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Образовательная среда как условие формирования психологического  

здоровья участников образовательного процесса 

The educational environment as a condition for the formation  

of psychological health of participants in the educational process 

 

Аннотация.  В статье рассматривается проблема формирования и сохранения 

психологического здоровья подрастающего поколения. Определены условия образовательной 

среды, способствующей сохранению психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

Аannotation.  The problem of formation and preservation of psychological health of the 

younger generation is considered in the article. The conditions of the educational environment that 

contribute to the preservation of the psychological health of participants in the educational process 

are determined. 
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Проблема сохранения психологического здоровья подрастающего 

поколения является одной из актуальных для психологии, педагогики, 

медицины. Большую роль в сохранении психологического здоровья нации 

играет образование. Современные нестабильные социально-экономические 

условия наиболее остро отражаются на всех участниках образовательной 

деятельности. Для того чтобы не происходило нарушения социализации в 

сфере здоровья в процессе обучения и воспитания, необходимо создание не 
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только здоровьесберегающей, но и здоровьеформирующей образовательной 

среды в образовательном учреждении. Единое образовательное пространство 

должно быть направлено на 175укрепление здоровья всех субъектов системы 

образования. В первую очередь –  это обучающиеся.  

Образовательная среда определяется как  система педагогических, 

психологических и организационных условий и воздействий, обеспечивающих 

когнитивное, эмоциональное, коммуникативное и, в целом, субъекно-

личностное развитие школьника на основе его природных и возрастных 

особенностей с учетом целей общества [1].  

ФГОС нового поколения впервые в качестве одного из важнейших 

результатов образования определяет здоровье школьников,  а сохранение и 

укрепление здоровья выделяет как приоритетные направления деятельности 

образовательного учреждения [2].   

Говоря о психологическом здоровье, И.В. Дубровина  отмечает, что это  

«совокупность характеристик личности, обеспечивающих ее 

стрессоустойчивость, социальную адаптацию и успешную самореализацию» 

[3].  Кроме этого в качестве характеристик психологического здоровья 

выделяют следующие: понимание и принятие себя, оптимизм и вера в 

осуществимость намеченного, активность, независимость и способность к 

свободному волепроявлению, ответственность перед собой и другими, 

адекватная самооценка и уровень притязаний, саморегуляция поведения, 

выстроенная система ценностей, наличие цели в жизни, ее осмысленность, 

доброжелательность и  интерес к окружающим, способность к децентрации, к 

самоотдаче, к установлению партнерских отношений, гармоничное состояние 

душевного покоя и т.д. [3,4,5,6]  Формирование этих качеств происходит в 

процессе обучения и воспитания, этому должна способствовать 

образовательная среда школы.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на формирование 

здоровьеформирующей образовательной среды, является тип взаимодействия 

между участниками образовательного процесса.  Это должно быть именно 
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взаимодействие, поскольку только взаимодействие на основе содействия, 

сотрудничества и сотворчества способствует формированию доверительных 

отношений между его  участниками.  Взаимная забота, уважение, а не 

излишняя опека;  сопричастность детским проблемам и одновременно доверие, 

а не назидательность; предоставление права иметь собственное мнение, 

совершить свободный  выбор  и допустить ошибку способствуют 

формированию ответственности у детей. А ответственные дети проявляют 

самостоятельность, любознательность, независимость, творчество, склонны к 

поиску, но при этом избегают крайностей, руководствуются соображениями 

безопасности, они думают и находят часто нестандартные решения [7]. По 

мнению Шувалова А.В., «основу психологического здоровья составляет 

нормальное развитие человеческой субъективности» [8]. Н.Е. Щуркова 

называет это субъектностью и дает следующее определение: «Субъектность – 

способность человека осознавать себя носителем знаний, воли, отношений, 

производить осознанный выбор в системе социальных отношений, отдавать 

себе отчет в своих действиях и жизни, способность быть стратегом собственной 

жизни, осмысливать связи своего «Я» с другими людьми. Такая способность не 

дается природой, она развивается в условиях социальной жизни, она 

формируется в процессе духовных усилий человека и воспитывается 

целенаправленно, если педагоги ставят задачей развивать такую способность  

[9]. В процессе взаимодействия в образовательной среде школы осмыслению 

связей «Я» субъекта способствует проведение рефлексии, самооценки, 

самоанализа проживаемой ситуации жизни ребенка, события, действия. 

Предложение высказать свое мнение и уважительное отношение к 

высказанному мнению служат средством инициирования субъектности 

личности.  

Образовательная среда учреждения должна быть динамичной, 

насыщенной событиями, включающей ребенка в разнообразную деятельность, 

формирующей активную жизненную позицию развивающейся личности. 

Каждый воспитанник или обучающийся должен иметь возможность найти 
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интересную для себя деятельность и включиться в нее, найти себя в 

предлагаемых условиях или изменить окружающую действительность, 

предлагая свои условия деятельности.  Но при этом важно, чтобы воспитанник 

имел личностную позицию, сформированную систему ценностей и принципов, 

был способен планировать жизнь и проектировать будущее, был независимым 

от стечения обстоятельств, влияний среды и чужой воли.   

Если активность ребенка поощряется, он научается преодолевать 

проблемные ситуации, избирая для этого адекватные стратегии. Поддержка 

активности ребенка – залог успешности его личностного развития, но она   не 

всегда поддерживается взрослыми, а часто раздражает не только родителей, но 

и педагогов. Недопустимое непрофессиональное поведение педагогов во 

взаимодействии с активными детьми проявляется в «эксплуатации» активности 

ребенка, когда во всех мероприятиях школы участвуют одни и те же дети, 

которые всегда готовы откликнуться на любое предложение, участвовать во 

всех делах и событиях, невзирая на возможности и способности, лишь бы 

оказаться на виду. И тогда желание быть первым, замеченным, получить 

похвалу становится самоцелью. В таком случае ребенка привлекает не 

деятельность, а желание выделиться, неутолимая потребность самоутвердиться, 

навязывать свою волю и свои интересы окружающим, добиваться желаемого во 

чтобы то ни стало, а в дальнейшем  это выражается в бесчувственном 

отношении ко всем окружающим (и дальним, и ближним), безнравственном 

характере поступков (за счет других, в ущерб другим, против других), 

отрицании чувства долга и ответственности. В результате это приводит к 

опасности, лишившись привилегий 177достатка, привлекательности или 

власти, переживать это как потерю самого себя и смысла жизни. А это является 

проявлением дизонтогенеза субъективности [8]. 

Важно, чтобы в результате  воспитания ребенок не стал неуверенным, 

зависимым, беспомощным, а в результате неправильного воспитания это может 

случиться даже  с ребенком, имеющим задатки сильной личности  с устойчивой 

нервной системой.  
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Большую роль в формировании психологического здоровья играет 

психологический климат в коллективе школы в целом и  класса в частности. 

Так эмоционально-отвергающий тип взаимодействия ребенка со сверстниками 

является одним из главных факторов риска.  Провоцировать или 

способствовать этому непреднамеренно могут и взрослые путем: унижения 

ученика, который не успевает (преуспевает) в учѐбе, негативных или 

саркастических высказываний по поводу внешности или происхождения 

ученика, устрашающих и угрожающих жестов или выражений, 

привилегированного отношения к заискивающим учащимся. Кроме 

непреднамеренного унижения может быть прямое оскорбление и даже буллинг. 

Способствовать буллингу могут: наличие в классе признанного «лидера»; 

возникновение острого конфликта между двумя учениками; нежелание 

преподавателей в силу своего незнания брать на себя ответственность за 

противостояние властолюбивому поведению учеников. Отсутствие контроля со 

стороны преподавателей за поведением учащихся на переменах.  

Предупреждению этого позорного явления способствует формирование 

ненасильственной среды образовательного учреждения. 

Это школы, в которых взрослые занимают твердую позицию неприятия 

любых видов издевательств. В школах, в которых есть четкие правила 

поведения, говорящие о том, что нельзя нападать на других, нельзя оскорблять 

других. И эти правила не только на бумаге – им следуют и учителя, и ученики. 

То есть, учителя не только сами не проявляют насилие по отношению к детям 

(ни физическое, ни вербальное, ни психологическое), но и сразу же, замечая 

агрессивные проявления у детей, пресекают их. В школах, где любые 

конфликты внимательно обсуждаются, разъясняются, не поощряется 

нездоровая конкуренция между учениками, персонал школы не разделяет 

учащихся на «хороших» и «плохих». В школах, где толерантная позиция 

принятия всех детей выражается в том, что взрослые быстро замечают 

проявления агрессии детей по отношению друг к другу и создают условия для 

того, чтобы дети могли общаться конструктивно. В подобных школах могут 
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учиться дети с какими-то выраженными особенностями поведения и развития, 

но отношение к ним будет принимающим, заботливым, будет взращиваться 

терпимость по отношению к различиям между людьми [10]. 

Факторами, влияющими на формирование здоровьеформирующей 

образовательной среды школы являются: тип взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, субъектность обучающегося, его активность, 

психологический климат образовательного пространства, событийность и 

динамичность образовательной среды. Таким образом, образовательная среда 

как педагогическая система 179 является условием формирования 

психологического здоровья участников образовательного процесса. 
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