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ВВЕДЕНИЕ 

Большую значимость в развитии личности и индивидуальности ребенка 

играет окружающая среда. Для подростка такой значимой средой выступает 

среда сверстников и школьная среда. По мнению Витольда Альбертовича 

Ясвина, понятие образовательная среда – это системы влияний и условий 

формирования личности, а также возможности для ее развития, 

содержащиеся в социальном и пространственно-предметном окружении. 

Можно предполагать, что личность, оценочно взаимодействуя со 

средой, формирует свою значимую систему отношений, создает значимые 

модели социальных процессов и явлений, позволяющие ей реализовать себя 

в процессе жизнедеятельности. Отсюда дополнительно акцентируется 

психологическое качество среды, в которой осуществляется актуализация 

личности, ее развитие, так как она активно влияет на выбор линии поведения. 

Результатом, и во многом условием, гармоничных отношений личности 

со средой выступает суверенность психологического пространства, 

отражающая продуктивность деятельности в разных областях и 

коррелирующая «с объективными и субъективными показателями жизненной 

успешности, адекватными возрастной стадии и конкретной жизненной 

ситуации человека». 

Под суверенностью психологического пространства, мы понимаем 

качество личности, которое позволяет субъекту контролировать 

психологическое пространство и обеспечивать успешность разрешения 

жизненных задач и устанавливать собственное авторство по отношению к 

жизненному пути в целом, которое является необходимым условием его 

нормального функционирования и развития. Суверенность дает человеку 

ощущение собственной «уместности», востребованности, прочные границы 

дают человеку свободу поведения, мироощущения, самовосприятия и 

самооценки, позволяет идти по пути самоактуализации. 

Таким образом, значимым эмпирическим критерием психологической 

характеристики образовательной среды может выступать отношение к ней –
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позитивное, нейтральное или отрицательное. Показатель отношения к 

образовательной среде является своеобразным индикатором ее 

референтности для субъектов учебно-воспитательного процесса (учителей, 

учеников, родителей). Поэтому важно минимизировать отрицательное 

отношение к образовательной среде, чтобы обеспечить полноценное 

развитие личности и обучение ребенка. 

Цель:изучить удовлетворенность психологической безопасностью 

образовательной среды школы младших подростков с разным уровнем 

суверенности психологического пространства. 

Объектные области исследования: 

1. Удовлетворенность психологической безопасностью образовательной 

среды школы младших подростков; 

2. Суверенность психологического пространства младших подростков. 

Предмет: удовлетворенность психологической безопасностью 

образовательной среды школы младших подростков с разным уровнем 

суверенности психологического пространства. 

Задачи: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме 

исследования; 

2. Раскрыть понятия «психологическое пространство личности», 

«суверенность психологического пространства личности»; 

3. Дать характеристику суверенного пространства личности младшего 

подросткового возраста; 

4. Исследовать уровни и характеристики суверенности психологического 

пространства и удовлетворенность психологической безопасностью 

образовательной среды младших подростков; 

5. Определить удовлетворенность психологической безопасностью 

образовательной среды школы у младших подростков с разным 

уровнем суверенности психологического пространства. 
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Гипотеза:мы предполагаем, что удовлетворенность психологической 

безопасностью образовательной среды школы младших подростков имеет 

ряд характеристик в соотнесении с уровнем и характеристиками 

суверенности психологического пространства их личности. В частности, в 

области защищенности от психологического насилия во взаимодействии для 

всех участников образовательной среды, референтной значимости и 

удовлетворенности основными характеристиками процесса взаимодействия. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ 

МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СУВЕРЕННОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

1.1. Походы к пониманию психологической безопасности 

образовательной среды школы 

Концепция психологической безопасности образовательной среды – 

это система взглядов по обеспечению безопасности участников от угроз 

позитивному развитию и психическому здоровью в процессе 

педагогического взаимодействия. Данную систему взглядов мы 

формулируем, исходя из предшествующего теоретического анализа. 

Основные положения концепции психологической безопасности 

образовательной среды таковы: 

1. Образование является отрасльючеловекопроизводства. Школа как 

социальный институт, в котором происходит подготовка личности, 

способной к самоактуализации. В школьной средедолжны 

бытьсозданынеобходимые условия, в которых будут использоваться 

новые технологии, снижающие риск причинения вреда в 

процессеразвитияи формированияличности, обеспечивать 

устойчивость и сопротивляемость негативным воздействиям 

социальной среды. 

2. Образовательная среда является частью образовательного 

пространства. При соблюдении безопасности территориальной 

обозначенности и качественных характеристик, которые имеет 

образовательное пространство, происходит удовлетворение 

потребности в развитии, социализации и культурной идентификации 

детей. Образовательная система включает в себя отдельные 

образовательные учреждения, которые обеспечивают решение 

организационных задач, психолого-педагогической сутью которых 

является создание психологически безопасной образовательной среды. 
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Важным условиемпсихологической безопасности является 

образовательная среда, придающаяразвивающий характер. Система 

образования направлена на сохранение и укрепление физического, 

психического, социального здоровья субъектов системы образования 

для созданияединого образовательного пространства. На уровне школы 

существуетсистема мер, направленная на предотвращение угроз для 

позитивного, устойчивого развития личности, таким образом 

создаются ивнедряются технологии сопровождения психологической 

безопасности образовательной среды. 

3. Угрозыпсихологической безопасности образовательной 

среды. при взаимодействии участников образовательной среды 

существует угрозаполучения психологической травмы, в результате 

которой наносится ущерб позитивному развитию и психическому 

здоровью, т. е. возникает препятствие на пути самоактуализации 

личности младшего подростка.  

В организационном аспекте, неразвитость системы психологической 

помощи создает угрозу здоровью участников образовательной среды, в 

результате чего деятельность службы сопровождения в системе образования 

оказывается неэффективной. 

Снижение психологических опасностей в образовательном 

пространстве возможно путем устраненияперечисленных угроз, что будет 

способствовать распространению безопасных отношений участников в 

социальной жизни. Психологически безопасными межличностными 

отношениямиможно считать такие, которые вызывают у участников чувство 

принадлежности (референтной значимости среды), убеждают человека, что 

он пребывает в безопасности, укрепляют психическое здоровье. 

4. Необходимость обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды. Обеспечение психологической 

безопасности,охрана и поддержание психического здоровья 

участниковобразовательной среды должно быть приоритетным 
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направлением деятельности службы практической психологии в 

образовании. 

Анализ угроз позволил сформулировать критерии психологической 

безопасности образовательной среды. Первый критерий – это защищенность 

всех участников образовательной среды от психологического насилия. 

Непринятиеучастникамиобразовательной среды референтной значимости 

является угрозой психологической безопасности, и, как следствие, 

реализация намерения покинуть среду или отрицание ее ценностей и норм. 

Поэтому вторым критерием психологической безопасности образовательной 

среды становится ее референтная значимость, которая фиксируется как 

отношение к ней. Угрозой психологической безопасности будет отсутствие у 

всех участников образовательной среды удовлетворенности основными 

характеристиками процесса взаимодействия, так как именно в этом процессе 

содержатся возможности и условия дляличностного развития. 

Эмпирическими проявлениями являются: 

1. Эмоциональный комфорт, возможность высказать свою точку зрения; 

2. Уважительное отношение к себе; 

3. Сохранение личного достоинства; 

4. Возможность обратиться за помощью, учет личных проблем и 

затруднений; 

5. Внимание к просьбам и предложениям; 

6. Помощь в выборе собственного решения. 

Третьим критерием ᅚпсихологической ᅚбезопасности ᅚобразовательной 

ᅚсреды ᅚявляется ᅚуровень удовлетворенности ᅚосновными ᅚхарактеристиками 

ᅚпроцесса ᅚвзаимодействия. 

И.А. Баева понимает ᅚпонятие ᅚобразовательной ᅚсреды ᅚкак ᅚсистему 

ᅚусловий ᅚформирования ᅚличности и ᅚвозможностей ᅚдля ᅚее ᅚразвития, 

ᅚсодержащихся ᅚв ᅚсоциальном ᅚи пространственно-предметном ᅚокружении 

ᅚ[9]. ᅚПричем ᅚв ᅚконтексте ᅚвоздействия ᅚслужбы сопровождения ᅚна 

ᅚобразовательную ᅚсреду ᅚглавным ᅚпредметом ᅚвнимания ᅚстановится ᅚее 
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социально-психологическая ᅚсоставляющая. ᅚВ ᅚотечественной ᅚпсихологии 

ᅚсвязь человекас ᅚсоциальной ᅚсредой ᅚсоотносится ᅚс ᅚпроблемой ᅚстановления 

ᅚчеловека ᅚкак личности. 

Качественно-количественная характеристика ᅚсвязи ᅚличности ᅚс 

ᅚсоциальной ᅚсредой, ᅚдинамический ᅚрезультат ᅚее социализации ᅚдостигаются 

ᅚза ᅚсчет ᅚвключения ᅚво ᅚвсе ᅚвозможные ᅚканалы коммуникации, ᅚт. ᅚе. ᅚобщения 

ᅚв ᅚего ᅚосновных ᅚвидах: ᅚнепосредственного ᅚи опосредованного. ᅚТаким 

ᅚобразом, ᅚпри ᅚреализации ᅚфункций ᅚобщения, ᅚони ᅚвыступают как 

ᅚдостаточные ᅚоснования ᅚдля ᅚпсихологического ᅚобъяснения ᅚвзаимодействия 

человека ᅚи ᅚсоциальной ᅚсреды. 

Общение в ᅚпсихологии ᅚпонимается ᅚкак ᅚявление ᅚи ᅚкак ᅚпроцесс. 

ᅚСущественным ᅚсвойством общения ᅚявляется ᅚто, ᅚчто ᅚэто ᅚесть ᅚсоциальная 

ᅚпотребность, ᅚкоторая ᅚв ᅚситуации неудовлетворения ᅚпроявляется ᅚкак 

ᅚжизненно ᅚнеобходимая. ᅚПоэтомуона рассматривается ᅚкак ᅚпограничная 

ᅚмежду ᅚфизиологическими ᅚи ᅚсоциальными потребностями ᅚчеловека. ᅚЕще 

ᅚодним ᅚсущественным ᅚсвойством ᅚобщения ᅚявляется ᅚто, что ᅚоно ᅚсамо ᅚпо 

ᅚсебе ᅚесть ᅚдеятельность, ᅚсвоеобразный ᅚпроцесс, ᅚпорождающий потребность 

ᅚв ᅚсовместной ᅚдеятельности. ᅚНаконец, ᅚобщениеслужит ᅚфоном ᅚлюбой 

другой ᅚдеятельности, ᅚчто ᅚявляется ᅚего ᅚсущественной ᅚособенностью. 

Созданиепсихологической составляющей ᅚобразовательной ᅚсреды 

ᅚшколы ᅚнапрямую ᅚзависит ᅚот ᅚперечисленных параметров ᅚобщения, ᅚа 

ᅚкачество ᅚихреализации ᅚспособствует ᅚпозитивному ᅚразвитию личности, 

ᅚлибо ᅚпорождает ᅚдеформации, ᅚотклонения ᅚипрепятствия ᅚна ᅚпути 

ᅚреализации личностного ᅚпотенциала. 

Таким образом, ᅚэффективность ᅚработы ᅚпсихолога 

ᅚсопровождаетсяоценкойпараметров социально-психологической 

ᅚсоставляющей ᅚобразовательнойсреды ᅚшколы ихарактеристиквсех 

ᅚдеятельно-коммуникативных ᅚвзаимодействий ᅚи ᅚвзаимоотношений 

участников ᅚучебно-воспитательного ᅚпроцесса ᅚ[8], ᅚто ᅚесть ᅚможно ᅚговорить 

ᅚо ᅚсреде как ᅚоб ᅚобъединяющем ᅚначале ᅚразвития. 
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1.1. Понятие суверенности психологического пространства 

личности 

В ᅚразличных ᅚдисциплинах ᅚможно ᅚобнаружить ᅚразные ᅚнаучные 

предпосылки ᅚсредового ᅚподхода. ᅚЭкология ᅚрассматривает ᅚсреду ᅚкак 

саморегулирующуюся ᅚцелостную ᅚсистему, ᅚв ᅚкоторой ᅚне ᅚотдается 

ᅚпредпочтений ᅚинтересам отдельного ᅚвида. ᅚЭтологи ᅚизучают ᅚпсихические 

ᅚпроявления ᅚкак ᅚобусловленные условиями ᅚпроживания ᅚи ᅚзадачами 

ᅚприспособления, ᅚно ᅚпри ᅚэтом ᅚобращают ᅚвнимание на ᅚжесткие 

ᅚконструкции ᅚповедения – ᅚинстинкты ᅚи поведенческие ᅚпрограммы. 

ᅚСоциология ᅚрассматривает ᅚсреду ᅚкак ᅚусловие ᅚи ᅚрезультат взаимодействия 

ᅚлюдей, ᅚосуществляя ᅚсвязь ᅚмежду ᅚобъективными ᅚи ᅚсубъективными 

переменными. 

Подобно ᅚтому, ᅚкак ᅚтерриториальность ᅚслужит ᅚзадаче ᅚвыживания 

особи ᅚв ᅚживотном ᅚмире, ᅚпсихологическое ᅚпространство ᅚобеспечивает 

ᅚкомфортное ᅚфункционирование самодостаточной ᅚличности. ᅚПоэтому ᅚего 

ᅚразвитие ᅚв ᅚонтогенезе ᅚсвязано ᅚс расширением ᅚкруга ᅚпотребностей, ᅚв 

ᅚчастности, ᅚпотребности ᅚв ᅚличной ᅚавтономии. Понятие ᅚ«психологическое 

ᅚпространство ᅚличности» ᅚнаиболее ᅚцелостно ᅚможет ᅚбыть изучено ᅚтолько 

ᅚкак ᅚмежпроблемное ᅚи ᅚмеждисциплинарное. 

Психологическое ᅚпространство ᅚличности – ᅚэто понятие, 

ᅚобозначающее ᅚявление, ᅚкоторое ᅚотвечает ᅚкачествам ᅚсложности, 

множественности ᅚи ᅚтемпоральности ᅚ(чувствительности ᅚко ᅚвремени), ᅚчто 

характеризует ᅚвсе ᅚживые ᅚсистемы. ᅚСтруктура ᅚпсихологического 

ᅚпространства ᅚделает его ᅚспособным ᅚк ᅚсамокомпенсации, ᅚблагодаря ᅚчему ᅚи 

ᅚвозможно ᅚизменение онтологического ᅚязыка ᅚчеловеческого ᅚбытия – ᅚот 

ᅚтелесности ᅚи психосоматики ᅚк ᅚтерриториальности, ᅚсмене ᅚрежима ᅚжизни, 

ᅚманипулированию материальными ᅚвещами ᅚи ᅚвоздействию ᅚпосредством 

ᅚидей. ᅚПри ᅚэтом ᅚвсе ᅚперечисленные формы ᅚсамовыражения ᅚпринадлежат 

ᅚодной ᅚличности. 
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Поскольку, ᅚпо ᅚотношению ᅚк ᅚпсихологическому ᅚпространству ᅚв 

нашем ᅚпонимании ᅚисходным ᅚявляется ᅚпонятие ᅚобычного ᅚфизического 

ᅚпространства ᅚкак средовой ᅚкатегории, ᅚнеобходимо ᅚостановиться ᅚна 

ᅚнекоторых ᅚтерминологических моментах ᅚболее ᅚподробно. ᅚПри ᅚпонимании 

ᅚсреды ᅚкак ᅚпсихологической ᅚкатегории ᅚдля нас ᅚособенно ᅚважно 

ᅚследующее: ᅚсреда ᅚпонимается ᅚкак ᅚсубъективное ᅚили ᅚобъективное явление, 

ᅚкакую ᅚимеет ᅚструктуру ᅚи ᅚкак ᅚсубъект ᅚосуществляет ᅚвзаимодействие ᅚсо 

средой. ᅚПо ᅚмнению ᅚмногих ᅚавторов, ᅚвыбор ᅚконцепций ᅚпространства, ᅚна 

ᅚосновании которых ᅚстроятся ᅚнаши ᅚпредставления ᅚо ᅚсреде, ᅚотражает 

ᅚпроблемы ᅚнашего ᅚвремени, которое ᅚпродолжает ᅚпреодолевать 

ᅚпротиворечие ᅚмежду ᅚфилософией ᅚФ. Бэкона ᅚи Р. Декарта, ᅚвозникшее ᅚв 

ᅚНовое ᅚВремя. ᅚФ. Бэкон ᅚпровозглашал ᅚв ᅚпознании мира ᅚтакие ᅚпринципы 

ᅚкак ᅚэмпиризм,редукционизм, ᅚдискретность. ᅚР. Декарт, ᅚв 

противоположность ᅚему, ᅚнастаивал ᅚна ᅚрационализме, ᅚантиредукционизме ᅚи 

континуальности ᅚпространства. ᅚИ ᅚсейчас ᅚпродолжают ᅚсосуществовать ᅚдва 

представления: ᅚбэконовско-ньютоновское, ᅚсогласно ᅚкоторому ᅚпространство 

– ᅚэто пустой ᅚящик, ᅚзаполненный ᅚтелами, ᅚи ᅚкартезианское, ᅚв ᅚсоответствии 

ᅚс ᅚкоторым пространство – ᅚэто ᅚсреда, ᅚособым ᅚсостоянием ᅚкоторой 

ᅚявляются ᅚи ᅚотдельные тела, ᅚи ᅚвзаимодействия ᅚмежду ᅚними. 

Отмечая ᅚпринципиальную ᅚневозможность ᅚизучать ᅚсреду 

изолированного ᅚиндивида, ᅚД.А. Леонтьев ᅚсчитает ᅚцелесообразным 

использование ᅚпонятия ᅚ«жизненный ᅚмир» ᅚи ᅚподчеркивает, ᅚчто ᅚжизненный 

ᅚмир ᅚне складывается ᅚиз ᅚфункциональных ᅚ«сред», ᅚа ᅚпервичен ᅚпо 

ᅚотношению ᅚк ᅚним ᅚи изначально ᅚцелостен. ᅚН.Б. Шкопоров ᅚговорит ᅚо ᅚтом, 

ᅚчто ᅚв ᅚреальности ᅚмежду субъектом ᅚи ᅚсредой ᅚпроисходит ᅚпостоянное 

ᅚвзаимопроникновение, ᅚкоторое ᅚможет осуществляться ᅚв ᅚчетырех ᅚсферах: 

ᅚэкологической, ᅚповеденческой, ᅚэмоциональной ᅚи когнитивной ᅚ[24]. 

ᅚУчитывая ᅚподвижность ᅚэтих ᅚграниц, ᅚимеет ᅚсмысл ᅚиспользовать понятие 

ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚличности. ᅚТаким ᅚобразом, Н.Б. Шкопоров 

ᅚпредвосхитил ᅚпоявление ᅚосновного ᅚпонятия ᅚнашего ᅚподхода. 
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А.П. Зинченко ᅚи ᅚИ. Ткачиков ᅚговорят ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚв ᅚоснове ᅚоценки 

дружественности ᅚсреды ᅚи ᅚее ᅚосознанного ᅚпланирования ᅚдолжен ᅚлежать 

ᅚучет потребностей ᅚчеловека ᅚкак ᅚосновы ᅚего ᅚлюбой ᅚактивности: ᅚтолько ᅚпри 

ᅚэтом ᅚусловии среда ᅚможет ᅚбыть ᅚадекватно ᅚизучена ᅚи ᅚспроектирована ᅚ[25]. 

ᅚА ᅚпозиция О. Кальюнди ᅚеще ᅚболее ᅚрадикальна: ᅚв ᅚработе ᅚэтого ᅚавтора 

ᅚсреда определяется, ᅚкак ᅚ«специфическая ᅚформа ᅚмысли», ᅚпотому ᅚчто, 

ᅚисследуя ᅚсреду, ᅚмы имеем ᅚдело ᅚне ᅚтолько ᅚс ᅚобъектами, ᅚкоторые 

ᅚнаблюдаем, ᅚно ᅚи ᅚс ᅚсубъектом, пользующимся ᅚэтими ᅚвещами, ᅚа ᅚтакже 

ᅚнаблюдающим ᅚи ᅚвещи, ᅚи ᅚсамого ᅚсебя [20]. 

Обобщая ᅚсовременные ᅚтенденции ᅚна ᅚосознание ᅚсреды, ᅚвозможно 

подметить ᅚконкретный ᅚотход ᅚот ᅚосознания ᅚсреды ᅚкак ᅚбеспристрастной 

действительности, ᅚи ᅚвсе ᅚчаще ᅚпрослеживается ᅚидея ᅚо ᅚрешающем ᅚучастии 

ᅚсубъекта ᅚв разработке ᅚтакого ᅚвида ᅚмира, ᅚактуальной ᅚсреды ᅚили ᅚже 

ᅚпсихологического пространства, ᅚкоторый ᅚпоявляется, ᅚосновываясь ᅚна ᅚего 

ᅚнеобходимостях, ᅚи подключает ᅚего ᅚсамого ᅚкак ᅚчасть ᅚсреды. 

В определении, ᅚсформулированном ᅚК.Ц. Левиным, ᅚ«жизненное 

ᅚпространство» понимается ᅚкак ᅚиндивид ᅚи ᅚего ᅚпсихологическое ᅚокружение 

ᅚв ᅚтом ᅚвиде, ᅚв ᅚкаком ᅚоно существует ᅚдля ᅚэтого ᅚиндивида [22]. Э. Брунсвик, 

ᅚутверждает, ᅚчто ᅚжизненное ᅚпространство ᅚне ᅚследует ᅚсмешивать ни ᅚс 

ᅚгеографически ᅚокружающими ᅚфизическими ᅚстимулами ᅚиндивида, ᅚни ᅚс 

ᅚреально достигнутыми ᅚв ᅚокружающем ᅚмире ᅚрезультатами. ᅚОно ᅚявляется 

ᅚпостперцептивным ᅚи предповеденческим[23]. ᅚК.Ц. Левин ᅚне считает 

ᅚчастями ᅚпсихологического ᅚполя ᅚте ᅚчасти ᅚфизического ᅚи ᅚсоциального 

ᅚмира, которые ᅚне ᅚвлияют ᅚна ᅚжизненное ᅚпространство ᅚчеловека ᅚв ᅚданный 

ᅚмомент. 

Для нас ᅚявляется ᅚважным ᅚпонимание ᅚтого, ᅚчто ᅚсоциально-

психологическое ᅚпространство – это ᅚреальность, ᅚкоторая сформирована 

ᅚсамим ᅚсубъектом ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚего ᅚмировоззрением. 

С.К. Нартова-Бочавер психологическое ᅚпространство ᅚпонимает, ᅚкак 

ᅚ«субъективно ᅚзначимый ᅚфрагмент бытия, ᅚопределяющий ᅚактуальную 
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ᅚдеятельность ᅚи ᅚстратегию ᅚжизни ᅚчеловека. ᅚОно включает ᅚкомплекс 

ᅚфизических, ᅚсоциальных ᅚи ᅚчисто ᅚпсихологических ᅚявлений, ᅚс которыми 

ᅚчеловек ᅚсебя ᅚотождествляет ᅚ(территорию, ᅚличные ᅚпредметы, ᅚсоциальные 

привязанности, ᅚустановки)» [30]. 

Как уже ᅚотмечалось, ᅚпсихологическое ᅚпространство ᅚчеловека ᅚесть 

ᅚсформированная субъектом ᅚсистема ᅚположительно, ᅚнейтрально ᅚили ᅚже 

ᅚотрицательно ᅚважных ᅚобъектов или ᅚже ᅚявлений ᅚ(включая ᅚего ᅚсамого), 

ᅚзанимающих ᅚопределенные ᅚпозиции ᅚв структуре, ᅚоказавшихся ᅚв 

ᅚсвоеобразных ᅚсвязях ᅚи ᅚотношениях ᅚи ᅚвыполняющих некоторые ᅚфункции 

ᅚили ᅚв ᅚсогласовании ᅚс ᅚопределенными ᅚобщепризнанными ᅚмерками ᅚи 

правилами, ᅚстереотипами ᅚи ᅚобразцами, ᅚзакономерностями. 

Социально-психологическое пространство ᅚсчитается ᅚчастным ᅚслучаем 

ᅚпсихического, ᅚи ᅚоно ᅚобразовано объектами, ᅚимеющими ᅚсоциальную 

ᅚприроду. ᅚСоциально-психологическое ᅚпространство нужно ᅚеще 

ᅚразмежевать ᅚс ᅚобщественным, ᅚто ᅚесть ᅚс ᅚместом ᅚсоциальных ᅚобъектов, 

находящихся ᅚвокруг ᅚсубъекта ᅚи ᅚсвязанных ᅚс ᅚним ᅚсоциальными ᅚсвязями, 

ᅚне зависящими ᅚот ᅚего ᅚпсихического ᅚсостояния ᅚи ᅚот ᅚосведомленности ᅚо 

ᅚних. 

В прогрессивной ᅚсоциологической ᅚнауке ᅚобширное ᅚраспространение 

ᅚсодержит неоднозначное ᅚосознание ᅚтермина ᅚ«социальное ᅚпространство», 

ᅚкоторое ᅚозначает: 

1. Порядок социальных ᅚпозиций, ᅚнапример, ᅚстатусов, ᅚсосуществующих 

ᅚтаким ᅚобразом, ᅚчто занятие ᅚодной ᅚпозиции ᅚисключает ᅚзанятие 

ᅚдругой; 

2. Характеристику любого ᅚпространства ᅚ(зоны, ᅚтерритории, ᅚместа, 

ᅚрегиона) ᅚпоскольку ᅚего составляющие ᅚ(границы, ᅚобъекты) ᅚимеют 

ᅚсоциальное ᅚпроисхождение; 

3. Физическое пространство, ᅚпоскольку ᅚна ᅚнего ᅚпроецируется ᅚпринцип 

ᅚраспределения ᅚи соотнесения ᅚсоциальных ᅚпозиций [15]. 
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Психологическая ᅚ(личностная) суверенность– ᅚэто ᅚспособность 

ᅚчеловека ᅚконтролировать, ᅚзащищать ᅚи развивать ᅚсвое ᅚпсихологическое 

ᅚпространство, ᅚоснованная ᅚна ᅚобобщенном ᅚопыте успешного ᅚавтономного 

ᅚповедения. ᅚОна ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚформу ᅚсубъектности человека ᅚи 

ᅚпозволяет ᅚв ᅚразных ᅚформах ᅚспонтанной ᅚактивности ᅚреализовывать 

потребности. ᅚСуверенность ᅚможет ᅚбыть ᅚрасценена ᅚкак ᅚсостояние ᅚграниц 

психологического ᅚпространства, ᅚкоторые ᅚявляются ᅚинструментом 

ᅚравноправного взаимодействия ᅚи ᅚселекции ᅚвнешних ᅚявлений, 

ᅚобозначающих ᅚпределы ᅚличной ответственности ᅚи ᅚопределяющих 

ᅚидентичность ᅚличности. 

Суверенность ᅚдает ᅚчеловеку ᅚощущение ᅚсобственной ᅚ«уместности» ᅚи 

востребованности. ᅚОбеспечение ᅚсвободы ᅚповедения, ᅚмироощущения, 

ᅚсамовосприятия ᅚи самооценки ᅚпроисходит ᅚпри ᅚпомощи ᅚпрочных ᅚграниц, 

ᅚкоторыепозволяет ᅚчеловеку ᅚидти по ᅚпути ᅚсамоактуализации. ᅚПроявление 

ᅚсуверенностипроисходитв ᅚличной ᅚи профессиональной ᅚсферах ᅚжизни, ᅚэто 

ᅚкачество ᅚпозволяет ᅚконтролировать психологическое ᅚпространство ᅚв 

ᅚлюбых ᅚжизненных ᅚситуациях. ᅚТаким ᅚобразом, суверенность – ᅚэто ᅚитог 

ᅚкультурной ᅚи ᅚбиологической программы ᅚразвития ᅚличности. 

Основным ᅚпредназначением ᅚфеномена ᅚсуверенности ᅚявляется 

ᅚобеспечение саморегуляции ᅚпосредством ᅚселекции ᅚвоздействий ᅚизвне. 

ᅚАдаптация ᅚи ᅚразвитие личности ᅚпроисходит ᅚс ᅚпомощью ᅚсуверенности, ᅚи 

ᅚстановится ᅚпродуктивной ᅚв ᅚразных сферах ᅚличности.Достижение 

ᅚсуверенности ᅚ(личностной ᅚавтономии) ᅚпредставляет собой ᅚрезультат ᅚи 

ᅚфактор ᅚненасильственного, ᅚуважительного ᅚотношения ᅚк ᅚсубъекту и ᅚсамого 

ᅚсубъекта ᅚк ᅚмиру. 

Также,суверенность ᅚпредставляет ᅚсобой ᅚусловие ᅚи результат 

ᅚпродуктивной ᅚдеятельности ᅚв ᅚразных ᅚобластях ᅚи ᅚпотому ᅚможет 

коррелировать ᅚс ᅚобъективными ᅚи ᅚсубъективными ᅚпоказателями ᅚжизненной 
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ᅚуспешности, адекватными ᅚвозрастной ᅚстадии ᅚи ᅚконкретной ᅚжизненной 

ᅚситуации ᅚчеловека. 

С.К. Нартова-Бочавер ᅚопределяет ᅚи ᅚэмпирически обосновывает 

ᅚпоследовательность ᅚразвития ᅚпсихологического ᅚпространства, смотрите 

ᅚтабл. ᅚ1.Из ᅚэтого ᅚследует, ᅚчто ᅚразвитие ᅚсуверенности ᅚи ᅚуточнение ᅚграниц 

происходит ᅚв ᅚтечение ᅚвсей ᅚжизни ᅚчеловека, ᅚособенно ᅚинтенсивно ᅚэти 

ᅚпроцессы протекают ᅚв ᅚдошкольном ᅚи ᅚподростковом ᅚвозрасте. ᅚОчевидно, 

ᅚвозраст ᅚ16–17 ᅚлет, часто ᅚназываемый ᅚкак ᅚстарший ᅚподростковый ᅚвозраст 

ᅚ(старший ᅚшкольный, юношеский), ᅚхарактеризуется ᅚзавершением ᅚпроцессов 

ᅚформирования ᅚпсихологической суверенности. 

Таблица ᅚ1 

Последовательность ᅚразвития психологического ᅚпространства ᅚв ᅚонтогенезе 

элементы ᅚпсихологического 

ᅚпространства 

описание возраст 

ᅚпроявления 

1 2 3 

суверенность ᅚфизического ᅚтела 

ᅚ(СФТ) 

констатируется ᅚв ᅚотсутствие 

ᅚпопыток ᅚнарушить ᅚего 

ᅚсоматическое ᅚблагополучие, ᅚа 

ᅚдепривированность– ᅚв 

ᅚпереживании ᅚдискомфорта, 

ᅚвызванного ᅚприкосновениями, 

ᅚзапахами, ᅚпринуждением ᅚв 

ᅚотправлении ᅚфизиологических 

ᅚпотребностей. 

младенчество 

суверенность ᅚтерритории ᅚ(СТ) переживание ᅚбезопасности 

ᅚфизического ᅚпространства, ᅚна 

ᅚкотором ᅚнаходится ᅚчеловек 

ᅚ(личной ᅚчасти ᅚили ᅚсобственной 

ᅚкомнаты, ᅚигровой ᅚмодели 

ᅚжилья), ᅚа ᅚдепривированность ᅚ– 

ᅚотсутствие ᅚтерриториальных 

ᅚграниц. 

дошкольный 

ᅚвозраст 

суверенность ᅚмира ᅚвещей ᅚ(СВ) подразумевает ᅚуважение ᅚк 

ᅚличной ᅚсобственности ᅚчеловека, 

ᅚраспоряжаться ᅚкоторой ᅚможет 

ᅚтолько ᅚон, ᅚа ᅚдепривированность 

ᅚ– ᅚнепризнание ᅚего ᅚправа ᅚиметь 

ᅚличные ᅚвещи. 

дошкольный 

ᅚвозраст 

 



16 
 

1 2 3 

суверенность ᅚпривычек ᅚ(СП) принятие ᅚвременной ᅚформы 

ᅚорганизации ᅚжизни ᅚчеловека, ᅚа 

ᅚдепривированность ᅚ– 

ᅚнасильственные ᅚпопытки 

ᅚизменить ᅚкомфортный ᅚдля 

ᅚсубъекта ᅚраспорядок. 

дошкольный ᅚ– 

ᅚмладший 

ᅚшкольный 

ᅚвозраст 

суверенность ᅚсоциальных 

ᅚсвязей ᅚ(СС) 

это ᅚправо ᅚиметь ᅚдрузей ᅚи 

ᅚзнакомых, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚне 

ᅚодобряться ᅚблизкими, ᅚа 

ᅚдепривированность ᅚ– ᅚконтроль 

ᅚнад ᅚсоциальной ᅚжизнью 

ᅚчеловека. 

дошкольный 

ᅚвозраст 

суверенность ᅚценностей ᅚ(СЦ) идеи, ᅚвзгляды ᅚна ᅚжизнь, ᅚкоторые 

ᅚявляются ᅚнаиболее 

ᅚприоритетными ᅚдля ᅚданной 

ᅚличности. ᅚЭто ᅚнаиболее 

ᅚсубъектный ᅚи ᅚнеотъемлемый 

ᅚпласт ᅚсуверенности ᅚкак ᅚцелого. 

ᅚСтановятся ᅚрегулятором 

ᅚповедения ᅚв ᅚподростковом 

ᅚвозрасте. 

дошкольный 

ᅚвозраст 

Культура семейных ᅚотношений,качество ᅚсемейной ᅚатмосферы, 

ᅚтрадиции ᅚздорового ᅚобраза жизни, ᅚпсихологический ᅚклимат ᅚв ᅚсемье ᅚи 

ᅚмногие ᅚдругие ᅚкомпоненты ᅚсемейной ᅚжизни напрямую ᅚвлияют ᅚна 

ᅚпсихологическое ᅚздоровье ᅚребенка. ᅚВ ᅚэтой ᅚсвязи, ᅚинтересна позиция 

ᅚтеориякруговой ᅚмодели ᅚД.X. Олсона, ᅚсогласно ᅚкоторой ᅚдля ᅚуспешной 

семейной ᅚатмосферы ᅚнеобходимо ᅚодновременное ᅚналичие ᅚтрех 

ᅚкомпонентов: сплоченность ᅚ(степень ᅚэмоциональной ᅚсвязи ᅚмежду ᅚчленами 

ᅚсемьи), ᅚадаптация (характеристика ᅚтого, ᅚнасколько ᅚгибко ᅚсемейная 

ᅚсистема ᅚспособна приспосабливаться ᅚи ᅚизменяться ᅚпри ᅚвоздействии ᅚна ᅚнее 

ᅚстрессоров) ᅚи коммуникация. 

Формирование здоровья ᅚребенка ᅚв ᅚряде ᅚслучаев ᅚсвязано ᅚс 

ᅚизменением ᅚсостояния ᅚсемьи ᅚв ᅚцелом: приобретение ᅚсемьей ᅚв ᅚслучае 

ᅚнеобходимости ᅚспособности ᅚэффективного ᅚпреодоления стресса ᅚи 

ᅚадекватной ᅚкоммуникации. ᅚВ ᅚсвязи ᅚс ᅚэтим ᅚтребуется ᅚне ᅚтолько ᅚоказать 

семье ᅚпсихологическую ᅚпомощь, ᅚа, ᅚпрежде ᅚвсего, ᅚпомочь ᅚобрести 
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ᅚпсихологическую компетентность – в ᅚэтом ᅚсостоит ᅚодно ᅚиз ᅚнаправлений 

ᅚработы ᅚпсихологов ᅚи ᅚпедагогов ᅚпо ᅚподдержке здоровья ᅚдетей. 

В вопросе ᅚвлияния ᅚсемьи ᅚна ᅚдетское ᅚпсихологическое ᅚздоровье 

ᅚсоциологами ᅚи психологамибыло ᅚпроведено ᅚнаблюдение: ᅚ«здоровые» 

ᅚсемьи ᅚотличаются ᅚналичием компетентности ᅚу ᅚвсех ᅚее ᅚчленов. ᅚЭто ᅚзначит, 

ᅚв ᅚпервую ᅚочередь, ᅚумение ᅚкаждого члена ᅚсемьи ᅚвыстраивать 

ᅚвзаимоотношения, ᅚобразующие ᅚположительную ᅚсемейную обстановку, 

ᅚпозитивное ᅚпсихологическое ᅚпространство ᅚсемьи. ᅚОказывая ᅚзначимое 

влияние ᅚна ᅚформирование ᅚздоровья ᅚребенка,психологическое ᅚздоровье 

ᅚсемьи складывается ᅚиз ᅚпсихологической ᅚкомпетентности ᅚчленов ᅚсемьи ᅚи 

ᅚкачества ᅚих взаимоотношений. 

Компетентность родителей ᅚсостоит ᅚв ᅚнеобходимости ᅚзапастись 

ᅚзнанием ᅚи ᅚпониманием ᅚсебя, ᅚребенка и ᅚокружающих ᅚлюдей, ᅚумением ᅚбез 

ᅚущерба ᅚдля ᅚсебя ᅚи ᅚдругих ᅚрешать ᅚвозникающие проблемы, ᅚнаходить 

ᅚспособы ᅚпреодоления ᅚсвоих ᅚнегативных ᅚсостояний, ᅚа ᅚтакже способностью 

ᅚоказать ᅚпомощь ᅚдругим. 

Для того, ᅚчтобы ᅚсоздать ᅚблагоприятную ᅚпсихологическую ᅚатмосферу 

ᅚкаждый ᅚее ᅚчлен должен ᅚотноситься ᅚк ᅚостальным ᅚс ᅚлюбовью, ᅚуважением ᅚи 

ᅚдоверием, ᅚк ᅚродителям – ᅚеще ᅚи ᅚс ᅚпочитанием, ᅚк более ᅚслабому – с 

ᅚготовностью ᅚпомочь ᅚв ᅚлюбую ᅚминуту. ᅚВажными ᅚпоказателями 

ᅚблагоприятного психологического ᅚклимата ᅚсемьи ᅚявляются ᅚстремление ᅚее 

ᅚчленов ᅚпроводить свободное ᅚвремя ᅚв ᅚдомашнем ᅚкругу, ᅚбеседовать ᅚна 

ᅚинтересующие ᅚвсех ᅚтемы, ᅚвместе выполнять ᅚдомашнюю ᅚработу, 

ᅚподчеркивать ᅚдостоинства ᅚи ᅚдобрые ᅚдела ᅚкаждого, ᅚи одновременная 

ᅚоткрытость ᅚсемьи, ᅚеё ᅚширокие ᅚконтакты. ᅚТакой ᅚклимат ᅚспособствует 

гармонии, ᅚснижению ᅚостроты ᅚвозникающих ᅚконфликтов, ᅚснятию 

ᅚстрессовых ᅚсостояний, повышению ᅚоценки ᅚсобственной ᅚсоциальной 

ᅚзначимости ᅚи ᅚреализации ᅚличностного потенциала ᅚкаждого ᅚчлена ᅚсемьи. 

Становление личности ᅚребенка ᅚнапрямую ᅚзависит ᅚот ᅚнравственно-

психологического ᅚклимата семьи. ᅚУсваивая ᅚнормы ᅚповедения ᅚи ᅚотношений 
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ᅚродителей, ᅚв ᅚсоответствии ᅚс ᅚними дети ᅚначинают ᅚвыстраивать ᅚсвои 

ᅚотношения ᅚс ᅚблизкими ᅚлюдьми, ᅚа ᅚзатем ᅚпереносят навыки ᅚэтих 

ᅚотношений ᅚи ᅚна ᅚокружающих ᅚлюдей, ᅚтоварищей, ᅚучителей. ᅚЕсли ᅚже ᅚв 

семье ᅚнет ᅚединства ᅚв ᅚвоспитании ᅚребенка, ᅚесли ᅚнарушаются ᅚважные 

ᅚпедагогические принципы ᅚуважения ᅚк ᅚребенку ᅚи ᅚтребовательности ᅚк ᅚнему, 

ᅚто ᅚсоздается ᅚпочва ᅚдля неправильного ᅚстановления ᅚхарактера ᅚчеловека. 

Суверенность, как ᅚновообразование ᅚопределенного ᅚэтапа 

ᅚпсихического ᅚразвития ᅚчеловека,не появляется ᅚвнезапно. ᅚС.К. Нартова-

Бочавер ᅚговорит ᅚо ᅚтом, ᅚчто ᅚсуверенность развивается ᅚв ᅚонтогенезе ᅚна 

ᅚпротяжении ᅚвсего ᅚжизненного ᅚпути ᅚв ᅚсоответствии ᅚс возрастными 

ᅚзадачами ᅚкаждой ᅚстадии ᅚпосредством ᅚразрешения ᅚпротиворечий ᅚмежду 

потребностями ᅚразвивающегося ᅚсубъекта ᅚи ᅚвозможностями ᅚсреды ᅚпо ᅚих 

удовлетворению. ᅚЗдесь ᅚможно ᅚговорить ᅚо ᅚвзаимосвязи ᅚвозрастной 

ᅚпериодизации ᅚс формированием ᅚопределенного ᅚтипа ᅚсуверенности 

ᅚпсихологического ᅚпространства личности ᅚна ᅚкаждом ᅚвозрастном ᅚэтапе. 

Так, область ᅚсуверенности ᅚформируется, ᅚрасширяется ᅚи ᅚвключает ᅚв 

ᅚсебя ᅚвсе ᅚбольше объектов ᅚпсихического ᅚи ᅚфизического ᅚмиров ᅚв 

ᅚследующей ᅚпоследовательности: 

1. В младенчестве ᅚвозникает ᅚсуверенность ᅚтелесности, ᅚкогда ᅚребенок 

ᅚначинает ᅚвыделять себя ᅚи ᅚосознавать ᅚграницы ᅚсвоего ᅚтела; 

2. На протяжении ᅚраннего ᅚи ᅚдошкольного ᅚдетства ᅚформируется 

ᅚсуверенность ᅚличной территории ᅚи ᅚвещей; 

3. В дошкольном ᅚвозрасте ᅚвозникает ᅚсуверенность ᅚпривычек; 

4. В младшем ᅚшкольном ᅚвозрасте ᅚпоявляется ᅚсуверенность ᅚсоциальных 

ᅚсвязей, ᅚвкусов ᅚи ценностей; 

5. В подростковом ᅚвозрасте ᅚсуверенность ᅚсоциальных ᅚсвязей, ᅚвкусов ᅚи 

ᅚценностей, приобретенных ᅚранее, ᅚактивно ᅚпроявляется ᅚи ᅚстановится 

ᅚрегулятором ᅚповедения. 

Также необходимо ᅚотметить, ᅚчто ᅚС.К. Нартова-Бочаверопределила 

ᅚсредовые ᅚфакторы, к ᅚкоторым ᅚособенно ᅚсензитивен ᅚребенок ᅚв ᅚходе ᅚсвоего 
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ᅚразвития, ᅚа ᅚтакже ᅚтех субъектов, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚрассматриваться ᅚим ᅚкак 

ᅚпотенциальный ᅚисточник ᅚугрозы суверенности. 

В случае ᅚгармоничного ᅚразвития ᅚчеловек ᅚначинает ᅚобладать 

ᅚсредовыми ᅚязыками самовыражения, ᅚадекватными ᅚвсем ᅚшести ᅚизмерениям 

ᅚпсихологического ᅚпространства, и ᅚпользуется ᅚими ᅚсогласно ᅚконтексту 

ᅚактуальной ᅚситуации. 

В 2014 ᅚгоду ᅚвышла ᅚстатья, ᅚгде ᅚописаны ᅚрезультаты ᅚисследования 

ᅚсуверенности психологического ᅚпространства ᅚв ᅚстаршем ᅚподростковом 

ᅚвозрасте. ᅚПроведенное исследование ᅚпоказало ᅚналичие ᅚу ᅚподростков ᅚтрёх 

ᅚуровней ᅚсуверенности: ᅚвысокий (51,2%), ᅚсредний ᅚ(12,6%) ᅚи ᅚнизкий 

ᅚ(36,2%). ᅚПодростки ᅚс ᅚсуверенным психологическим ᅚпространством ᅚумеют 

ᅚего ᅚзащищать ᅚи ᅚконтролировать, ᅚумеют устанавливать ᅚверную 

ᅚпсихологическую ᅚдистанцию ᅚпо ᅚотношению ᅚк ᅚокружающим, ᅚне 

испытывают ᅚущемления ᅚсо ᅚстороны ᅚвзрослых, ᅚмогут ᅚпротивостоять 

ᅚразрушающим влияниям ᅚизвне ᅚили ᅚизбежать ᅚих. ᅚПодростки, ᅚу ᅚкоторых 

ᅚсредние ᅚзначения суверенности ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚличности, 

ᅚнаходятся ᅚна ᅚстадии формирования ᅚцелостности ᅚи ᅚавтономности ᅚграниц 

ᅚличностного ᅚпространства. ᅚОчень важно ᅚв ᅚэтот ᅚмомент ᅚразвития ᅚсоздать 

ᅚтакие ᅚусловия, ᅚкоторые ᅚбудут способствовать ᅚразвитию ᅚсуверенности 

ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚ[14]. 

Полученные данные ᅚсвидетельствуют ᅚи ᅚо ᅚдепривированности 

ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚу старших ᅚподростков. ᅚТакие ᅚподростки 

ᅚлегко ᅚстановятся ᅚжертвами ᅚчужого ᅚвторжения, они ᅚнеспособны 

ᅚустанавливать ᅚверную ᅚпсихологическую ᅚдистанцию ᅚпо ᅚотношению ᅚк 

угрожающим ᅚявлениям ᅚи ᅚразотождествляются ᅚс ᅚними, ᅚчасто ᅚони 

ᅚиспытывают собственное ᅚбессилие ᅚв ᅚпопытке ᅚотстоять ᅚграницы ᅚличности. 

ᅚК ᅚсожалению, ᅚэти ᅚдети неспособны ᅚзащищать ᅚи ᅚконтролировать ᅚвсё 

ᅚнаходящееся ᅚи ᅚвозникающее ᅚвнутри пространства ᅚ[14]. 

Отношения симпатии ᅚиграют ᅚмногообразную ᅚроль ᅚв 

ᅚжизнедеятельности ᅚсемьи, ᅚони ᅚудовлетворяют важную ᅚпотребность ᅚчленов 
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ᅚсемьи ᅚв ᅚэмоциональном ᅚобщении ᅚи ᅚсимпатии, ᅚтакже, ᅚэти отношения 

ᅚиграют ᅚосновную ᅚроль ᅚв ᅚусилении ᅚсемейных ᅚмотивов ᅚи ᅚослаблении 

антисемейных. ᅚОтношения ᅚсимпатии ᅚв ᅚопределенной ᅚмере ᅚнейтрализуют 

ᅚсостояния фрустрации, ᅚвозникающие ᅚв ᅚмежличностных ᅚотношениях, ᅚв ᅚтом 

ᅚчисле ᅚи ᅚв ᅚсемье. Человеку, ᅚкоторый ᅚсимпатичен, ᅚа ᅚособенно ᅚкоторого 

ᅚлюбят, ᅚмногое ᅚпрощается. Легче ᅚвозникает ᅚадаптация ᅚк ᅚфрустрирующим 

ᅚособенностям ᅚего ᅚхарактера. ᅚВозникает эффект ᅚ«растворения ᅚфрустрации». 

Таким образом, ᅚотношения ᅚсимпатии ᅚвыполняют ᅚмногообразную 

ᅚинтегрирующую ᅚфункцию ᅚв семье, ᅚснимают ᅚи ᅚсмягчают 

ᅚфрустрационныесостояния, ᅚснижают ᅚвзаимную агрессивность ᅚчленов 

ᅚсемьи, ᅚсоздают ᅚболее ᅚблагоприятные ᅚусловия ᅚдля ᅚразрешения 

межличностных ᅚконфликтов ᅚи ᅚформирования ᅚвзаимопонимания ᅚв ᅚсемье. ᅚВ 

ᅚсилу ᅚэтих обстоятельств ᅚразвитие ᅚотношений ᅚозначает ᅚи ᅚусиление 

ᅚсплоченности ᅚсемьи, ᅚее способность ᅚпротивостоять ᅚширокому ᅚкругу 

ᅚотрицательных ᅚи ᅚразрушающих ᅚее факторов [15]. 

Опираясь ᅚна ᅚконцепцию, ᅚразработанную в ᅚсубъектно-средовом 

ᅚподходе ᅚС.К. Нартовой-Бочавер, ᅚпсихологическая (личностная) 

ᅚсуверенность ᅚопределяется ᅚкак ᅚспособность ᅚчеловека ᅚконтролировать, 

защищать ᅚи ᅚразвивать ᅚсвое ᅚпсихологическое ᅚпространство, ᅚв ᅚоснове 

ᅚкоторой обобщенный ᅚопыт ᅚуспешного ᅚавтономного ᅚповедения ᅚ[26]. ᅚПо 

ᅚмнению ᅚавтора, суверенность ᅚпсихологического ᅚпространства 

ᅚпредполагает: ᅚсуверенность физического ᅚтела ᅚ(СФТ) ᅚчеловека 

ᅚконстатируется ᅚв ᅚотсутствие ᅚпопыток ᅚнарушить его ᅚсоматическое 

ᅚблагополучие; ᅚсуверенность ᅚтерритории ᅚ(СТ) ᅚозначает переживание 

ᅚбезопасности ᅚфизического ᅚпространства, ᅚна ᅚкотором ᅚнаходится ᅚчеловек 

(личной ᅚчасти ᅚили ᅚсобственной ᅚкомнаты, ᅚигровой ᅚмодели ᅚжилья); 

ᅚсуверенность ᅚмира вещей ᅚ(СВ) ᅚподразумевает ᅚуважение ᅚк ᅚличной 

ᅚсобственности ᅚчеловека, распоряжаться ᅚкоторой ᅚможет ᅚтолько ᅚон; 

ᅚсуверенность ᅚпривычек ᅚ(СП) – ᅚэто ᅚпринятие ᅚвременной организации 

ᅚжизни ᅚчеловека; ᅚсуверенность ᅚсоциальных ᅚсвязей ᅚ(СС) ᅚвыражает ᅚправо 
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иметь ᅚдрузей ᅚи ᅚзнакомых, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚне ᅚодобряться ᅚблизкими; 

ᅚсуверенность ценностей ᅚ(СЦ) ᅚподразумевает ᅚсвободу ᅚвкусов ᅚи 

ᅚмировоззрения. 

1.2. Особенности личности младшего подросткового возраста 

Подростковый ᅚвозраст ᅚсвязан ᅚс перестройкой ᅚорганизма ᅚребенка – 

ᅚполовым ᅚсозреванием. ᅚОдни ᅚдети ᅚвступают ᅚв ᅚподростковый ᅚвозраст 

ᅚраньше, другие – ᅚпозже, ᅚпубертатный ᅚкризис ᅚможет ᅚвозникнуть ᅚи ᅚв ᅚ11, ᅚи 

ᅚв ᅚ13 ᅚлет. ᅚНачинаясь с ᅚкризиса, ᅚвесь ᅚпериод ᅚобычно ᅚпротекает ᅚтрудно ᅚи 

ᅚдля ᅚребенка, ᅚи ᅚдля ᅚблизких ᅚему взрослых. ᅚПоэтому ᅚподростковый ᅚвозраст 

ᅚиногда ᅚназывают ᅚзатянувшимся ᅚкризисом. 

Половое ᅚсозревание ᅚзависит ᅚот эндокринных ᅚизменений ᅚв ᅚорганизме. 

ᅚАктивизация ᅚи ᅚсложное ᅚвзаимодействие гормонов ᅚроста ᅚи ᅚполовых 

ᅚгормонов ᅚвызывают ᅚинтенсивное ᅚфизическое ᅚи физиологическое ᅚразвитие. 

Изменение ᅚроста ᅚи ᅚвеса сопровождается ᅚизменением ᅚпропорций ᅚтела. 

ᅚСначала ᅚдо ᅚ«взрослых» ᅚразмеров дорастают ᅚголова, ᅚкисти ᅚрук ᅚи ᅚступни, 

ᅚзатем ᅚконечности ᅚудлиняются, ᅚи ᅚв последнюю ᅚочередь ᅚтуловище. 

ᅚИнтенсивный ᅚрост ᅚскелета, ᅚдостигающий ᅚ4-7 ᅚсм ᅚв ᅚгод, опережает 

ᅚразвитие ᅚмускулатуры. ᅚВсе ᅚэто ᅚприводит ᅚк ᅚнекоторой 

непропорциональности ᅚтела, ᅚподростковой ᅚугловатости. ᅚДети ᅚчасто 

ᅚощущают ᅚсебя ᅚв это ᅚвремя ᅚнеуклюжими, ᅚнеловкими. 

В ᅚсвязи ᅚс ᅚбыстрым ᅚразвитием возникают ᅚтрудности ᅚв 

ᅚфункционировании ᅚсердца, ᅚлегких, ᅚкровоснабжении ᅚголовного мозга. 

ᅚПоэтому ᅚдля ᅚподростков ᅚхарактерны ᅚперепады ᅚсосудистого ᅚи ᅚмышечного 

тонуса. ᅚА ᅚтакие ᅚперепады ᅚвызывают ᅚбыструю ᅚсмену ᅚфизического 

ᅚсостояния ᅚи, соответственно, ᅚнастроения. 

В ᅚподростковом ᅚвозрасте ᅚстановится нестабильным ᅚэмоциональный 

ᅚфон, ᅚв ᅚсвязи ᅚс ᅚпроисходящими ᅚв ᅚорганизме ᅚподростка изменениями, ᅚон 

ᅚвынужден ᅚпостоянно ᅚприспосабливаться ᅚк ᅚфизическим ᅚи физиологическим 

ᅚизменениям. 
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Также, ᅚдлямладшего ᅚподросткового возрастахарактерно ᅚповышение 

ᅚинтереса ᅚк ᅚсвоей ᅚвнешности, ᅚначинает ᅚформироваться новый ᅚобраз 

ᅚфизического ᅚ«Я».В ᅚсвязи ᅚс ᅚгипертрофированной ᅚзначимостью ᅚребенка 

остро ᅚпереживаются ᅚвсе ᅚизъяны ᅚвнешности, ᅚдействительные ᅚи ᅚмнимые. 

ᅚПоводом ᅚдля расстройства ᅚподростка ᅚмогут ᅚстать ᅚнепропорциональность 

ᅚчастей ᅚтела, ᅚнеловкость движений, ᅚнеправильность ᅚчерт ᅚлица, ᅚкожа, 

ᅚтеряющая ᅚдетскую ᅚчистоту, ᅚизлишний вес ᅚили ᅚхудоба, ᅚчто ᅚприводит ᅚк 

ᅚчувству ᅚнеполноценности ᅚи ᅚзамкнутости. 

На ᅚобраз ᅚфизического ᅚ«Я» ᅚи самосознание ᅚоказывает ᅚвлияние ᅚтемп 

ᅚполового ᅚсозревания. ᅚДети ᅚс ᅚпоздним созреванием ᅚоказываются ᅚв 

ᅚнаименее ᅚвыгодном ᅚположении, ᅚакселерациясоздает ᅚболее благоприятные 

ᅚвозможности ᅚличностного ᅚразвития. 

Подростковый ᅚпериодпредставляет собой ᅚпериод ᅚстановления 

личности– ᅚэто ᅚсамый ᅚтрудный ᅚиз ᅚдетских возрастов, ᅚпроисходит 

ᅚстановление ᅚоснов ᅚнравственности, ᅚформируются ᅚсоциальные установки, 

ᅚотношение ᅚк ᅚсебе, ᅚк ᅚлюдям ᅚи ᅚобществу. ᅚКроме ᅚтого, ᅚв ᅚданном ᅚвозрасте 

стабилизируются ᅚчерты ᅚхарактера ᅚи ᅚосновные ᅚформы ᅚмежличностного 

ᅚповедения. Среди ᅚмногих ᅚличностных ᅚособенностей, ᅚприсущих ᅚподростку, 

ᅚвыделим ᅚформирующиеся у ᅚнего ᅚчувство ᅚвзрослости ᅚи ᅚ«Я-концепцию». 

У ᅚчасти ᅚдетей ᅚ«Я-концепция» ᅚможет формироваться ᅚпозже, ᅚв 

ᅚстаршем ᅚшкольном ᅚвозрасте. ᅚНо ᅚв ᅚлюбом случае– это ᅚважнейший ᅚэтап ᅚв 

ᅚразвитии ᅚсамосознания. 

Физическое ᅚ«Я», ᅚто ᅚесть представления ᅚо ᅚсобственной ᅚвнешней 

ᅚпривлекательности, ᅚпредставления ᅚо ᅚсвоем уме, ᅚспособностях ᅚв ᅚразных 

ᅚобластях, ᅚо ᅚсиле ᅚхарактера, ᅚобщительности, ᅚдоброте и ᅚдругих ᅚкачествах, 

ᅚсоединяясь, ᅚобразуют ᅚбольшой ᅚпласт ᅚ«Я-концепции»,так называемое 

ᅚреальное ᅚ«Я». 

«Я-концепция» ᅚвключает ᅚтри компонента: ᅚкогнитивный, ᅚоценочный ᅚи 

ᅚповеденческий. ᅚПознание ᅚсебя, ᅚсвоих различных ᅚкачеств ᅚприводит ᅚк 

ᅚформированию ᅚкогнитивного ᅚкомпонента «Я-концепции». 
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ᅚОценочныйкомпонент ᅚсвязан ᅚс ᅚтем, ᅚчто ᅚдля ᅚребенка ᅚважно ᅚне ᅚтолько 

знать, ᅚкакой ᅚон ᅚесть ᅚна ᅚсамом ᅚделе, ᅚно ᅚи ᅚнасколько ᅚзначимы ᅚего 

ᅚиндивидуальные особенности. ᅚОценка ᅚсвоих ᅚкачеств ᅚзависит ᅚот ᅚсистемы 

ᅚценностей, ᅚсложившейся, главным ᅚобразом, ᅚблагодаря ᅚвлиянию ᅚсемьи ᅚи 

ᅚсверстников. ᅚВсе ᅚдети ᅚпо-разному переживают ᅚотсутствие ᅚкрасоты, 

ᅚблестящего ᅚинтеллекта ᅚили ᅚфизической ᅚсилы. ᅚКроме того, ᅚпредставлениям 

ᅚо ᅚсебе ᅚдолжен ᅚсоответствовать ᅚопределенный ᅚстиль поведения. ᅚДевочка, 

ᅚсчитающая ᅚсебя ᅚочаровательной, ᅚдержится ᅚсовсем ᅚиначе, ᅚчем ее 

ᅚсверстница, ᅚкоторая ᅚнаходит ᅚсебя ᅚнекрасивой, ᅚно ᅚочень ᅚумной. 

Помимо ᅚреального ᅚ«Я», ᅚ«Я-концепция» включает ᅚв ᅚсебя ᅚ«Я-

идеальное».При ᅚвысоком ᅚуровне ᅚпритязаний ᅚи ᅚнедостаточном осознании 

ᅚсвоих ᅚвозможностей ᅚидеальное ᅚ«Я» ᅚможет ᅚсильно ᅚотличаться ᅚот 

реального. ᅚТогда ᅚпереживаемый ᅚподростком ᅚразрыв ᅚмежду ᅚидеальным 

ᅚобразом ᅚи действительным ᅚсвоим ᅚположением ᅚприводит ᅚк ᅚнеуверенности 

ᅚв ᅚсебе, ᅚчто ᅚвнешне может ᅚвыражаться ᅚв ᅚобидчивости, ᅚупрямстве, 

ᅚагрессивности. ᅚКогда ᅚидеальный ᅚобраз представляется ᅚдостижимым, ᅚон 

ᅚпобуждает ᅚк ᅚсамовоспитанию. 

Главные ᅚмотивационные ᅚлинии ᅚэтого возрастного ᅚпериода, ᅚсвязанные 

ᅚс ᅚактивным ᅚстремлением ᅚк ᅚличностному самосовершенствованию – ᅚэто 

ᅚсамопознание, ᅚсамовыражение ᅚи самоутверждение. ᅚГлавная ᅚособенность 

ᅚподросткового ᅚвозраста –личностная нестабильность.Противоречивость 

ᅚхарактера ᅚи ᅚповедения ᅚвзрослеющего ᅚребенка определяют 

ᅚпротивоположные ᅚчерты, ᅚстремления, ᅚтенденции ᅚсосуществуют ᅚи ᅚборются 

друг ᅚс ᅚдругом. 

Одним ᅚиз ᅚличностных ᅚновообразований подросткового ᅚвозраста 

ᅚявляется ᅚчувство ᅚвзрослости.Подросток ᅚстремится включиться ᅚво ᅚвзрослую 

ᅚжизнь ᅚи ᅚпретендует ᅚна ᅚравные ᅚсо ᅚвзрослыми ᅚправа. ᅚНовая позиция 

ᅚпроявляется ᅚв ᅚразных ᅚсферах, ᅚчаще ᅚвсего – во ᅚвнешнем ᅚоблике ᅚи ᅚманерах. 

Подросткам ᅚсвойственно ᅚкопирование поведения ᅚвзрослых, ᅚкоторые 

ᅚявляются ᅚавторитетом ᅚв ᅚих ᅚкругу, ᅚчто ᅚпрослеживается в ᅚмоде ᅚв ᅚодежде, 



24 
 

ᅚприческе, ᅚукрашениях, ᅚкосметике, ᅚлексиконе, ᅚманере ᅚповедения, способах 

ᅚотдыха, ᅚувлечениях, ᅚромантических ᅚотношениях. ᅚНезависимо ᅚот 

ᅚсодержания отношений ᅚкопируется ᅚ«взрослая» ᅚформа: ᅚсвидания, ᅚзаписки, 

ᅚпоездки ᅚза ᅚгород, дискотеки.У ᅚдевочек ᅚразвивается ᅚтенденция ᅚподражать 

ᅚтем, ᅚкто ᅚвыглядит ᅚ«как настоящая ᅚженщина»: ᅚстаршим ᅚподругам, 

ᅚпривлекательным, ᅚпользующимся популярностью ᅚвзрослым ᅚженщинам.Для 

ᅚмальчиков-подростков ᅚобъектом ᅚподражания часто ᅚстановится ᅚтот ᅚчеловек, 

ᅚкоторый ᅚведет ᅚсебя ᅚ«как ᅚнастоящий ᅚмужчина», обладает ᅚсилой ᅚволи, 

ᅚвыдержкой, ᅚсмелостью, ᅚмужеством, ᅚвыносливости, ᅚверностью дружбе. 

Помимо ᅚвзрослых, ᅚобразцами ᅚдля подражания ᅚсо ᅚстороны 

ᅚподростков ᅚмогут ᅚстать ᅚих ᅚболее ᅚстаршие ᅚсверстники. Тенденция 

ᅚпоходить ᅚна ᅚних, ᅚа ᅚне ᅚна ᅚвзрослых ᅚв ᅚподростковой ᅚсреде ᅚс ᅚвозрастом 

увеличивается. 

Подросток, ᅚсчитая ᅚсебя ᅚуникальной личностью, ᅚв ᅚто ᅚже ᅚвремя 

ᅚстремится ᅚвнешне ᅚничем ᅚне ᅚотличаться ᅚот ᅚсверстников. Желание ᅚслиться 

ᅚс ᅚгруппой, ᅚничем ᅚне ᅚвыделяться, ᅚотвечающее ᅚпотребности ᅚв безопасности, 

ᅚявляется ᅚмеханизмом ᅚпсихологической ᅚзащиты ᅚи ᅚназывают ᅚсоциальной 

мимикрией. 

Подростковый ᅚвозраст – трудный ᅚпериод ᅚполового ᅚсозревания ᅚи 

ᅚпсихологического ᅚвзросленияребенка. 

Отстаивая ᅚсвои ᅚновые ᅚправа, подросток ᅚограждает ᅚмногие ᅚсферы 

ᅚсвоей ᅚжизни ᅚот ᅚконтроля ᅚродителей ᅚи ᅚчасто ᅚидет на ᅚконфликты ᅚс ᅚними. 

ᅚКроме ᅚстремления ᅚк ᅚэмансипации, ᅚподростку ᅚприсуща ᅚсильная 

потребность ᅚв ᅚобщении ᅚсо ᅚсверстниками. ᅚВедущей ᅚдеятельностью ᅚв ᅚэтот 

ᅚпериод становится ᅚинтимно-личностное ᅚобщение. ᅚПоявляются 

ᅚподростковая ᅚдружба ᅚи объединение ᅚв ᅚнеформальные ᅚгруппы. ᅚВозникают 

ᅚи ᅚяркие, ᅚно ᅚобычно ᅚсменяющие ᅚдруг друга ᅚувлечения. 

Личностная нестабильностьпорождает ᅚпротиворечивые ᅚжелания ᅚи 

ᅚпоступки: ᅚподростки ᅚстремятся во ᅚвсем ᅚпоходить ᅚна ᅚсверстников ᅚи 

ᅚпытаются ᅚвыделиться ᅚв ᅚгруппе, ᅚхотят ᅚзаслужить уважение ᅚи ᅚбравируют 
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ᅚнедостатками, ᅚтребуют ᅚверности ᅚи ᅚменяют ᅚдрузей. ᅚБлагодаря 

интенсивному ᅚинтеллектуальному ᅚразвитиюпоявляется ᅚсклонность ᅚк 

ᅚсамоанализу; впервые ᅚстановится ᅚвозможным ᅚсамовоспитание. ᅚУ 

ᅚподростка ᅚскладываются разнообразные ᅚобразы ᅚ«Я», ᅚпервоначально 

ᅚизменчивые, ᅚподверженные ᅚвнешним влияниям. ᅚК ᅚконцу ᅚпериода ᅚони 

ᅚинтегрируются ᅚв ᅚединое ᅚцелое, ᅚобразуя ᅚна ᅚгранице ранней ᅚюности ᅚ«Я-

конпепцию», ᅚкоторую ᅚможно ᅚсчитать ᅚцентральным новообразованиемвсего 

ᅚпериода. 
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Выводы по главе 1 

В ᅚходе ᅚанализа ᅚпсихолого-педагогической литературы ᅚбыла 

ᅚрассмотрена ᅚпроблема ᅚудовлетворенности ᅚпсихологической ᅚбезопасностью 

образовательной ᅚсредой ᅚшколы ᅚмладших ᅚподростков ᅚс ᅚразным ᅚуровнем 

ᅚсуверенности психологического ᅚпространства. ᅚГде ᅚмы ᅚвыявили ᅚпонятие 

ᅚ«суверенность психологического ᅚпространства», ᅚего ᅚособенности, ᅚвозраст 

ᅚпроявления. ᅚТакже характеристику ᅚличности ᅚребенка ᅚмладшего 

ᅚподросткового ᅚвозраста, психологическое ᅚпространство ᅚсемьи ᅚи ᅚфакторы 

ᅚего ᅚразвития, ᅚпонятие «психологической ᅚбезопасности ᅚобразовательной 

ᅚсреды». ᅚИтак, ᅚбыло ᅚустановлено, что ᅚ«суверенность –это состояние ᅚграниц 

ᅚпсихологического ᅚпространства, ᅚкоторые ᅚявляются ᅚинструментом 

равноправного ᅚвзаимодействия ᅚи ᅚселекции ᅚвнешних ᅚявлений, 

ᅚобозначающих ᅚпределы личной ᅚответственности ᅚи ᅚопределяющих 

ᅚидентичность ᅚличности». ᅚСуверенность ᅚдает человеку ᅚощущение 

ᅚсобственной ᅚ«уместности», ᅚвостребованности. ᅚПрочные ᅚграницы дают 

ᅚчеловеку ᅚсвободу ᅚповедения, ᅚмироощущения, ᅚсамовосприятия ᅚи 

ᅚсамооценки, позволяет ᅚидти ᅚпо ᅚпути ᅚсамоактуализации.С.К. Нартова-

Бочавер ᅚопределяет ᅚи эмпирически ᅚобосновывает ᅚпоследовательность 

ᅚразвития ᅚпсихологического пространства ᅚв ᅚонтогенезе: ᅚсуверенность 

ᅚфизического ᅚтела ᅚ(СФТ) ᅚпроявляется ᅚв младенчестве, ᅚсуверенность 

ᅚтерритории ᅚ(СТ), ᅚсуверенность ᅚмира ᅚвещей ᅚ(СВ), суверенность 

ᅚсоциальных ᅚсвязей ᅚ(СС) ᅚи ᅚсуверенность ᅚценностей ᅚ(СЦ) ᅚпроявляется ᅚв 

дошкольном ᅚвозрасте, ᅚсуверенность ᅚпривычек ᅚ(СП) ᅚпроявляется ᅚв 

ᅚдошкольном ᅚ– младшем ᅚшкольном ᅚвозрасте. 

Под ᅚпонятием ᅚ«образовательная ᅚсреда» И.А. ᅚБаева ᅚпонимает ᅚсистему 

ᅚусловий ᅚформирования ᅚличности ᅚи ᅚвозможностей ᅚдля ᅚее развития, 

ᅚсодержащихся ᅚв ᅚсоциальном ᅚи ᅚпространственно-предметном ᅚокружении. 

Автор ᅚвыделяет ᅚследующие ᅚкритерии психологической ᅚбезопасности 

ᅚобразовательной ᅚсреды: ᅚзащищенность ᅚот психологического ᅚнасилия ᅚво 

ᅚвзаимодействии ᅚдля ᅚвсех ᅚучастников ᅚобразовательной среды; ᅚреферентная 
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ᅚзначимость ᅚобразовательной ᅚсреды, ᅚфиксируемая ᅚкак ᅚотношение к ᅚней; 

ᅚуровень ᅚудовлетворенности ᅚосновными ᅚхарактеристиками ᅚпроцесса 

взаимодействия. ᅚЭмпирическими ᅚпроявлениями ᅚпсихологической 

ᅚбезопасности образовательной ᅚсреды ᅚявляются: ᅚэмоциональный ᅚкомфорт, 

ᅚвозможность ᅚвысказать свою ᅚточку ᅚзрения; ᅚуважительное ᅚотношение ᅚк 

ᅚсебе; ᅚсохранение ᅚличного достоинства; ᅚвозможность ᅚобратиться ᅚза 

ᅚпомощью, ᅚучет ᅚличных ᅚпроблем ᅚи затруднений; ᅚвнимание ᅚкпросьбам ᅚи 

ᅚпредложениям; ᅚпомощь ᅚв ᅚвыборе ᅚсобственного решения. 

Среди ᅚпсихологических особенностей ᅚмладшего ᅚподросткового 

ᅚвозраста ᅚможно ᅚвыделить ᅚобщение ᅚсо сверстниками ᅚкак ᅚведущий 

ᅚвиддеятельности.Отношения ᅚв ᅚгруппе сверстников, ᅚее ᅚценности ᅚиграют 

ᅚбольшую ᅚроль ᅚв ᅚразвитии ᅚподростка, ᅚстремление занять ᅚудовлетворяющее 

ᅚположение ᅚсреди ᅚсверстников ᅚсопровождается ᅚповышенной 

конформностью ᅚк ᅚценностям ᅚи ᅚнормам ᅚэтой ᅚгруппы. ᅚИзменения, 

ᅚсвязанные ᅚс пубертатом, ᅚизменение ᅚсоциальной ᅚситуации ᅚразвития, ᅚновые 

ᅚинтересы ᅚи потребности ᅚобусловливают ᅚпротекание ᅚэтого ᅚвозрастного 

ᅚпериода ᅚкак ᅚкризисного.Данный кризис ᅚхарактеризуется ᅚактивным 

ᅚзавоеванием ᅚновой ᅚпозиции ᅚи ᅚпротивопоставлением себя ᅚвзрослым, 

ᅚпроверкой ᅚсвоих ᅚсил ᅚв ᅚпреодолении ᅚзапретов, ᅚкоторые накладываются 

ᅚвзрослыми, ᅚудовлетворением ᅚпотребности ᅚв ᅚсамоутверждении. 

Существенную ᅚроль ᅚв ᅚпроцессе ᅚвозрастного ᅚразвития ᅚиграет ᅚбыстрый 

ᅚтемп физического ᅚи ᅚумственного ᅚразвития, ᅚу ᅚподростков ᅚвозникает 

ᅚбольше ᅚпотребностей, которые ᅚне ᅚмогут ᅚбыть ᅚудовлетворены ᅚв ᅚсвязи ᅚс 

ᅚнедостаточной ᅚсоциальной зрелостью. ᅚТаким ᅚобразом, ᅚв ᅚмладшем 

ᅚподростковом ᅚвозрасте ᅚдепривация потребностей ᅚвыражена ᅚзначительно 

ᅚсильнее, ᅚи ᅚпреодолеть ᅚее ᅚв ᅚсилу ᅚотсутствия синхронности в ᅚфизическом, 

ᅚпсихическом ᅚи ᅚсоциальном ᅚразвитии ᅚподростка ᅚочень трудно. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ ШКОЛЫ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

СУВЕРЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

2.1. Методы и методики исследования 

В ᅚходе ᅚтеоретического ᅚисследования ᅚпроблемы ᅚбыли ᅚиспользованы 

ᅚметоды анализа, ᅚсравнения, ᅚобобщения ᅚпсихолого-педагогической 

ᅚлитературы. 

Для изучения ᅚсуверенности ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚребенка 

ᅚмладшего подросткового ᅚвозраста ᅚкак ᅚпоказателя ᅚпсихологической 

ᅚбезопасности образовательной ᅚсреды ᅚбыло ᅚнеобходимо ᅚпровести 

ᅚэмпирическое ᅚисследование. ᅚВ данном ᅚисследовании ᅚприняли ᅚучастие ᅚ30 

ᅚобучающихся ᅚ6 ᅚкласса. ᅚИсследование проводилось ᅚна ᅚбазе 

ᅚМуниципального ᅚбюджетного ᅚобщеобразовательного ᅚучреждения поселка 

ᅚШира, ᅚреспублики ᅚХакасия. ᅚДля ᅚисследования ᅚбыли ᅚподобраны ᅚметодики 

«Суверенность ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚличности» ᅚС.К. Нартовой-

Бочавер, методика ᅚ«Удовлетворенность ᅚшкольной ᅚжизнью» ᅚА.А. Андреева, 

анкета-опросник ᅚ«Психологическая ᅚдиагностика ᅚобразовательной ᅚсреды» 

И.А. Баевой. Данные ᅚметодики позволяют ᅚвыявить, ᅚкак ᅚсуверенность 

ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚличности влияет ᅚна ᅚпсихологическую 

ᅚбезопасность ᅚобразовательной ᅚсреды. 

Методика «Суверенность ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚличности» 

С.К. Нартовой-Бочавер ᅚдает ᅚвозможность ᅚпродиагностировать ᅚсохранность 

личностных ᅚграниц, ᅚкоторые ᅚявляются ᅚважным ᅚпоказателем 

ᅚпсихологического здоровья. ᅚЕсли ᅚобнаруживается ᅚих ᅚнарушенность ᅚили 

ᅚизбыточная ᅚпрочность, ᅚто ᅚмы имеем ᅚвозможность ᅚрассмотреть ᅚкачество ᅚи 

ᅚосновное ᅚсодержание ᅚпсихологических трудностей, ᅚкоторые ᅚпереживает 

ᅚобучающийся(Приложение ᅚА). 

Методика «Удовлетворенность ᅚшкольной ᅚжизнью» ᅚА.А. Андреева 

ᅚ(Приложение ᅚБ) ᅚи анкета-опросник ᅚ«Психологическая ᅚдиагностика 
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ᅚобразовательной ᅚсреды» И.А. Баевой ᅚ(Приложение ᅚВ) ᅚпозволяет 

определить индекс ᅚудовлетворенности ᅚобучающихся ᅚшкольной ᅚсредой, 

ᅚкоторый рассчитывается ᅚкак ᅚсуммарная ᅚоценка ᅚотдельных ᅚхарактеристик 

ᅚсоциальной ᅚсреды школы. 

Использование ᅚданных ᅚметодик ᅚпомогает ᅚвыявить ᅚи уточнить 

ᅚналичие ᅚвлияния ᅚсуверенности ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚребенка 

младшего ᅚподросткового ᅚвозраста ᅚна ᅚпсихологическую ᅚбезопасность 

ᅚобразовательной среды. 

Таким ᅚобразом, ᅚбыла ᅚопределена ᅚэмпирическая ᅚвыборка, подобраны 

ᅚметодики «Суверенность ᅚпсихологического ᅚпространства ᅚличности», «Тест 

ᅚэмоциональной ᅚнапряженности», ᅚметодика ᅚ«Удовлетворенность ᅚшкольной 

жизнью», ᅚанкета-опросник ᅚ«Психологическая ᅚдиагностика ᅚобразовательной 

среды», ᅚкоторые ᅚсоответствуют ᅚцели ᅚисследования ᅚи являются 

ᅚраспространенными, ᅚапробированными. 

2.2. Результаты эмпирического исследования удовлетворенности 

психологической безопасностью образовательной среды школы 

младших подростков 

В ᅚходе ᅚдиагностики ᅚуровня ᅚудовлетворенности обучающихся 

ᅚшкольной ᅚжизнью ᅚбыли ᅚполучены ᅚследующие ᅚрезультаты, смотрите ᅚна 

рис. ᅚ1., приложение ᅚГ, ᅚтабл. ᅚ2. 

 

Рис. ᅚ1. ᅚУровень ᅚудовлетворенности ᅚобучающихся ᅚшкольной ᅚжизнью 

Полученные ᅚданные ᅚотображают ᅚуровень ᅚудовлетворенности 
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обучающихся ᅚшкольной ᅚжизнью ᅚпо ᅚколичественному ᅚпоказателю. ᅚДанный 

ᅚпоказатель свидетельствует ᅚо ᅚпреобладании ᅚсреднего ᅚуровня 

ᅚудовлетворенности ᅚсреди ᅚтридцати обучающихся. ᅚКачественными 

ᅚпоказателями ᅚудовлетворенности ᅚявляются ᅚобщий эмоциональный ᅚнастрой, 

ᅚдоверие ᅚпедагогу, ᅚучет ᅚличностных ᅚособенностей ᅚи интересов. 

В ᅚходе ᅚдиагностики ᅚуровня ᅚудовлетворенности ᅚобучающихся 

безопасностью ᅚобразовательной ᅚсреды ᅚшколы ᅚбыли ᅚполучены ᅚследующие 

ᅚрезультаты, смотрите рис. ᅚ2., ᅚприложение ᅚД, ᅚтабл. ᅚ3. 

 

Рис. ᅚ2. ᅚУровень ᅚудовлетворенности ᅚбезопасностью ᅚобразовательной 

ᅚсреды 

Исследование ᅚсвидетельствует ᅚоб ᅚобщем ᅚэмоциональным настрое 

ᅚобучающихся, ᅚкоторый ᅚнаходится ᅚна ᅚвысоком ᅚуровне ᅚ(73%), ᅚдоверие 

педагогу ᅚна ᅚсреднем ᅚуровне ᅚ(58%), ᅚучет ᅚиндивидуальных ᅚособенностей 

ᅚобучающихся находится ᅚна ᅚвысоком ᅚуровне ᅚ(67%). ᅚДанные ᅚпоказатели 

ᅚсвидетельствуют ᅚо ᅚтом, ᅚчто уровень ᅚудовлетворенности ᅚобучающихся 

ᅚбезопасностью ᅚобразовательной ᅚсреды ᅚв школе ᅚнаходится ᅚна ᅚвысоком 

ᅚуровне. 

Исходя ᅚиз полученных ᅚданных, ᅚмы ᅚустановили ᅚзависимость ᅚмежду 

ᅚкритериями ᅚсуверенности психологического ᅚпространства ᅚи ᅚкритериями 

ᅚбезопасности ᅚобразовательной ᅚсреды. Смотрите ᅚтабл. 4. 
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Обучающиеся со ᅚсредним ᅚи ᅚпониженным ᅚуровнем ᅚсуверенности 

ᅚимеют ᅚсредний ᅚуровень удовлетворенности ᅚшкольной ᅚжизнью, ᅚчто 

ᅚхарактеризуется ᅚпозитивным ᅚэмоциональным настроем, ᅚвысоким ᅚдоверием 

ᅚпедагогу ᅚи ᅚприсутствием ᅚучета ᅚличностных особенностей ᅚи ᅚинтересов, ᅚчто 

ᅚосновано ᅚна ᅚпривычке ᅚк ᅚшколе. ᅚВ ᅚзоне ᅚпереживаний у обучающихся 

находится ᅚнеудовлетворительная ᅚпсихологическая ᅚзащищенностьот 

ᅚпубличного унижения ᅚодноклассниками ᅚи ᅚучителями. 

При ᅚнизком ᅚи ᅚочень ᅚнизком ᅚуровне суверенности ᅚу ᅚобучающихся 

ᅚнаблюдается ᅚсредний ᅚи ᅚвысокий ᅚуровень удовлетворенности 

ᅚбезопасностью ᅚобразовательной ᅚсреды. ᅚПрисутствует позитивный 

ᅚэмоциональный ᅚнастрой, ᅚвысокий уровень ᅚдоверия ᅚпедагогу. ᅚОсновная 

ᅚзона ᅚпереживаний ᅚу ᅚобучающихся ᅚс ᅚнизким уровнем ᅚсуверенности – 

ᅚбезопасность ᅚотношений ᅚсо ᅚсверстниками, ᅚбоязнь, ᅚчто одноклассники 

заставят ᅚделать ᅚчто-либо ᅚпротив ᅚволи ᅚи ᅚстрах ᅚбыть проигнорированными. 

Мы ᅚпредполагаем, ᅚчто ᅚнизкие ᅚпоказатели суверенности ᅚпсихологического 

ᅚпространства ᅚобусловлены ᅚчастичной ᅚкомпенсацией через 

ᅚобразовательную ᅚсреду ᅚшколы. Для гармоничного ᅚразвития ᅚличности 

ᅚнеобходимо, ᅚчтобы ᅚобразовательная ᅚсреда ᅚбыла безопасной. ᅚСоздавая 

ᅚкомфортную ᅚобразовательную ᅚсреду ᅚмы ᅚв ᅚмалой ᅚстепени ᅚможем повлиять 

ᅚна ᅚсохранность ᅚличностных ᅚграниц ᅚребенка ᅚи ᅚего ᅚгармоничного ᅚи 

целостного ᅚразвития. 
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Таблица ᅚ4 

Характеристики переживания ᅚпсихологической ᅚбезопасности ᅚобразовательной ᅚсреды 

уровень 

ᅚсуверенности 

количество ᅚдетей уровень 

ᅚудовлетворенности 

характеристики ᅚудовлетворенности ᅚобучающихся ᅚшкольной ᅚжизнью 

общий 

ᅚэмоциональный 

ᅚнастрой 

доверие ᅚк ᅚпедагогу учет ᅚличностных 

ᅚособенностей ᅚи 

ᅚинтересов 

1 2 3 4 5 6 

средний 2 средний –обучающиеся 

ᅚсчитают, ᅚчто 

ᅚобучение ᅚв ᅚшколе 

ᅚтребует ᅚпостоянного 

ᅚсовершенствования 

ᅚвозможностей. 

– ᅚпребывание ᅚв 

ᅚшколе ᅚоценивается 

ᅚкак ᅚ«очень 

ᅚнравится». 

–обучающиеся 

ᅚвернулись ᅚбы ᅚв 

ᅚданную ᅚшколу ᅚпосле 

ᅚдолгого ᅚотсутствия. 

– ᅚпри ᅚпереезде ᅚв 

ᅚдругой ᅚрайон, 

ᅚбольшинство 

ᅚобучающихся ᅚстали 

ᅚбы ᅚездить ᅚна ᅚучебу ᅚв 

ᅚсвою ᅚшколу. 

–обучающиеся 

ᅚсчитают, ᅚчто 

ᅚобучение ᅚв ᅚшколе 

ᅚпомогает ᅚразвитию 

ᅚинтеллектуальных 

ᅚспособностей ᅚи 

ᅚжизненных ᅚумений. 

–если ᅚбы ᅚпришлось 

ᅚвыбирать ᅚиз ᅚвсех 

ᅚшкол ᅚрайона, 

ᅚобучающиеся 

ᅚвыбрали ᅚбы ᅚсвою. 

–в ᅚшколе ᅚобычно 

ᅚбывает ᅚхорошее 

ᅚнастроение. 

– ᅚособенно 

ᅚважными 

ᅚхарактеристиками 

ᅚшкольной ᅚсреды 

ᅚявляются: 

ᅚвзаимоотношения ᅚс 

ᅚучителями, 

ᅚуважительное 

ᅚотношение ᅚк ᅚсебе, 

ᅚвозможность 

ᅚпроявлять 

ᅚинициативу, 

ᅚэмоциональный 

ᅚкомфорт. 

– ᅚобучающиеся 

ᅚсчитают ᅚобучение ᅚв 

ᅚшколе ᅚинтересным. 
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Продолжение таблицы ᅚ4 

1 2 3 4 5 6 

     – ᅚобучающиеся 

ᅚчувствуют ᅚсебя 

ᅚпсихологически 

ᅚзащищенными ᅚпо 

ᅚвсем ᅚпоказателям, 

ᅚкроме ᅚпубличного 

ᅚунижения 

ᅚодноклассниками ᅚи 

ᅚнеуважительного 

ᅚотношения 

ᅚодноклассников. 

пониженный 14 средний, ᅚвысокий – ᅚобучающиеся 

ᅚсчитают, ᅚчто 

ᅚобучение ᅚв ᅚшколе 

ᅚтребует ᅚпостоянного 

ᅚсовершенствования 

ᅚвозможностей. 

– ᅚпребывание ᅚв 

ᅚшколе ᅚоценивается 

ᅚкак ᅚ«нравится ᅚв 

ᅚсредней ᅚстепени» ᅚи 

ᅚ«очень ᅚнравится». 

–обучающиеся 

ᅚвернулись ᅚбы ᅚв 

ᅚданную ᅚшколу ᅚпосле 

ᅚдолгого ᅚотсутствия. 

– ᅚпри ᅚпереезде ᅚв 

ᅚдругой ᅚрайон, 

ᅚбольшинство 

ᅚобучающихся ᅚстали 

ᅚбы ᅚездить ᅚна ᅚучебу ᅚв 

ᅚсвою ᅚшколу. 

–обучающиеся 

ᅚсчитают, ᅚчто 

ᅚобучение ᅚв ᅚшколе 

ᅚпомогает ᅚразвитию 

ᅚжизненных ᅚумений. 

–если ᅚбы ᅚпришлось 

ᅚвыбирать ᅚиз ᅚвсех 

ᅚшкол ᅚрайона, 

–в ᅚшколе ᅚобычно 

ᅚбывает ᅚхорошее 

ᅚнастроение. 

–особенно ᅚважными 

ᅚхарактеристиками 

ᅚшкольной ᅚсреды 

ᅚявляются: 

ᅚвзаимоотношения ᅚс 

ᅚучителями ᅚи 

ᅚучениками, 

ᅚвозможность 

ᅚпроявлять 

ᅚинициативу, 

ᅚэмоциональный  
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Продолжение таблицы ᅚ4 

1 2 3 4 5 6 

    обучающиеся 

ᅚвыбрали ᅚбы ᅚсвою 

комфорт, 

ᅚвозможность 

ᅚобратиться ᅚза 

ᅚпомощью 

– ᅚобучающиеся 

ᅚсчитают ᅚобучение ᅚв 

ᅚшколе ᅚинтересным. 

– ᅚобучающиеся 

ᅚчувствуют ᅚсебя 

ᅚпсихологически 

ᅚнезащищенными ᅚпо 

ᅚтаким ᅚпоказателям, 

ᅚкак ᅚпубличное 

ᅚунижение 

ᅚодноклассниками, 

ᅚигнорирование 

ᅚодноклассниками, 

ᅚот ᅚобидного 

ᅚобзывания 

ᅚодноклассниками ᅚи 

ᅚтого, ᅚчто 

ᅚодноклассники 

ᅚзаставят ᅚделать ᅚчто-

либо ᅚпротив ᅚволи. 
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Продолжение таблицы ᅚ4 

1 2 3 4 5 6 

низкий 12 средний, ᅚвысокий – ᅚобучающиеся 

ᅚсчитают, ᅚчто 

ᅚобучение ᅚв ᅚшколе 

ᅚтребует ᅚпостоянного 

ᅚсовершенствования 

ᅚвозможностей. 

– ᅚпребывание ᅚв 

ᅚшколе ᅚоценивается 

ᅚкак ᅚ«очень 

ᅚнравится». 

–обучающиеся 

ᅚвернулись ᅚбы ᅚв 

ᅚданную ᅚшколу ᅚпосле 

ᅚдолгого ᅚотсутствия. 

 

–при ᅚпереезде ᅚв 

ᅚдругой ᅚрайон, 

ᅚбольшинство 

ᅚобучающихся ᅚне 

ᅚзнают, ᅚстали ᅚбы 

ᅚездить ᅚна ᅚучебу ᅚв 

ᅚсвою ᅚшколу ᅚили ᅚнет. 

–обучающиеся 

ᅚсчитают, ᅚчто 

ᅚобучение ᅚв ᅚшколе 

ᅚпомогает ᅚразвитию 

ᅚинтеллектуальных 

ᅚспособностей ᅚи 

ᅚжизненных ᅚумений. 

–если ᅚбы ᅚпришлось 

ᅚвыбирать ᅚиз ᅚвсех 

ᅚшкол ᅚрайона, 

ᅚобучающиеся 

ᅚвыбрали ᅚбы ᅚсвою. 

–в ᅚшколе ᅚобычно 

ᅚбывает ᅚхорошее 

ᅚнастроение. 

–особенно ᅚважными 

ᅚхарактеристиками 

ᅚшкольной ᅚсреды 

ᅚявляются:возможность 

ᅚпроявлять 

ᅚинициативу, 

ᅚэмоциональный 

ᅚкомфорт. 

– ᅚобучающиеся 

ᅚсчитаю ᅚобучение ᅚв 

ᅚшколе ᅚинтересным. 

– ᅚобучающиеся 

ᅚчувствуют ᅚсебя 

ᅚпсихологически 

ᅚзащищенными ᅚпо 

ᅚвсем ᅚпоказателям, 

ᅚкроме ᅚпубличного 

ᅚунижения 

ᅚодноклассниками, ᅚот 

ᅚигнорирования 

ᅚодноклассниками ᅚи  
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Продолжение таблицы ᅚ4 

1 2 3 4 5 6 

     того, ᅚчто 

ᅚодноклассники 

ᅚзаставят ᅚделать ᅚчто-

либо ᅚпротив ᅚволи. 
очень ᅚнизкий 2 высокий – ᅚобучающиеся 

ᅚсчитают, ᅚчто, 

ᅚпожалуй, ᅚобучение 

ᅚтребует ᅚпостоянного 

ᅚсовершенствования 

ᅚвозможностей ᅚили 

ᅚже ᅚне ᅚмогут 

ᅚответить. 

– ᅚпребывание ᅚв 

ᅚшколе ᅚоценивается 

ᅚ«нравится ᅚв ᅚсредней 

ᅚстепени». 

– ᅚобучающиеся ᅚне 

ᅚзнают, ᅚвернулись ᅚли 

ᅚбы ᅚв ᅚданную ᅚшколу 

ᅚпосле ᅚдолгого 

ᅚотсутствия. 

– ᅚпри ᅚпереезде ᅚв 

ᅚдругой ᅚрайон, 

ᅚбольшинство 

ᅚобучающихся ᅚне 

ᅚзнают, ᅚстали ᅚбы 

ᅚездить ᅚна ᅚучебу ᅚв 

ᅚсвою ᅚшколу ᅚили ᅚнет. 

– ᅚобучающиеся 

ᅚсчитают, ᅚчто 

ᅚобучение ᅚв ᅚшколе 

ᅚпомогает ᅚразвитию 

ᅚинтеллектуальных 

ᅚспособностей ᅚи 

ᅚжизненных ᅚумений. 

– ᅚесли ᅚбы ᅚпришлось 

ᅚвыбирать ᅚиз ᅚвсех 

ᅚшкол ᅚрайона, 

ᅚобучающиеся 

ᅚвыбрали ᅚбы ᅚсвою. 

– ᅚв ᅚшколе ᅚобычно 

ᅚхорошее 

ᅚнастроение. 

– ᅚособенно 

ᅚважными 

ᅚхарактеристиками 

ᅚшкольной ᅚсреды 

ᅚявляются: 

ᅚвозможность; 

ᅚсохранение ᅚличного 

ᅚдостоинства, 

ᅚпомощь ᅚв ᅚвыборе 

ᅚсобственного 

ᅚрешения. 

– ᅚобучающиеся 

ᅚсчитаю ᅚобучение ᅚв 

ᅚшколе ᅚинтересным. 

– ᅚобучающиеся 

ᅚчувствуют ᅚсебя 

ᅚпсихологически 

ᅚзащищенными ᅚпо 

ᅚвсем ᅚпоказателям. 

  



37 
 

2.3. Результаты эмпирического исследования уровня суверенности 

психологического пространства младших подростков 

В ᅚходе ᅚдиагностики ᅚсуверенности ᅚпсихологического ᅚпространства 

ᅚмладшего подростка ᅚбыли ᅚполучены ᅚследующие ᅚрезультаты, смотрите ᅚна 

ᅚрис. ᅚ3., ᅚприложение ᅚЕ, ᅚтабл. 5. 

 

Рис. ᅚ3. ᅚУровень ᅚсуверенности ᅚпсихологического пространства 

ᅚличности 

Полученные ᅚданные ᅚотображают ᅚуровень ᅚсуверенности 

психологического ᅚпространства ᅚмладших ᅚподростков. ᅚНапомним, ᅚчто ᅚпод 

ᅚтермином «суверенности» ᅚмы ᅚпонимаем качество ᅚличности, ᅚкоторое 

ᅚпозволяет ᅚсубъекту контролировать ᅚпсихологическое ᅚпространство ᅚи 

ᅚобеспечивать ᅚуспешность разрешения ᅚжизненных ᅚзадач ᅚи ᅚустанавливать 

ᅚсобственное ᅚавторство ᅚпо ᅚотношению ᅚк жизненному ᅚпути ᅚв ᅚцелом. 

Данный ᅚпоказатель ᅚсвидетельствует ᅚо ᅚпреобладании пониженного 

ᅚ(46,7%) ᅚи ᅚнизкого ᅚ(46,7%) ᅚуровня ᅚсуверенности ᅚсреди ᅚмладших 

подростков. ᅚСредний ᅚуровень ᅚсуверенности ᅚ(6,6%) ᅚприсутствует ᅚв 

ᅚменьшей ᅚстепени, повышенный ᅚи ᅚвысокий ᅚуровень ᅚсреди ᅚиспытуемых 

ᅚотсутствует. ᅚДиагностика сохранности ᅚличностных ᅚграниц ᅚосуществляется 

ᅚпо ᅚследующим ᅚпоказателям, ᅚсмотрите табл. 6.  
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Таблица ᅚ6 

Показатели суверенности ᅚпсихологического ᅚпространства 

диагностические ᅚшкалы характеристика 

суверенностьфизическоготела ᅚ(СФТ) отсутствие ᅚпопыток ᅚнарушить 

ᅚсоматическое ᅚблагополучие ᅚличности 

суверенностьтерритории ᅚ(СТ) переживание ᅚбезопасности ᅚфизического 

ᅚпространства, ᅚна ᅚкотором ᅚнаходится 

ᅚчеловек 

суверенностьмиравещей ᅚ(СВ) уважение ᅚк ᅚличной ᅚсобственности 

ᅚчеловека, ᅚраспоряжаться ᅚкоторой ᅚможет 

ᅚтолько ᅚон 

суверенностьпривычек ᅚ(СП) принятие ᅚвременной ᅚформы ᅚорганизации 

ᅚжизни ᅚчеловека 

суверенностьсоциальныхсвязей(СС) выражение ᅚправа ᅚиметь ᅚдрузей ᅚи 

ᅚзнакомых, ᅚкоторые ᅚмогут ᅚне ᅚодобряться 

ᅚблизкими 

суверенностьценностей ᅚ(СЦ) свободавкусов ᅚи ᅚмировоззрения 

Низкие ᅚпоказатели ᅚсуверенности психологического ᅚпространства 

ᅚмладших ᅚподростков ᅚмогут ᅚбыть ᅚобусловлены ᅚпереживанием дискомфорта, 

ᅚкоторый ᅚвызван ᅚнеприятными ᅚприкосновениями, ᅚотсутствием 

территориальных ᅚграниц, ᅚнепризнанием ᅚиметь ᅚличные ᅚвещи, 

ᅚнасильственными попытками ᅚизменить ᅚкомфортный ᅚраспорядок ᅚребенка, 

ᅚконтролем ᅚсоциальной ᅚжизни, насильственным ᅚпринятием ᅚнеблизких 

ᅚценностей. 

2.4. Методические рекомендации по улучшению психологической 

безопасности образовательной среды школы 

Методические ᅚрекомендации дляпедагогов ᅚи ᅚадминистрации ᅚшколы ᅚпо 

ᅚсозданию психологически ᅚбезопасной ᅚобразовательной ᅚсреды 

Обеспечение среды ᅚдля ᅚблагополучного ᅚи ᅚбезопасного ᅚдетства 

ᅚявляется ᅚодним ᅚиз ᅚосновных национальных ᅚприоритетов ᅚРоссии, ᅚгде 

ᅚодним ᅚиз ᅚсущественных ᅚусловий ᅚвыступает обеспечение ᅚпсихологической 

ᅚбезопасности ᅚдетей ᅚи ᅚподростков. ᅚЧто ᅚподразумевает учет ᅚособенностей ᅚи 

ᅚзакономерностей ᅚиндивидуально-психологических ᅚвозрастных 

особенностей ᅚдетей ᅚи ᅚподростков, ᅚсоциальной ᅚсреды ᅚих ᅚразвития ᅚв 
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ᅚпроцессе обучения, ᅚвоспитания, ᅚсопровождения ᅚи ᅚподдержки. ᅚУчитывая, 

ᅚчто ᅚподростки проводят ᅚбольшую ᅚчасть ᅚжизни ᅚв ᅚобразовательных 

ᅚучреждениях, ᅚважнейшую ᅚроль ᅚв обеспечении ᅚпсихологической 

ᅚбезопасности ᅚиграют ᅚпсихологи, ᅚпедагоги ᅚи администрация ᅚшколы. 

С целью ᅚповышения ᅚкомпетентности ᅚпедагогов ᅚобщеобразовательных 

ᅚорганизаций ᅚв вопросах ᅚобеспечения ᅚпсихологической ᅚбезопасности 

ᅚразработаны ᅚ«Методические рекомендации ᅚдля ᅚпедагогов 

ᅚобщеобразовательных ᅚорганизаций ᅚпо ᅚобеспечению психологической 

ᅚбезопасности ᅚсреды ᅚшколы». 

Индивидуально-психологические и ᅚвозрастные ᅚособенности, 

ᅚсоциальная ᅚи ᅚсемейная ᅚситуации ᅚразвития ᅚдетей ᅚи подростков ᅚмогут 

ᅚвыступать ᅚфакторами ᅚугроз ᅚих ᅚпсихологической ᅚбезопасности: 

1. Несформированность системы ᅚценностных ᅚориентаций: ᅚотсутствие 

ᅚсформированных ᅚдуховных ᅚценностей ᅚи стремления ᅚк ᅚпозитивному 

ᅚразвитию ᅚсобственной ᅚличности ᅚчасто ᅚприводит ᅚк заполнению ᅚэтой 

ᅚниши ᅚиными, ᅚнепродуктивной ᅚдля ᅚразвития ᅚличности 

ᅚдеятельностью; 

2. Отсутствие устремлений: ᅚсовременные ᅚшкольникиимеют ᅚразмытые 

ᅚочертания ᅚпонятия ᅚидеала, ᅚлибо его ᅚосмысления ᅚв ᅚцелом; 

3. Отсутствие либо ᅚснижение ᅚвысших ᅚэстетических ᅚпотребностей: 

ᅚнезначительное ᅚколичество подростков ᅚвоспринимают ᅚкак ᅚценность 

ᅚчтение ᅚклассической ᅚлитературы; 

4. Кризис самооценки: ᅚнеустойчивость ᅚинтересов, ᅚзависимость ᅚот 

ᅚмнений ᅚокружающих ᅚлюдей, высокая ᅚстепень ᅚвосприимчивости ᅚк 

ᅚнегативному ᅚсоциальному ᅚопыту ᅚвзаимодействия с ᅚокружающими; 

5. Отстраненность и ᅚпротивопоставление ᅚсебя ᅚвзрослым: ᅚнаблюдается 

ᅚдостаточно ᅚвысокий ᅚуровень конфликтности ᅚмежду ᅚподростками ᅚи 

ᅚродителями, ᅚизбегание ᅚродительского ᅚконтроля; 

6. Потребность и ᅚсложность ᅚв ᅚобщении: ᅚвысокая ᅚстепень ᅚпроблем ᅚв 

ᅚобщении, ᅚчто ᅚобусловлено отсутствием ᅚкоммуникативных ᅚнавыков; 
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7. Интернет-зависимость: в ᅚнастоящее ᅚвремя ᅚдля ᅚподростков ᅚявляется 

ᅚосновным ᅚисточником ᅚинформации, досугом ᅚи ᅚспособом 

ᅚорганизации ᅚвзаимодействия ᅚмежду ᅚсобой ᅚ– ᅚсеть ᅚИнтернет; 

8. Ориентация на ᅚразвлечения: ᅚв ᅚценностных ᅚориентациях ᅚсовременных 

ᅚподростков ᅚнаблюдается духовно-нравственный ᅚнигилизм,что 

ᅚобусловлено ᅚпреобладанием ᅚматериальных ценностей, ᅚудовольствия 

ᅚи ᅚразвлечения; 

Для обеспечения ᅚпсихологической ᅚбезопасности ᅚобразовательной 

ᅚсреды ᅚшколы ᅚнеобходимо учесть ᅚхарактеристики ᅚрисков ᅚи ᅚугроз, ᅚчто 

ᅚпозволит ᅚсформулировать ᅚкритерии ᅚпо их ᅚнейтрализации. ᅚИсходя ᅚих ᅚучета 

ᅚхарактеристик ᅚвыделено ᅚ4 ᅚнаправления ᅚрисков ᅚи угроз ᅚпсихологической 

ᅚбезопасности ᅚобразовательной ᅚсреды: 

1. Риск получения ᅚпсихологической ᅚтравмы, ᅚв ᅚрезультате ᅚкоторой 

ᅚнаносится ᅚущерб психическому ᅚздоровью ᅚи ᅚпозитивному ᅚразвитию, 

ᅚудовлетворению ᅚосновных потребностей ᅚучастников ᅚвзаимодействия; 

2. Низкая значимость ᅚколлективных ᅚцелей, ᅚмнений ᅚи ᅚценностей, 

ᅚхарактеризующих образовательную ᅚсреду ᅚи, ᅚкак ᅚследствие, ᅚжелание 

ᅚее ᅚпокинуть ᅚили ᅚотрицание ᅚее ᅚценностей и ᅚнорм; 

3. Неудовлетворённость потребностей ᅚучастников ᅚобразовательной 

ᅚсреды ᅚв ᅚличностно-доверительном общении, ᅚчто ᅚприводит ᅚк 

ᅚотсутствию ᅚэмоционального ᅚкомфорта, ᅚневозможности высказывать 

ᅚсвою ᅚточку ᅚзрения, ᅚсохранить ᅚличное ᅚдостоинство, ᅚобратиться ᅚза 

помощью, ᅚотсутствием ᅚучета ᅚличных ᅚпроблем ᅚи ᅚзатруднений, 

ᅚнедостаточном ᅚвнимании к ᅚпросьбам ᅚи ᅚпредложениям, ᅚотсутствии 

ᅚподдержки ᅚпри ᅚвыборе ᅚсобственного решения. 

Среди причин ᅚможет ᅚбыть ᅚнесоответствие ᅚструктуры ᅚотносительно 

ᅚрешаемых задачпсихологической ᅚслужбы, ᅚсниженный ᅚуровень 

ᅚконфликтологической ᅚкультуры, стрессоустойчивости ᅚи ᅚдругих 

ᅚличностных ᅚпрофессионально ᅚважных ᅚкачеств работников ᅚобразования, 

ᅚчто ᅚпроявляется ᅚв ᅚнизком ᅚуровне ᅚудовлетворенности качеством ᅚжизни. 
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В соответствии ᅚс ᅚвышеперечисленными ᅚугрозами ᅚбыли ᅚвыделены 

ᅚкритерии психологической ᅚбезопасности ᅚобразовательной ᅚсреды: 

1. Убежденность в ᅚбезопасности ᅚпребывания ᅚв ᅚобразовательной ᅚсреде ᅚи 

ᅚчувство ᅚзащищённости ᅚвсех участников ᅚобразовательного 

ᅚучреждения ᅚот ᅚпсихологического ᅚнасилия; 

2. Осознание важности ᅚи ᅚзначимости ᅚобразовательной ᅚсреды; 

ᅚстремлениебыть ᅚеё ᅚучастником, ᅚбыть ориентированным ᅚна 

ᅚколлективные ᅚценности ᅚв ᅚсвоей ᅚдеятельности; 

3. Уровень удовлетворенности ᅚосновными ᅚхарактеристиками ᅚпроцесса 

ᅚвзаимодействия ᅚучастников образовательных ᅚотношений; 

ᅚудовлетворенность ᅚосновных ᅚпотребностей ᅚв личностно-

доверительном ᅚобщении; 

4. Эффективность деятельности ᅚслужбы ᅚсопровождения ᅚв ᅚсистеме 

ᅚобразования. 

Некоторые подростки ᅚмогут ᅚучиться ᅚпрактически ᅚв ᅚлюбой ᅚшкольной 

ᅚсреде. ᅚДругим ᅚтребуется поддержка ᅚв ᅚприобретении ᅚзнаний, ᅚумений ᅚи 

ᅚнавыков ᅚразрешения ᅚконфликтных ситуаций, ᅚповышении ᅚакадемической ᅚи 

ᅚсоциальной ᅚкомпетентности. ᅚКлючевыми компонентами ᅚтакой ᅚсистемы ᅚв 

ᅚшколе ᅚявляются: 

1. Создание доброжелательного ᅚколлектива, ᅚвсе ᅚчлены ᅚкоторого 

ᅚчувствовали ᅚбы ᅚподдержку ᅚсо стороны ᅚдруг ᅚдруга; 

2. Обучение коммуникативным, ᅚповеденческим ᅚумениям, ᅚнавыкам 

ᅚповедения ᅚв ᅚтрудных ᅚи проблемных ᅚситуациях; 

3. Создание систем ᅚповеденческой ᅚподдержки. 

Главным акцентом ᅚпри ᅚполучении ᅚопыта ᅚмежличностного ᅚи ᅚучебного 

ᅚвзаимодействия ᅚв ᅚшколе является ᅚпозитивный ᅚопыт. ᅚПозитивное 

ᅚвосприятие ᅚшколы ᅚи ᅚсебя ᅚв ᅚней ᅚобеспечивают принятие ᅚи ᅚуважение, 

ᅚмежличностная ᅚи ᅚакадемическая ᅚуспешность. ᅚВ ᅚсоздание 

доброжелательного ᅚклимата ᅚв ᅚшколе ᅚцелесообразно ᅚвключить ᅚтренинг ᅚпо 

ᅚтворческим подходам ᅚв ᅚрешении ᅚконфликтов. ᅚКак ᅚребята ᅚучатся ᅚчитать ᅚи 



42 
 

ᅚписать, ᅚтак ᅚже ᅚони должны ᅚнаучиться ᅚобщаться ᅚс ᅚровесниками ᅚи 

ᅚвзрослыми ᅚи ᅚразрешать ᅚмежличностные конфликты ᅚмирными ᅚсредствами. 

ᅚЭто ᅚможет ᅚбыть ᅚорганизовано ᅚкак ᅚна ᅚуроках, направленных ᅚна 

ᅚформирование ᅚсоциальных ᅚнавыков, ᅚтак ᅚи ᅚна ᅚвключение ᅚв ᅚряд учебных 

ᅚпредметов ᅚтем, ᅚсвязанных ᅚс ᅚразрешением ᅚконфликтов, ᅚпринятием 

ᅚрешений, уважением ᅚи ᅚпринятием ᅚдругого ᅚчеловека, ᅚвыработкой ᅚпозиции 

ᅚактивного ᅚучастника создания ᅚмирного ᅚокружения. 

Возможно использование ᅚинтерактивных ᅚформ ᅚобучения, ᅚтаких ᅚкак 

ᅚгрупповые ᅚдискуссии, ролевые ᅚигры, ᅚистории, ᅚобразовательные ᅚигры, 

ᅚтренинги. ᅚСоциальная ᅚсреда содержит ᅚобщепринятые ᅚнормы ᅚи ᅚправила, 

ᅚвыработанные ᅚв ᅚученическом, ᅚродительском и ᅚпедагогическом 

ᅚколлективах. ᅚФизическая ᅚсреда ᅚпредполагает ᅚорганизацию материально-

технического ᅚпространства ᅚи ᅚсложившийся ᅚрежим ᅚработы. ᅚЭффективной 

дисциплинарной ᅚсистемоймогутстать ᅚпростые, ᅚпозитивные ᅚправила, 

ᅚкоторые ᅚдолжны быть ᅚобщешкольными ᅚи ᅚпонятными, ᅚпросто 

ᅚсформулированными. ᅚПравил ᅚдолжно ᅚбыть немного, ᅚони ᅚдолжны 

ᅚсоответствовать ᅚсоциальным ᅚнавыкам. ᅚСтепень ᅚуспешного внедрения 

ᅚпрограммы ᅚсоздания ᅚдоброжелательного ᅚклимата ᅚв ᅚшколе ᅚзависит ᅚво 

многом ᅚот ᅚеё ᅚподдержки. ᅚНаиболее ᅚэффективно ᅚбудет ᅚпригласить 

ᅚродителей ᅚдля участия ᅚв ᅚпрограмме, ᅚпровести ᅚнесколько ᅚгрупповых 

ᅚвстреч. ᅚУчителям ᅚтакже необходима ᅚдополнительная ᅚпсихологическая 

ᅚподготовка ᅚпо ᅚнаиболее ᅚэффективному общению ᅚс ᅚподростками, ᅚнаучить 

ᅚконструктивным ᅚформам ᅚрешения ᅚконфликтов. ᅚЧему может 

ᅚспособствовать ᅚсоздание ᅚслужбы ᅚшкольной ᅚмедиации. ᅚПедагогический 

коллектив ᅚшколы ᅚможет ᅚсоздать ᅚусловия ᅚдля ᅚформирования ᅚи ᅚобучения 

ᅚ«групп равных», ᅚцель ᅚмедиативного ᅚподходаявляется ᅚпоследующее 

ᅚприменение ᅚзнаний ᅚи умений ᅚпри ᅚразрешении ᅚспоров, ᅚа ᅚтакже 

ᅚпредупреждение ᅚконфликтов ᅚсреди обучающихся. ᅚШкольные ᅚслужбы 

ᅚпримирения ᅚспособствуют ᅚне ᅚтолько ᅚвнедрению ᅚв жизнь ᅚшкольных 

ᅚсообществ ᅚсистемы ᅚработы ᅚпо ᅚпреодолению ᅚи ᅚпредупреждению ᅚв 
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школьной ᅚсреде ᅚразличных ᅚформ ᅚбуллинга, ᅚно ᅚи ᅚраспространению 

ᅚмоделей ненасильственного ᅚвзаимодействия ᅚкак ᅚнеобходимого ᅚусловия 

ᅚобеспечения психологической ᅚбезопасности ᅚвсех ᅚучастников 

ᅚобразовательного ᅚпроцесса.  
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Выводы по главе 2 

В ᅚрезультате проведенного ᅚнами ᅚисследования ᅚбыла ᅚизучена 

ᅚудовлетворенность психологической ᅚбезопасностью ᅚобразовательной ᅚсреды 

ᅚшколы ᅚмладшими ᅚподростками с ᅚразным ᅚуровнем ᅚсуверенности 

ᅚпсихологического ᅚпространства. ᅚДля ᅚвыявления ᅚданных ᅚособенностей 

ᅚбыли ᅚпроведены диагностическиеметодики«Суверенность 

ᅚпсихологического пространства ᅚличности» ᅚС.К. Нартовой-Бочавер, 

ᅚметодика ᅚ«Удовлетворенность школьной ᅚжизнью» ᅚА.А. Андреева, ᅚанкета-

опросник ᅚ«Психологическая диагностика ᅚобразовательной ᅚсреды» 

ᅚИ.А. Баевой.Полученные ᅚрезультаты ᅚдают ᅚвозможность ᅚсделать вывод ᅚо 

ᅚзависимости ᅚпсихологической ᅚбезопасности ᅚобразовательной ᅚсреды ᅚот 

уровня ᅚсуверенности ᅚпсихологического ᅚпространства. ᅚТак, ᅚдля 

ᅚобучающихся младшего ᅚподросткового ᅚвозраста ᅚхарактерен ᅚнизкий 

ᅚуровень ᅚсуверенности ᅚи ᅚпри этом ᅚвысокий ᅚуровень ᅚудовлетворенности 

ᅚбезопасностью ᅚобразовательной ᅚсреды. Количественный ᅚпоказатель 

ᅚнизкого ᅚи ᅚпониженного ᅚуровня ᅚсуверенности ᅚнаблюдается у ᅚ93% 

ᅚиспытуемых. ᅚОстальной ᅚпроцент ᅚдетей ᅚхарактеризуется ᅚналичием 

количественных ᅚпоказателей ᅚсреднего ᅚуровня ᅚсуверенности. 

При низком ᅚи ᅚочень ᅚнизком ᅚуровне ᅚсуверенности ᅚу ᅚобучающихся 

ᅚнаблюдается ᅚсредний ᅚи высокий ᅚуровень ᅚудовлетворенности 

ᅚбезопасностью ᅚобразовательной ᅚсреды. Присутствует позитивный 

ᅚэмоциональный настрой, ᅚвысокий ᅚуровень ᅚдоверия ᅚпедагогу. ᅚОсновная 

ᅚзона ᅚпереживаний ᅚу обучающихся ᅚс ᅚнизким ᅚуровнем ᅚсуверенности – 

ᅚбезопасность ᅚотношений ᅚсо ᅚсверстниками, ᅚбоязнь, ᅚчто одноклассники 

заставят ᅚделать ᅚчто-либо ᅚпротив ᅚволи ᅚи ᅚстрах ᅚбыть проигнорированными. 

Мы ᅚпредполагаем, ᅚчто ᅚнизкие ᅚпоказатели суверенности ᅚпсихологического 

ᅚпространства ᅚобусловлены ᅚчастичной ᅚкомпенсацией через 

ᅚобразовательную ᅚсреду ᅚшколы. Для гармоничного ᅚразвития ᅚличности 

ᅚнеобходимо, ᅚчтобы ᅚобразовательная ᅚсреда ᅚбыла ᅚбезопасной. Создавая 

ᅚкомфортную ᅚобразовательную ᅚсреду ᅚмы ᅚв ᅚмалой ᅚстепени ᅚможем ᅚповлиять 
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ᅚна сохранность ᅚличностных ᅚграниц ᅚребенка ᅚи ᅚего ᅚгармоничного ᅚи 

ᅚцелостного ᅚразвития. 

Таким ᅚобразом, ᅚрезультаты ᅚпроведенного ᅚисследования 

подтверждают ᅚгипотезу ᅚо ᅚтом, что ᅚпереживания ᅚпсихологической 

безопасности ᅚобразовательной ᅚсреды ᅚшколы ᅚмладшими ᅚподростками 

ᅚимеют ᅚособенности в ᅚзависимости ᅚот ᅚуровня ᅚи ᅚхарактеристик 

ᅚсуверенности ᅚпсихологического пространства ᅚих ᅚличности. 

Теоретическая ᅚзначимость ᅚданного ᅚисследования заключается ᅚв 

ᅚпредоставлении ᅚрезультатов ᅚо ᅚзависимости ᅚпсихологической безопасности 

ᅚобразовательной ᅚсреды ᅚот ᅚуровня ᅚсуверенности ᅚпсихологического 

пространства ᅚмладшего ᅚподростка. ᅚРезультатом ᅚпроведенного 

ᅚисследования ᅚявляется разработка ᅚпрактических ᅚрекомендаций ᅚпедагогам-

предметникам ᅚи педагогу-психологу ᅚпо ᅚработе ᅚс ᅚребенком, ᅚимеющим 

ᅚнизкий ᅚуровень удовлетворенности ᅚшкольной ᅚжизнью. ᅚВажность ᅚданного 

ᅚфеномена ᅚи ᅚсоздания психологически ᅚбезопасной ᅚобразовательной ᅚсреды 

ᅚакцентирована ᅚв ᅚработе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании были рассмотрены следующие аспекты. 

Выделены основные понятия «психологической безопасности 

образовательной среды» и ее компонентов, «психологического пространства 

личности», «суверенности психологического пространства 

личности».Ученые, исследовавшие данную тему (Т.Н. Захарова, 

М.И. Андросова). Опорой в исследовании послужили работы С.К. Нартовой-

Бочавер и И.А. Баевой. 

Было определено, что психологическая безопасность образовательной 

среды– это обеспечение безопасности участников от угроз позитивному 

развитию и психическому здоровью в процессе педагогического 

взаимодействия. Компонентами психологической безопасности являются 

референтность– отношение к образовательной среде, удовлетворенность 

характеристиками процесса взаимодействия с участниками образовательного 

процесса и защищенность от психологического насилия. Нами были 

выделены следующие характеристики удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью: общий эмоциональный настрой, доверие педагогу и учет 

личностных особенностей и интересов. 

Были определены понятия «психологического пространства личности» 

– это пространство с целостными границами, дающее возможность его 

обладателю поддерживать свою личностную автономию,и «суверенности 

психологического пространства» – это способность человека 

контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, 

основанная на обобщенном опыте успешного автономного поведения. Также 

были отмечены характеристики суверенности психологического 

пространства и последовательность развития в онтогенезе: суверенность 

физического тела (СФТ) проявляется в младенчестве, суверенность 

территории (СТ), суверенность мира вещей (СВ), суверенность социальных 

связей (СС) и суверенность ценностей (СЦ) проявляется в дошкольном 

возрасте, суверенность привычек (СП) проявляется в дошкольном – младшем 
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школьномвозрасте. Исходя из последовательности развития следует, 

чторазвитие суверенности и уточнение границ происходит в течение всей 

жизни человека, но особенно интенсивно эти процессы протекают в 

дошкольном и подростковом возрасте. 

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы необходимо было 

провести эмпирическое исследование. В исследовании приняли участие 30 

детей младшего подросткового возраста. В качестве диагностического 

инструментария были подобраны методики«Суверенность психологического 

пространства личности» С.К. Нартовой-Бочавер, «Удовлетворенность 

школьной жизнью» А.А. Андреева, «Психологическая диагностика 

образовательной среды» И.А. Баевой, целью которых является определение 

удовлетворенности психологической безопасностью образовательной среды 

школы младшими подростками с разным уровнем суверенности 

психологического пространства. 

Полученные результаты дают возможность сделать вывод о 

зависимости психологической безопасности образовательной среды от 

уровня суверенности психологического пространства. Так, для обучающихся 

младшего подросткового возраста характерен низкий уровень суверенности и 

при этом высокий уровень удовлетворенности безопасностью 

образовательной среды. Количественный показатель низкого и пониженного 

уровня суверенности наблюдается у 93% испытуемых. Остальной процент 

детей характеризуется наличием количественных показателей среднего 

уровня суверенности. 

При низком и очень низком уровне суверенности у обучающихся 

наблюдается средний и высокий уровень удовлетворенности безопасностью 

образовательной среды. Присутствует позитивный эмоциональный настрой, 

высокий уровень доверия педагогу. Основная зона переживаний у 

обучающихся с низким уровнем суверенности – безопасность отношений со 

сверстниками, боязнь, что одноклассники заставят делать что-либо против 

воли и страх быть проигнорированными. Мы предполагаем, что низкие 
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показатели суверенности психологического пространства обусловлены 

частичной компенсацией через образовательную среду школы. Для 

гармоничного развития личности необходимо, чтобы образовательная среда 

была безопасной. Создавая комфортную образовательную среду мы в малой 

степени можем повлиять на сохранность личностных границ ребенка и его 

гармоничного и целостного развития. 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают 

гипотезу о том, что переживания психологической безопасности 

образовательной среды школы младшими подростками имеют особенности в 

зависимости от уровня и характеристик суверенности психологического 

пространства их личности. 

Наличие пониженного уровнясуверенности психологического 

пространства усугубляет ситуацию, становясь преградой к психологическому 

здоровью, гармоничному развитию личности младшего подростка. 

Психологическое благополучие учащихся тесно связано с уровнем 

психологической безопасности образовательной среды для педагогов; в среде 

с высокими показателями психологической безопасности формируются такие 

составляющие благополучия, как эмоциональный комфорт, уверенность в 

себе и своих возможностях, более высокий уровень познавательной 

активности.Поэтому психологи и педагоги должны принимать необходимые 

меры при обнаружении пониженного уровня суверенности психологического 

пространства и низкого уровня удовлетворенности школьной жизнью у 

ребенка, не допуская негативного влияния на жизнь младшего подростка. 

Таким образом, на основании полученных результатов были 

составлены методические рекомендации для педагогов и администрации 

школы по созданию психологически безопасной образовательной среды. 
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Приложения 

Приложение А 

Методика «Суверенность психологического пространства личности» 

Автор: ᅚС.К. Нартова-Бочавер. 

Цель:диагностировать сохранность ᅚличностных ᅚграниц, ᅚкоторые 

ᅚявляются ᅚважным ᅚпоказателем психологического ᅚздоровья. 

Инструкция: Вам ᅚпредлагается ᅚоценить ᅚутверждения ᅚтеста, ᅚкоторый 

ᅚописывает ᅚдетство ᅚчеловека. Если ᅚсодержание ᅚутверждения ᅚотносится ᅚк 

ᅚВам, ᅚследует ᅚпоставить ᅚгалочку ᅚв ячейке, ᅚсоответствующей ᅚ«Да». ᅚЕсли ᅚв 

ᅚВашей ᅚжизни ᅚподобных ᅚситуаций ᅚне встречалось, ᅚпоставьте ᅚгалочку ᅚв 

ᅚячейке, ᅚсоответствующей ᅚ«Нет». ᅚЕсли ᅚВам ᅚтрудно вспомнить, ᅚкак ᅚбыло ᅚна 

ᅚсамом ᅚделе, ᅚпредставьте ᅚсебе ᅚнаиболее ᅚвероятное положение ᅚдел. ᅚЭтот 

ᅚтест ᅚне ᅚизмеряет ᅚинтеллектуальные ᅚспособности, ᅚпоэтому правильных ᅚили 

ᅚнеправильных ᅚответов ᅚне ᅚсуществует; ᅚкаждый ᅚвариант ᅚвстречаемся ᅚв 

реальной ᅚжизни. ᅚПостарайтесь ᅚне ᅚраздумывать ᅚдолго, ᅚвремя ᅚзаполнения 

ᅚтеста – 20 ᅚминут. ᅚСпасибо! 

Список утверждений: 

1. Случалось, что ᅚя ᅚбыл ᅚвынужден ᅚносить ᅚодежду, ᅚкоторая ᅚмне ᅚне 

ᅚнравилась. 

2. Меня в ᅚдетстве ᅚне ᅚстригли, ᅚне ᅚспросив ᅚна ᅚто ᅚмоего ᅚжелания. 

3. Я всегда ᅚимел ᅚуголок ᅚдля ᅚигры, ᅚкоторый ᅚмог ᅚобустроить ᅚпо 

ᅚсобственному ᅚвкусу. 

4. Решение о ᅚпроведении ᅚканикул ᅚи ᅚвыходных ᅚчаще ᅚпринималось ᅚбез 

ᅚменя. 

5. Уже в ᅚраннем ᅚдетстве ᅚя ᅚотказывался ᅚносить ᅚнеудобную ᅚодежду. 

6. У нас ᅚбыло ᅚв ᅚпорядке ᅚвещей, ᅚесли ᅚродители ᅚпереключали ᅚтелевизор 

ᅚна ᅚсвой ᅚканал, когда ᅚя ᅚего ᅚсмотрел. 

7. Часто мне ᅚприходилось ᅚтерпеть, ᅚкогда ᅚродственники ᅚтискали ᅚи 

ᅚцеловали ᅚменя. 
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8. Даже в ᅚдетстве ᅚя ᅚбыл ᅚуверен, ᅚчто ᅚбез ᅚменя ᅚникто ᅚне ᅚтрогает ᅚмои 

ᅚигрушки. 

9. Я всегда ᅚимел ᅚвозможность ᅚпоиграть ᅚдома ᅚв ᅚодиночестве, ᅚкогда ᅚмне 

ᅚэтого ᅚхотелось. 

10. В ᅚдетстве ᅚбывало, ᅚчто ᅚя ᅚносил ᅚодежду, ᅚв которой ᅚчувствовал ᅚсебя 

ᅚпосмешищем, ᅚи ᅚбоялся, ᅚчто ᅚменя ᅚбудут ᅚдразнить. 

11. Я ᅚобижался, ᅚкогда ᅚменя ᅚв ᅚпорядке наказания ᅚшлепали ᅚили ᅚдавали 

ᅚподзатыльники. 

12. Я ᅚраздражался, ᅚесли ᅚво ᅚвремя ᅚстирки ᅚмама вытряхивала ᅚмои ᅚвещи 

ᅚиз ᅚкарманов. 

13. В ᅚнашем ᅚдоме ᅚзапрещалось ᅚподкрепляться, «перехватывая ᅚкуски» 

ᅚмежду ᅚзавтраком, ᅚобедом ᅚи ᅚужином. 

14. Обычно ᅚродители ᅚне ᅚзапрещали ᅚслушать музыку, ᅚкоторая ᅚмне 

ᅚнравится, ᅚдаже ᅚесли ᅚона ᅚих ᅚраздражала. 

15. Меня ᅚникогда ᅚне заставляли есть ᅚнасильно, ᅚкак ᅚдругих ᅚдетей. 

16. Я ᅚчасто ᅚогорчался, ᅚкогда ᅚродители наводили ᅚпорядок ᅚв ᅚмоих 

ᅚигрушках. 

17. Для ᅚменя ᅚбыло ᅚнеприятным ᅚпереживанием, когда ᅚмне ᅚстригли ᅚногти. 

18. У ᅚменя ᅚвсегда ᅚбыло ᅚместо ᅚ(стол, сундучок, ᅚкоробка), ᅚгде ᅚя ᅚмог 

ᅚспрятать ᅚдорогие ᅚмне ᅚпредметы. 

19. Помню, ᅚчто ᅚя ᅚсильно ᅚгрустил ᅚоттого, ᅚчто мне ᅚне ᅚразрешали 

ᅚложиться ᅚспать ᅚчуть ᅚпозже, ᅚчем ᅚэто ᅚбыло ᅚпринято. 

20. Нередко ᅚбывало, ᅚчто ᅚнужные ᅚмне ᅚвещи покупались ᅚкак ᅚпоощрение 

ᅚза ᅚхорошую ᅚучебу ᅚили ᅚповедение. 

21. Случалось, ᅚчто ᅚдетский ᅚпраздник ᅚбыл ᅚдля меня ᅚиспорчен, ᅚесли ᅚя 

ᅚбыл ᅚодет ᅚне ᅚтак, ᅚкак ᅚхотелось. 

22. Обычно ᅚменя ᅚспрашивали, ᅚчто ᅚя ᅚхотел ᅚбы ᅚна завтрак, ᅚобед ᅚили 

ᅚужин. 

23. Мне ᅚне ᅚнравилось, ᅚесли ᅚбез ᅚразрешения брали ᅚмою ᅚчашку ᅚили 

ᅚрасческу. 
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24. Когда ᅚя ᅚчувствовал ᅚсебя ᅚобиженным, ᅚя имел ᅚпривычку ᅚзапираться ᅚв 

ᅚванной ᅚили ᅚтуалете. 

25. Я ᅚрасстраивался, ᅚкогда ᅚне ᅚмог ᅚдоиграть из-за ᅚтого, ᅚчто ᅚвзрослые 

ᅚзвали ᅚменя ᅚк ᅚсебе. 

26. Если ᅚдрузья ᅚпредлагали ᅚмне ᅚпереночевать у ᅚних, ᅚродители ᅚобычно 

ᅚне ᅚвозражали. 

27. Мне ᅚзадавалось ᅚобычно ᅚустроить ᅚдетский праздник ᅚтак, ᅚкак 

ᅚхотелось. 

28. Случалось, ᅚя ᅚобижался, ᅚкогда ᅚвзрослые начинали ᅚсерьезный ᅚразговор 

ᅚи ᅚвыставляли ᅚменя ᅚв ᅚдругую ᅚкомнату. 

29. Даже ᅚесли подходило время ᅚложиться ᅚспать, ᅚмне ᅚобычно ᅚразрешали 

ᅚдосмотреть ᅚлюбимую ᅚпередачу. 

30. Мне ᅚне ᅚнравилась ᅚсемейная ᅚтрадиция донашивать ᅚхорошие ᅚвещи, 

ᅚдоставшиеся ᅚот ᅚдругих ᅚдетей. 

31. Мне ᅚчасто ᅚхотелось ᅚпоиграть ᅚс ᅚдетьми, которые ᅚвместе ᅚсо ᅚмной 

ᅚходили ᅚв ᅚкружок, ᅚно ᅚобычно ᅚродители ᅚторопились, ᅚи ᅚэто ᅚне 

удавалось. 

32. При ᅚпокупке ᅚвещей ᅚродители ᅚвсегда учитывали ᅚмое ᅚмнение. 

33. В ᅚдетстве ᅚчасто ᅚслучалось, ᅚчто, стесняясь ᅚпопроситься ᅚв ᅚтуалет, ᅚя 

ᅚдолго ᅚтерпел. 

34. Я ᅚвполне ᅚощутил, ᅚчто ᅚотдать ᅚлюбимую игрушку ᅚ– ᅚодно ᅚиз ᅚсамых 

ᅚсильных ᅚстраданий ᅚмаленького ᅚребенка. 

35. Взрослые ᅚпочему-то ᅚсчитали, ᅚчто ᅚмогут войти ᅚв ᅚванную ᅚили ᅚтуалет, 

ᅚкогда ᅚтам ᅚребенок, ᅚи ᅚне ᅚразрешали ᅚзакрывать ᅚдверь ᅚна замок. 

36. Родители ᅚстарались ᅚделать ᅚсо ᅚмной ᅚуроки, когда ᅚя ᅚуже ᅚсправлялся 

ᅚсам. 

37. Даже ᅚесли ᅚродителям ᅚбыло ᅚнекогда, ᅚони находили ᅚвремя, ᅚчтобы ᅚя 

ᅚпоиграл ᅚс ᅚдетьми, ᅚкоторые ᅚбыли ᅚмне ᅚсимпатичны. 
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38. Родители ᅚне ᅚзапрещали ᅚмне ᅚрасполагать ᅚв комнате ᅚценные ᅚдля ᅚменя 

ᅚпредметы ᅚ(фотографии ᅚлюбимых ᅚгероев, ᅚплакаты), ᅚдаже если ᅚони ᅚим 

ᅚне ᅚнравились. 

39. Когда ᅚбыла ᅚприготовлена ᅚвкусная ᅚеда, ᅚто близкие ᅚмне ᅚвзрослые 

ᅚсчитали ᅚнеобходимым ᅚнакормить ᅚменя ᅚею, ᅚдаже ᅚпреодолевая мое 

ᅚсопротивление. 

40. Мне ᅚбы ᅚочень ᅚхотелось, ᅚчтобы ᅚна ᅚдверях детских ᅚкомнат ᅚбыли 

ᅚзамки, ᅚхотя ᅚвзрослых ᅚэто ᅚи ᅚобижает. 

41. Мне ᅚслучалось ᅚогорчаться, ᅚесли ᅚродители неожиданно ᅚбрали ᅚменя ᅚв 

ᅚгости. 

42. В ᅚдетстве ᅚменя ᅚнередко заставляли ᅚесть ᅚкалорийную, ᅚно ᅚневкусную 

ᅚпищу. 

43. Я ᅚпереживал ᅚоттого, ᅚчто ᅚвзрослые ошибочно ᅚдумали, ᅚбудто ᅚв 

ᅚдетстве ᅚлюбую ᅚвещь ᅚможно ᅚзаменить ᅚдругой. 

44. Я ᅚпредпочитал ᅚв ᅚдетстве ᅚходить ᅚв ᅚгости, а ᅚне ᅚзвать ᅚгостей ᅚк ᅚсебе. 

45. Меня ᅚраздражало, ᅚесли ᅚвзрослые ᅚне информировали ᅚменя ᅚо ᅚсвоих 

ᅚпланах. 

46. Проблема ᅚ«отцов ᅚи ᅚдетей» ᅚу ᅚнас ᅚне существовала, ᅚтак ᅚкак ᅚродители 

ᅚс ᅚдетства ᅚуважали ᅚмое ᅚмнение. 

47. Мне ᅚне ᅚнравилось, ᅚкогда ᅚвзрослые ᅚв детстве ᅚлюбили ᅚменя 

ᅚпощекотать ᅚили ᅚущипнуть. 

48. Я ᅚлюбил ᅚв ᅚдетстве, ᅚкогда ᅚбывал ᅚза городом, ᅚпостроить ᅚсебе ᅚшалаш 

ᅚили ᅚгнездо ᅚна ᅚдереве. 

49. Родители ᅚспокойно ᅚпринимали ᅚтот ᅚфакт, что ᅚзнают ᅚне ᅚвсех ᅚмоих 

ᅚдрузей. 

50. Мне ᅚне ᅚнравилось, ᅚчто ᅚновых ᅚвещей ᅚне покупали, ᅚпока ᅚу ᅚнас ᅚбыли 

ᅚстарые, ᅚно ᅚв ᅚхорошем ᅚсостоянии. 

51. Существовали ᅚтелепередачи, ᅚкоторые ᅚя ᅚне мог ᅚсмотреть ᅚбез 

ᅚразрешения ᅚродителей. 
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52. Если ᅚребенку ᅚне ᅚнравится ᅚкакая-то ᅚвещь, ни ᅚк ᅚчему ᅚзаставлять ᅚего 

ᅚпользоваться ᅚею. 

53. Как ᅚи ᅚмногие ᅚдругие ᅚдети, ᅚя ᅚмечтал построить ᅚдомик ᅚиз ᅚдиванных 

ᅚподушек, ᅚно ᅚмне ᅚэто ᅚне ᅚудавалось. 

54. Если ᅚу ᅚнас ᅚс ᅚдрузьями ᅚвозникали ᅚобщие планы, ᅚнаши ᅚродители 

ᅚнередко ᅚстарались ᅚих ᅚизменить. 

55. Если ᅚя ᅚвозвращался ᅚиз ᅚмагазина, ᅚто ᅚмог часть ᅚсдачи ᅚоставить ᅚсебе. 

56. У ᅚнас ᅚбыло ᅚпринято, ᅚчтобы ᅚродители всегда ᅚзнали ᅚмой ᅚраспорядок 

ᅚдня. 

57. Я ᅚвсегда ᅚбыл ᅚуверен, ᅚчто, ᅚкогда ᅚя ᅚс кем-то ᅚразговариваю ᅚпо 

ᅚтелефону, ᅚникто ᅚне ᅚпрервет ᅚи ᅚне ᅚподслушает ᅚнашей ᅚбеседы. 

58. Родители ᅚпресекали ᅚмои ᅚпопытки ᅚукрасить себя ᅚтак, ᅚкак ᅚне ᅚбыло 

ᅚпринято ᅚв ᅚих ᅚвремя (пирсинг, татуаж, ᅚпрически). 

59. Мне ᅚчасто ᅚбывало ᅚнеприятно, ᅚкогда взрослые ᅚдотрагивались ᅚдо 

ᅚменя. 

60. Испытывая ᅚнехватку ᅚкарманных ᅚденег, ᅚя ᅚне стеснялся ᅚпопросить ᅚих 

ᅚу ᅚродителей. 

61. Меня ᅚраздражало, ᅚесли ᅚв ᅚмоей ᅚкомнате наводили ᅚпорядок. 

62. Во ᅚвремя ᅚобеда, ᅚесли ᅚсуп ᅚбыл ᅚгорячим, ᅚя мог ᅚсначала ᅚсъесть ᅚвторое, 

ᅚи ᅚродители ᅚэто ᅚне ᅚзапрещали. 

63. Если ᅚу ᅚменя ᅚв ᅚдетстве ᅚпоявлялся ᅚновый знакомый, ᅚя ᅚдолжен ᅚбыл 

ᅚобязательно ᅚпоказать ᅚего ᅚродителям. 

64. Родители ᅚвсегда ᅚдемонстрировали ᅚсвое несогласие ᅚс ᅚмоими 

ᅚпопытками ᅚсоответствовать ᅚмолодежной ᅚкультуре. 

65. Посещая ᅚврача, ᅚя ᅚбоялся ᅚне ᅚболи, ᅚа ᅚтого, что ᅚчужой ᅚчеловек ᅚбудет 

ᅚменя ᅚтрогать. 

66. Наверное, ᅚя ᅚсобственник: ᅚуже ᅚв ᅚдетстве ᅚя постоянно ᅚраздражался 

ᅚоттого, ᅚчто ᅚкто-то ᅚпользовался ᅚмоими ᅚвещами. 

67. Мне ᅚне ᅚнравилось, ᅚчто ᅚвзрослые ᅚходят через ᅚту ᅚкомнату, ᅚгде ᅚя 

ᅚиграю ᅚс ᅚдрузьями. 
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68. Проверяя ᅚдомашнее ᅚзадание, ᅚродители всегда ᅚобращали ᅚвнимание ᅚна 

ᅚпорядок ᅚего ᅚвыполнения: ᅚсначала ᅚосновные ᅚпредметы, а ᅚзатем 

ᅚ«второстепенные», ᅚи ᅚбыли ᅚнедовольны, ᅚесли ᅚон ᅚнарушался. 

69. Меня ᅚраздражало, ᅚкогда ᅚприходилось ᅚв детстве ᅚносить ᅚвещи ᅚстаршей 

ᅚсестры ᅚили ᅚбрата. 

70. У ᅚменя ᅚбыло ᅚв ᅚдетстве ᅚувлечение ᅚ(кружок, спортивная ᅚили 

ᅚхудожественная ᅚшкола), ᅚкоторое ᅚне ᅚреализовалось, ᅚпотому ᅚчто 

родители ᅚбыли против. 

71. Маленьких ᅚдетей ᅚвезде ᅚждут ᅚогорчения: даже ᅚнадевая ᅚшапку ᅚили 

ᅚзавязывая ᅚшарф, ᅚвзрослые ᅚумудряются ᅚзацепить ᅚза ᅚухо ᅚили вырвать 

ᅚволосы. 

72. У ᅚменя ᅚвызывало ᅚбрезгливость, ᅚесли ᅚмама или ᅚбабушка ᅚнастаивали, 

ᅚчтобы ᅚя ᅚпопробовал ᅚприготовленную ᅚими ᅚеду ᅚ«поварской» ложкой, 

ᅚкоторой ᅚони ᅚпробовали ᅚее ᅚсами. 

73. Я ᅚне ᅚлюбил, ᅚесли ᅚу ᅚнас ᅚоставались ᅚна ночь ᅚгости, ᅚи ᅚмне 

ᅚприходилось ᅚменять ᅚспальное ᅚместо. 

74. Если ᅚя ᅚне ᅚсделал ᅚдомашнее ᅚзадание, ᅚно успел ᅚвыполнить ᅚего ᅚна 

ᅚперемене, ᅚродители ᅚникогда ᅚменя ᅚне ᅚругали: ᅚ«Победителя не ᅚсудят». 

75. Случалось, ᅚмне ᅚнавязывали ᅚобщение ᅚс братом ᅚили ᅚсестрой, ᅚдаже 

ᅚкогда ᅚмне ᅚэтого ᅚне ᅚхотелось. 

76. Мне ᅚслучалось ᅚраздражать ᅚродителей, ᅚесли мое ᅚмнение ᅚне ᅚсовпадало 

ᅚс ᅚих собственным. 

77. В ᅚдетстве ᅚнередко ᅚвызывало ᅚогорчение, когда ᅚмне одевали ᅚодежду 

ᅚчерез ᅚголову. 

78. В ᅚнашей ᅚсемье ᅚсчиталось ᅚважным ᅚтратить деньги ᅚне ᅚтолько ᅚна ᅚсамое 

ᅚнеобходимое, ᅚно ᅚи ᅚна ᅚто, ᅚчто ᅚочень ᅚхочется ᅚребенку (дорогие ᅚкниги 

ᅚи ᅚприборы –бинокль, ᅚсловарь ᅚ–без которых ᅚможно ᅚбыло ᅚвполне 

ᅚобойтись). 

79. Я ᅚне ᅚлюбил, ᅚкогда ᅚво ᅚвремя ᅚмоих ᅚзанятий кто-то из ᅚблизких ᅚстоял ᅚу 

ᅚменя ᅚза ᅚспиной ᅚи ᅚсмотрел ᅚмне через ᅚплечо. 
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80. Даже ᅚв ᅚдетстве ᅚродители ᅚне ᅚнастаивали, чтобы ᅚя ᅚ«пошел ᅚпо ᅚих 

ᅚстопам». 
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Приложение ᅚБ 

Методика изучения ᅚудовлетворенности ᅚучащихся ᅚшкольной ᅚжизнью 

Автор: ᅚА.А. Андреев. 

Цель: определить ᅚстепень ᅚудовлетворенности ᅚучащихся ᅚшкольной 

ᅚжизнью. 

Инструкция: учащимся ᅚпредлагается ᅚпрочитать ᅚ(прослушать) 

ᅚутверждения ᅚи ᅚоценить ᅚстепень согласия ᅚс ᅚих ᅚсодержанием ᅚпо ᅚследующей 

ᅚшкале: 

4 – совершенно ᅚсогласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно ᅚсказать; 

1 – не ᅚсогласен; 

0 – совершенно ᅚне ᅚсогласен. 

Список утверждений: 

1. Я иду ᅚутром ᅚв ᅚшколу ᅚс ᅚрадостью. 

2. В школе ᅚу ᅚменя ᅚобычно ᅚхорошее ᅚнастроение. 

3. В нашем ᅚклассе ᅚхороший ᅚклассный ᅚруководитель. 

4. К нашим ᅚшкольным ᅚучителям ᅚможно ᅚобратиться ᅚза ᅚсоветом ᅚи 

ᅚпомощью ᅚв ᅚтрудной жизненной ᅚситуации. 

5. У меня ᅚесть ᅚлюбимый ᅚучитель. 

6. В классе ᅚя ᅚмогу ᅚвсегда ᅚсвободно ᅚвысказать ᅚсвое ᅚмнение. 

7. Я считаю, ᅚчто ᅚв ᅚнашей ᅚшколе ᅚсозданы ᅚвсе ᅚусловия ᅚдля ᅚразвития 

ᅚмоих ᅚспособностей. 

8. У меня ᅚесть ᅚлюбимые ᅚшкольные ᅚпредметы. 

9. Я считаю, ᅚчто ᅚшкола ᅚпо-настоящему ᅚготовит ᅚменя ᅚк 

ᅚсамостоятельной ᅚжизни. 

10. На ᅚлетних ᅚканикулах ᅚя ᅚскучаю ᅚпо ᅚшколе. 

11. Обработка ᅚполученных ᅚданных.  
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Показателем удовлетворенности ᅚучащихся ᅚшкольной ᅚжизнью ᅚ(У) 

ᅚявляется ᅚчастное ᅚот ᅚделения общей ᅚсуммы ᅚбаллов ᅚответов ᅚвсех ᅚучащихся 

ᅚна ᅚобщее ᅚколичество ᅚответов. 

Если «У» ᅚбольше ᅚ3, то ᅚможно констатировать ᅚо ᅚвысокой ᅚстепени 

ᅚудовлетворенности, ᅚесли ᅚже ᅚ«У» ᅚбольше ᅚ2, ᅚно меньше ᅚ3 ᅚили ᅚ2, ᅚто ᅚэто 

ᅚсоответственно ᅚсвидетельствует ᅚо ᅚсредней ᅚи ᅚнизкой степени 

ᅚудовлетворенности ᅚучащихся ᅚшкольной ᅚжизнью. 
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Приложение В 

Анкета-опросник для учеников «Психологическая диагностика 

образовательной среды» 

Автор: И.А. Баева. 

Цель:определить индекс удовлетворенности обучающихся школьной 

средой, который рассчитывается как суммарная оценка отдельных 

характеристик социальной среды школы. 

Просим Вас принять участие в исследовании образовательной среды 

школы. Возможные варианты Ваших ответов в большинстве случаев даны в 

анкете. Выберите и отметьте тот из них, который соответствует Вашему 

мнению. 

1. Как Вы думаете, требует ли обучение в Вашей школе постоянного 

совершенствования Ваших возможностей? 

да пожалуй, да не могу 

сказать 

пожалуй, нет нет 

2. Обратите внимание на приведенную ниже шкалу: цифра «0» 

характеризует пребывание в школе, которое очень не нравится; «9» - которое 

очень нравится. В какой из клеток Вы бы указали свое пребывание? 

0         9 

3. Если бы Вы переехали в другой район города, стали бы Вы ездить на 

учебу в свою школу? 

нет не знаю да 

4. Считаете ли Вы, что обучение в школе помогает развитию: 

а) интеллектуальных способностей? 

да пожалуй, да не могу 

сказать 

пожалуй, нет нет 

б) жизненных умений? 
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да пожалуй, да не могу 

сказать 

пожалуй, нет нет 

5. Если бы Вам пришлось выбирать из всех школ района, Вы бы 

выбрали свою? 

да не могу сказать нет 

6. Какое настроение чаще всего бывает у Вас в школе? 

обычно 

плохое 

чаще плохое не влияет чаще хорошее обычно 

хорошее 

7. Из перечисленных ниже характеристик школьной среды выберите 

только пять наиболее важных, с Вашей точки зрения, и оцените их по 5-

балльной системе.  

характеристика 

школьной среды 

степень удовлетворенности выбранной 

характеристикой 

 

в очень 

большой 

степени 

в 

большой 

степени 

средне в 

небольшой 

степени 

совсем 

нет 

1.Взаимоотношения с 

учителями 

     

2.Взаимоотношения с 

учениками  

     

3.Эмоциональный 

комфорт 

     

4.Возможность 

высказать свою точку 

зрения 

     

5.Уважительное 

отношение к себе 
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6.Сохранение личного 

достоинства 

     

7.Возможность 

обратиться за помощью 

     

8.Возможность 

проявлять инициативу, 

активность 

     

9.Учет личных проблем 

и затруднений 

     

10.Внимание к просьбам 

и предложениям 

     

11.Помощь в выборе 

собственного решения 

     

8. Считаете ли Вы свое обучение в школе интересным? 

да пожалуй, да не могу 

сказать 

пожалуй, нет нет 

9. Насколько защищенным Вы чувствуете себя в школе? 

показатели 

психологической защи-

щенности 

полно-

стью не-

защищен: 

0 

незащи-

щен: 1 

затруд-

няюсь 

сказать: 

2 

защи-

щен: 

3 

вполне 

защищен: 

4 

1. От публичного 

унижения 

а) одноклассниками 

     

б) учителями      

2. От оскорбления 

а) одноклассниками 
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б) учителями      

3. От высмеивания 

а) одноклассниками 

     

б) учителями      

4. От угроз 

а) одноклассников 

     

б) учителей      

5. От обидного 

обзывания 

а) одноклассниками 

     

б) учителями      

6. От того, что заставят 

делать что-либо против 

Вашего желания 

а) одноклассники 

     

б) учителя      

7. От игнорирования 

а) одноклассниками 

     

б) учителями      

8. От неуважительного 

отношения 

а) одноклассников 
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б) учителей      

9. От 

недоброжелательного 

отношения 

а) одноклассников 

     

б) учителей      

10. Предположим, что по каким-то причинам Вы долго не могли 

посещать школу. Вернулись бы Вы на свое прежнее место учебы? 

нет не знаю да 
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Приложение Г 

Таблица 2 

Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью 

№ инициалы ученика количество 

баллов 

показатель удовлетворенности 

школьной жизнью 

1 Н.А. 29 2,9 средний уровень 

2 Ф.К. 25 2,5 средний уровень 

3 Г.К 19 1,9 низкий уровень 

4 Т.М. 33 3,3 высокий уровень 

5 Ф.С. 29 2,9 средний уровень 

6 С.А. 25 2,5 средний уровень 

7 В.Д. 29 2,9 средний уровень 

8 Р.А. 31 3,1 высокий уровень 

9 Т.И. 38 3,8 высокий уровень 

10 С.Э. 34 3,4 высокий уровень 

11 П.В. 30 3 высокий уровень 

12 Я.Т. 29 2,9 средний уровень 

13 Ф.К. 30 3 высокий уровень 

14 П.Д. 25 2,5 средний уровень 

15 М.Д. 33 3,3 высокий уровень 

16 Н.А. 22 2,2 средний уровень 

17 Т.Е. 36 3,6 высокий уровень 

18 С.С. 22 2,2 средний уровень 

19 К.Х. 29 2,9 средний уровень 

20 Я.И. 28 2,8 средний уровень 

21 К.Е. 33 3,3 высокий уровень 

22 С.А. 24 2,4 средний уровень 

23 С.К. 27 2,7 средний уровень 

24 К.К. 28 2,8 средний уровень 

25 Р.К. 25 2,5 средний уровень 

26 Г.А. 36 3,6 высокий уровень 

27 П.Р. 34 3,4 высокий уровень 

28 З.Е. 23 2,3 средний уровень 

29 В.М. 28 2,8 средний уровень 

30 М.Е. 29 2,9 средний уровень 

 общий показатель по 

классу 

823 2,7 средний уровень 
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Приложение Д 

Таблица 3 

Уровень удовлетворенности безопасностью образовательной среды 

критерии оценивания 

образовательной среды 

варианты ответов, 

соответствующие мнению 

учеников 

количество 

ответов 

учеников 

1 2 3 

как Вы думаете, требует ли обучение 

в Вашей школе постоянного 

совершенствования Ваших 

возможностей? 

да 13 

пожалуй, да 10 

не могу сказать 6 

обратите внимание на приведенную 

ниже шкалу: цифра «0» 

характеризует пребывание в школе, 

которое очень не нравится; «9» - 

которое очень нравится. В какой из 

клеток Вы бы указали свое 

пребывание? 

от 1 до 3 3 

от 4 до 6 11 

от 7 до 9 16 

если бы Вы переехали в другой район 

города, стали бы Вы ездить на учебу 

в свою школу? 

нет 5 

не знаю 9 

да 16 

считаете ли Вы, что обучение в 

школе помогает развитию 

1) интеллектуальных 

способностей 

26 

2) жизненных умений 24 

если бы Вам пришлось выбирать из 

всех школ района, Вы бы выбрали 

свою? 

нет 0 

не знаю 4 

да 26 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

какое настроение чаще всего бывает 

у Вас в школе? 

плохое 1 

не влияет 6 

хорошее 23 

из перечисленных характеристик 

школьной среды выберите только 

пять наиболее важных, с Вашей 

точки зрения.  

взаимоотношения с учителями 21 

взаимоотношения с учениками 25 

эмоциональный комфорт 23 

возможность высказывать свою 

точку зрения 

18 

уважительное отношение к 

себе 

21 

сохранение личного 

достоинства 

23 

возможность обратиться за 

помощью 

24 

возможность проявлять 

активность 

16 

 

учет личных проблем 7 

внимание к просьбам 15 

помощь в выборе 12 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

считаете ли Вы свое обучение в 

школе интересным? 

нет 0 

не знаю 2 

да 28 

насколько защищенным Вы 

чувствуете себя в школе? 

1. От публичного унижения 

а) одноклассниками 19 

б) учителями 21 

2. От оскорбления 

а) одноклассниками 17 

б) учителями 24 

3. От высмеивания 

а) одноклассниками 21 

б) учителями 28 

4. От угроз 

а) одноклассниками 25 

б) учителями 26 

5. От обидного обзывания 

а) одноклассниками 16 

б) учителями 30 

6. От того, что заставят делать что-либо против 

Вашего желания 

а) одноклассниками 28 

б) учителями 24 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 7. От игнорирования 

а) одноклассниками 17 

б) учителями 27 

 8. От неуважительного отношения 

а) одноклассниками 22 

б) учителями 25 

9. От недоброжелательного отношения 

а) одноклассниками 18 

б) учителями 24 

предположим, что по каким-то 

причинам Вы долго не могли 

посещать школу. Вернулись бы Вы 

на свое прежнее место учебы? 

нет 0 

не знаю 3 

да 27 
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Приложение Е 

Таблица 5 

Уровень суверенности психологического пространства личности 

№ инициалы ученика количество 

баллов 

общий показатель суверенности 

психологического пространства 

1 2 3 4 

1 Н.А. СФТ +4 СПП 26 пониженный уровень 

СТ +4 

СВ +9 

СП +3 

СС +3 

СЦ +3 

2 Ф.К. СФТ +10 СПП 32 пониженный уровень 

СТ +2 

СВ +7 

СП +3 

СС +1 

СЦ +9 

3 Г.К СФТ -2 СПП 2 низкий уровень 

СТ -2 

СВ -1 

СП +1 

СС +3 

СЦ +3 

4 Т.М. СФТ 0 СПП 34 пониженный уровень 

СТ +8 

СВ +7 

СП +3 

СС +3 

СЦ +13 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

6 С.А. СФТ +2 СПП 9 низкий уровень 

СТ -2 

СВ +6 

СП -1 

СС +1 

СЦ +3 

7 В.Д. СФТ -2 СПП 16 низкий уровень 

СТ +4 

СВ +7 

СП +1 

СС +3 

СЦ +3 

8 Р.А. СФТ -2 СПП 10 очень низкий уровень 

СТ 0 

СВ +1 

СП -5 

СС -1 

СЦ -3 

9 Т.И. СФТ 0 СПП 8 очень низкий уровень 

СТ -4 

СВ -5 

СП -3 

СС +1 

СЦ +3 

10 С.Э. СФТ +4 СПП 16 низкий 

СТ 0 

СВ +5 

СП +1 

СС -1 

СЦ +7 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

11 П.В. СФТ +2 СПП 28 пониженный 

СТ +8 

СВ +7 

СП +1 

СС +3 

СЦ +7 

12 Я.Т. СФТ +4 СПП 26 пониженный 

СТ +4 

СВ +5 

СП +5 

СС +3 

СЦ +5 

13 Ф.К. СФТ +4 СПП 34 пониженный 

СТ +8 

СВ +7 

СП +5 

СС +3 

СЦ +7 

14 П.Д. СФТ +8 СПП 26 пониженный уровень 

СТ 0 

СВ +5 

СП +1 

СС +1 

СЦ +11 

15 М.Д. СФТ +2 СПП 14 низкий уровень 

СТ +8 

СВ +5 

СП -1 

СС -3 

СЦ +3 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

16 Н.А. СФТ +4 СПП 26 пониженный уровень 

СТ +4 

СВ +9 

СП +3 

СС +3 

СЦ +3 

17 Т.Е. СФТ +2 СПП 24 пониженный уровень 

СТ +4 

СВ +7 

СП -3 

СС +5 

СЦ +9 

18 С.С. СФТ 0 СПП 24 пониженный уровень 

СТ +4 

СВ +1 

СП +5 

СС +7 

СЦ +7 

19 К.Х. СФТ +8 СПП 41 средний уровень 

СТ +4 

СВ +7 

СП +9 

СС +1 

СЦ +11 

20 Я.И. СФТ +3 СПП 34 пониженный уровень 

СТ +5 

СВ +8 

СП +7 

СС +2 

СЦ +9 

 

  



76 
 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

21 К.Е. СФТ -1 СПП 16 низкий уровень 

СТ +3 

СВ +5 

СП +1 

СС +4 

СЦ +4 

22 С.А. СФТ +9 СПП 25 пониженный уровень 

СТ +4 

СВ +5 

СП +2 

СС +2 

СЦ +3 

23 С.К. СФТ +5 СПП 17 низкий уровень 

СТ +3 

СВ +7 

СП -1 

СС -1 

СЦ +4 

24 К.К. СФТ +5 СПП 42 средний уровень 

СТ +8 

СВ +10 

СП +6 

СС +6 

СЦ +7 

25 Р.К. СФТ +3 СПП 12 низкий уровень 

СТ -2 

СВ +5 

СП -3 

СС +1 

СЦ +6 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

26 Г.А. СФТ +8 СПП 16 низкий уровень 

СТ +3 

СВ +2 

СП +1 

СС -2 

СЦ +4 

27 П.Р. СФТ +2 СПП 24 пониженный уровень 

СТ +4 

СВ +9 

СП +1 

СС +4 

СЦ +4 

28 З.Е. СФТ +1 СПП 9 низкий уровень 

СТ +3 

СВ -2 

СП +1 

СС -1 

СЦ +7 

29 В.М. СФТ +4 СПП 14 низкий уровень 

СТ +6 

СВ +3 

СП +1 

СС -2 

СЦ +2 

30 М.Е. СФТ +6 СПП 29 пониженный уровень 

СТ +5 

СВ +8 

СП +3 

СС +1 

СЦ +6 

 


