. основными группами 
ресурсов являются личностные (внутренние) 
и средовые (внешние). 

к средовым ресурсам относится любая 
помощь и поддержка со стороны окружающих 
или социальных организаций. к окружающим 
могут относиться как близкие и дальние род-
ственники, друзья и одноклассники, учителя 
и тренеры, психологи, так и малознакомые 
люди, которым подростки готовы доверить-
ся и обратиться в трудной ситуации. под 
социальными организациями понимаются как 
государственные учреждения, например цент-
ры помощи семье и детям, так и другие ор-
ганизации, занимающиеся психологической 
помощью подросткам, попавшим в трудную 
или травмирующую жизненную ситуацию. 
Это могут быть и телефоны доверия, и груп-
пы поддержки, и онлайн / оффлайн психоло-
гическая помощь. кроме того, к социальным 
ресурсам относятся социальные навыки че-
ловека, его умение строить взаимоотношения 
с различными людьми, обращаться за помо-
щью и поддержкой и получать ее, понимать 
собственные чувства и переживания других 
людей, а также такие феномены, как власть 
и деньги. в качестве ресурсов психологиче-
ской безопасности подростка в образователь-
ной среде можно рассмотреть его взаимоот-
ношения с педагогами. педагог зачастую 
именно тот специалист, который видит ре-
бенка практически каждый день значительное 
количество времени. он может заметить осо-
бенности подростка, свидетельствующие о 
наличии у обучающегося трудностей, и прий-
ти к нему на помощь. Именно поэтому учи-
теля играют особую роль в системе экстрен-
ной психологической помощи, так как не в 
каждом образовательном учреждении на дан-
ный момент есть штатный психолог [24]. 
социальная поддержка в рамках образова-

тельной организации, участие подростков во 
внешкольных программах и мероприятиях 
помогают расширить круг лиц, к которым 
можно обратиться в трудных жизненных си-
туациях и тем самым справиться с травмиру-
ющей ситуацией [51, 56]. Родители, близкие 
и другие значимые взрослые также являются 
важными ресурсами совладания в случае про-
явления насилия и других проблемных ситу-
ациях [54, 55, 58]. таким образом, в качестве 
основных социальных ресурсов можно рас-
сматривать широкие социальные связи и сре-
довые факторы. 

под личностными ресурсами понимаются 
все навыки, знания и умения человека, все 
реальные и потенциальные способности, ко-
торыми он может воспользоваться для поис-
ка и решения создавшейся ситуации. Лич-
ностные ресурсы мы подразделяем на три 
основных блока: когнитивные, эмоциональ-
ные и поведенческие [2, 17]. в качестве ре-
сурсов эмоционального блока рассматрива-
ются оптимизм, эмоциональная устойчивость 
и удовлетворенность жизнью, принятие себя, 
благодарность, поведенческого — умения и 
навыки преодолевающего поведения, актив-
ность и лидерство, умение отстаивать соб-
ственную точку зрения, волевая регуляция, 
когнитивного — высокий уровень самооцен-
ки и благополучия, жизнестойкость, целост-
ное восприятие мира, смысложизненные и 
ценностные ориентации, открытость и неза-
висимость, стремление к личностному росту 
и самоэффективности [9, 52, 53, 58]. 

таким образом, основаниями модели пси-
хологической безопасности подростка яв-
ляются соотношение среды проживания, 
информационной среды и образовательной 
среды в аспекте их психологического воз-
действия. в структуре образовательной сре-
ды психологической экспертизе на безопас-
ность должны быть подвергнуты все пять 
выделенных компонентов: организационно-
управленческий, пространственно-предмет-
ный, психодидактический, социально-пси-
хологический и субъектный. наибольшим 
вкладом в обеспечение/нарушение психоло-
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гической безопасности подростка обладают 
социально-психологический и субъектный 
компоненты. в образовательной среде долж-
ны определяться как факторы риска, так и 

социальные и личностные ресурсы подрост-
ка, способствующие снижению воздействия 
риска и поддержки состояния психологиче-
ской безопасности.
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