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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ENSURING THE PSYCHOLOGICAL SAFETY 
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечени-
ем и формированием психологически комфортной и безопасной образователь-
ной среды. Выделяются факторы риска, угрожающие психологической безопас-
ности образовательной среды и указываются условия, которые способствуют ее 
защищенности. Дается характеристика педагогических факторов риска, которые 
негативно сказываются на развитии и здоровье, а, следовательно, и на психоло-
гической безопасности обучающихся. 

Abstract. The article discusses issues related to the provision and formation of 
a psychologically comfortable and safe educational environment. The risk factors that 
threaten the psychological safety of the educational environment and the conditions 
that contribute to its security are indicated. The characteristic of pedagogical risk fac-
tors, which negatively affect the development and health, and, consequently, the psy-
chological safety of students, is given. 
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Обеспечение среды для благополучного и безопасного детства в нас-

тоящее время является одним из основных национальных приоритетов Уз-
бекистана, где одним из немаловажных условий выступает обеспечение 
психологической безопасности детей и подростков. Это представляет собой 
учет особенностей и закономерностей индивидуально-психологических 
возрастных особенностей детей и подростков, социальной среды их разви-
тия в процессе обучения, воспитания, сопровождения и поддержки. Учиты-
вая, что большую часть своей жизни дети и подростки проводят в образо-
вательных учреждениях, следовательно, важнейшее место в обеспечении 
психологической безопасности занимают образовательные учреждения, то 
есть руководители образовательных учреждений, психологи, педагоги, клас-
сные руководители, социальные педагоги. 

«Образовательная среда является психолого-педагогической реально-
стью, в рамках которой в специально организованных условиях решаются об-
разовательные задачи и задачи социализации ребенка, а также осуществляется 
психологическое развитие личности обучающегося» [7]. Образовательная сре-
да современной школы должна способствовать сохранению здоровья, благо-
получия ребенка и максимальной реализации его возможностей. В то же время 
образовательная среда является открытой системой, которая отражает все за-
кономерности и тенденции развития окружающей социальной среды, в том 
числе и проблемы, характерные для современного общества. Это становится 
причиной возникновения ситуации, которая нарушает безопасность образова-
тельной среды, что приводит к ограничению прав детей, предусмотренных За-
коном Республики Узбекистан от 7 января 2008 года № ЗРУ-139 «О гарантиях 
прав ребенка». К примеру, снижаются возможности образовательной среды 
в содействии физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей, в защите их от негативных факторов. Осо-
бую опасность представляют те факторы, которые оказывают непосредствен-
ное влияние на систему ценностей и отношений детей и молодежи к социаль-
ным явлениям, окружающим людям и собственной личности. 

«Понятие «безопасность» имеет различную трактовку. С одной сто-
роны, безопасность – это качество какой-либо системы, определяющее ее 
возможность и способность к самосохранению и устойчивому развитию 
(ресурсный подход). С другой стороны, это система гарантий, обеспечи-
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вающих защиту от внутренних и внешних угроз (средовой подход). Боль-
шинство определений подтверждают, что безопасность направлена на со-
хранение целостности системы, на обеспечение ее нормального функцио-
нирования и устойчивого развития» [2]. 

В современном мире проблема психологической безопасности стоит 
очень остро. Рассмотрение данной проблемы в контексте системы образова-
ния необходимо начать с определения понятия «психологическая безопас-
ность», которое обозначает положительное самоощущение человека, его 
эмоциональное, интеллектуальное, личностное и социальное благополучие 
в конкретных социально-психологических условиях, а также отсутствие си-
туаций нанесения психологического ущерба личности, ущемления ее прав. 

Под психологической безопасностью обычно принято понимать «со-
стояние окружающей среды, свободное от проявлений психологического 
насилия во взаимодействии, способствующее удовлетворению потребно-
стей в личностно-доверительном общении, создающее референтную зна-
чимость среды и обеспечивающее психологическое здоровье включенных 
в нее участников» [1, с. 34]. Стоит констатировать, что в современной пси-
хологической науке понятие психологической безопасности относится 
к числу интегративных и недостаточно разработанных. Интегративность 
данного понятия, по мнению некоторых исследователей (Е. Б. Лактионова, 
Н. Г. Рассоха и др.), заключается, в первую очередь, в том, что психологи-
ческую безопасность, как и любое другое психологическое явление,  воз-
можно рассматривать в ряде смежных плоскостей, а именно: как процесс 
(каждый раз создается заново), как состояние (обеспечивает базовую по-
требность в защищенности) и как свойство личности (выступает внутрен-
ним ресурсом сопротивления и противостояния деструктивным воздейст-
виям). Кроме того, «интегративность категории «психологическая безо-
пасность» некоторым исследователям видится в том, что данный феномен 
проявляется на нескольких иерархических уровнях: 

– на уровне общества как фактическое обеспечение качества жизни 
и здоровья людей; 

– на уровне среды обитания: семьи, друзей, ближайшего окружения, 
коллег; 

– на уровне личности как переживание своей психологической за-
щищенности или незащищенности, сформированности или несформиро-
ванности механизмов психологической защиты (личностных копинг-ре-
сурсов и средовых копинг-стратегий)» [1, 6]. 

Понятие «психологическая безопасность» очень часто раскрывается 
через использование понятий «психическое здоровье» и «угроза». При 
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этом психологическая безопасность трактуется как такое состояние, когда 
обеспечено успешное психическое развитие ребенка и адекватно отража-
ются внутренние и внешние угрозы его психическому здоровью. 

Под самим содержанием понятия «безопасность» понимается отсут-
ствие опасностей или возможность надежной зашиты от них. А опасность 
рассматривается как наличие и действие различных факторов, которые яв-
ляются дисфункциональными, дестабилизирующими жизнедеятельность 
ребенка, угрожающими развитию его личности. 

Предусмотреть возникновение опасности достаточно сложно. В нас-
тоящее время нет достаточно обоснованной и подробной общей классифи-
кации угроз психологической безопасности и возможных источников их 
в образовательном учреждении. 

Как мы выше отмечали, в настоящее время практически общепри-
знанным является рассмотрение образовательной среды как сложно орга-
низованной системы, в рамках которой в специально созданных условиях 
решаются образовательные задачи и задачи социализации, а также осуще-
ствляется психологическое развитие личности учащегося. Образовательная 
среда может давать как дополнительные возможности, так и некоторые ог-
раничения личностных проявлений ее субъектов, поскольку выдвигает оп-
ределенные требования. Она подвержена воздействию социальных пере-
мен, на нее влияют напряженность социальной жизни и усложнение меж-
личностных отношений, что в свою очередь препятствует поддержанию 
необходимого уровня работоспособности и сохранению здоровья участни-
ков образовательного процесса. 

Обеспечение психологической безопасности образовательной среды 
может осуществляться, как на организационном, так и на профессиональ-
ном и личностном уровнях, так как образовательное учреждение является 
организацией, где осуществляется профессиональная педагогическая дея-
тельность, целью которой может выступать личностное развитие всех сто-
рон образовательного процесса. Участники образовательной среды учеб-
ного заведения и сама образовательная среда могут одновременно высту-
пать как субъектами и объектами психологической безопасности, так 
и средствами ее обеспечения. Исходя из мнений ряда авторов (Е. А. Семе-
нова, Е. Л. Аршинская, Е. В. Бурмистрова, Е. Б. Лактионова, М. Г. Герась-
кина и др.), можно выделить следующие факторы педагогического риска 
на уровне образовательной среды: 

1) условия обучения в образовательном учреждении (освещенность 
учебных помещений, размеры мебели, вентиляция, полиграфические па-
раметры учебной литературы и др.); 
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2) учебная перегрузка обучающихся (неравномерное распределение 
учебной нагрузки, превышение нормы времени, предусмотренного возрас-
тными и гигиеническими нормами на приготовление домашних заданий 
и т. п.); 

3) стиль межличностных взаимоотношений педагогов, обучающихся 
и их родителей (повышенная конфликтность в среде обучающихся, педаго-
гические конфликты, нарушенные детско-родительские отношения и др.). 

Итак, согласно общепризнанному научному представлению одного 
из основоположников гуманистической психологии А. Маслоу, потреб-
ность в безопасности (наряду с физиологическими потребностями) являет-
ся базовой в иерархии сферы потребностей человека. Представители гума-
нистической психологии убеждены, что, без хотя бы частичного удовле-
творения этой потребности, невозможно достичь личностной самореализа-
ции. Другой всемирно известный ученый Э. Фромм добавляет, что гуман-
ные отношения между людьми могут развиваться наилучшим образом, ес-
ли в обществе будут иметься соответствующие предпосылки, а именно 
безопасность и защищенность. Значит, можно уверенно утверждать, что 
понятие защищенности тесно связано с понятием безопасности, а безопас-
ные условия необходимы для полноценного личностного развития. 
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