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Субъективное восприятие школьниками психологической защищенности  
в пространстве межличностных отношений с педагогом 

А. Ю. Качимская, Ю. В. Смык (Иркутск, Россия) 

Проблема и цель. Авторами исследуется проблема создания психологически безопасной 
образовательной среды через преобразование взаимоотношений педагогов и школьников. Цель 
статьи заключается в выявлении особенностей субъективного восприятия психологической за-
щищенности учащимися разных возрастов как фактора безопасного и ресурсного развития их 
личности в пространстве межличностных отношений с педагогом. 

Методология. Методологической основой исследования послужили представления оте-
чественных психологов об активной позиции ребенка в процессе обучения, в частности, субъ-
ектный подход С. Л. Рубинштейна. Использованы теоретические методы: анализ и обобщение 
научных исследований по проблеме безопасности образовательной среды; эмпирические ме-
тоды: анкетирование, математико-статистический анализ результатов исследования.   

Результаты. Представлены данные, полученные в ходе изучения субъективного восприя-
тия психологической защищенности школьниками во взаимодействии с педагогами. В сравнении 
с учащимися начальной школы, у подростков возрастает выраженность переживания незащи-
щенности во взаимодействии с педагогами. Старшеклассники опредмечивают факторы психо-
логической угрозы, среди которых по субъективной значимости доминирует принуждение пе-
дагогами к неукоснительному выполнению учебных требований. Вместе с тем, возрастные осо-
бенности развития старших школьников обеспечивают им возможность использования разви-
тых внутриличностных ресурсов для совладания с ситуацией психологического неблагополучия 
в школе. Полученные данные позволят определить роль самого обучающегося и роль учителя в 
процессе обеспечения психологически безопасной образовательной среды школы. 

Заключение. Проведенное исследование дает основание полагать, что субъективное вос-
приятие психологической защищенности неодинаково у школьников разных возрастов. Психоло-
гическая безопасность образовательных отношений у школьников разных возрастов обеспечи-
вается либо определяющей позицией педагога, либо ресурсным потенциалом самой личности 
школьника. 
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ческая защищенность; субъективное восприятие; психологическая угроза; психологическое дав-
ление; субъектность личности; личностные ресурсы. 
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Постановка проблемы 
В условиях глобальных социокультур-

ных изменений в обществе, модернизации си-
стемы школьного образования, на фоне внед-
ряемых новых парадигм и стратегий в отноше-
нии компетенций, знаний, умений, навыков 
школьников приоритетной и неизменной кон-
стантой в российском современном образова-
нии остается безопасность ребенка. Безопас-
ность развивающейся личности – это исходная 
позиция в построении любых отношений в си-
стеме «ученик–учитель». 

Отечественными психологами неодно-
кратно подчеркивалось, что становление пол-
ноценно функционирующей, социально-ак-
тивной и социально-успешной личности воз-
можно лишь в условиях «помогающих инди-
рективных отношений» 1 , «принимающего» 
[18, с. 14], «коммуникативно-диалогического» 
[8, с. 8] взаимодействия взрослого с ребенком, 
лишенного различных психологических 
угроз, опасностей и насилия. Такое социально 
и психологически безопасное взаимодействие 
способно обеспечить внутреннюю мотивацию 
учащегося, познавательную активность ре-
бенка, разностороннее развитие личности, 
благоприятную для обучения среду.  

За содействующей обучению средой, 
психологически комфортной учебной атмо-
сферой всегда стоят другие люди (специали-
сты, родители, одноклассники и т. д.) и сам 
учитель. Причем последний по своей важно-
сти и приоритетности является главным и ре-
шающим «инструментом» построения без-
опасного образовательного пространства. 
Среда представлена пространством межлич-
ностных взаимодействий ее участников. 

1  Братченко С. Л. Гуманистическая психология как 
одно из направлений движения за ненасилие. – СПб.: 
РОБО «СПб-ое о-во Я. Корчака», 1999. – 51 с. 

По мнению В. И. Слободчикова 2 , развиваю-
щая образовательная среда начинается там, 
где происходит встреча образующего и обра-
зующегося, где они совместно начинают ее 
проектировать и строить – и как предмет, и как 
ресурс своей совместной деятельности. 

Среди множества исследований, посвя-
щенных роли педагога в обучении и развитии 
школьников, для нас остается открытым во-
прос об ответственности педагога за психоло-
гическую безопасность ребенка. Всегда ли 
только учитель организует, формирует и 
управляет безопасностью образовательной 
среды ученика? Какова роль ученика в постро-
ении собственного безопасно-комфортного 
пространства с учетом допущения равенства 
позиций в образовательном диалоге с учите-
лем? 

Именно с этим связано обращение 
нашего исследовательского интереса к про-
блеме восприятия угроз школьниками как 
полноправных участников образовательных 
отношений. Возможно, что представления 
учеников о безопасности взаимоотношений с 
учителем будет являться фактором, способ-
ным повысить комфортность и продуктив-
ность общения ученика и педагога, задать 
направление в выстраивании ими безопасных 
развивающих отношений. 

Цель статьи заключается в выявлении 
особенностей субъективного восприятия пси-
хологической защищенности учащимися раз-
ных возрастов как фактора безопасного и ре-
сурсного развития их личности в пространстве 
межличностных отношений с педагогом. 

 
 
 

2 Слободчиков В. И. О понятии образовательной среды 
в концепции развивающего образования // 2-я Рос-
сийская конференция по экологической психологии: 
материалы. – М.: Самара, 2001. – С. 172–176. 
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Методология исследования 
Методологической основой исследова-

ния явились представления советских и рос-
сийских психологов о субъектности личности – 
характеристике, аккумулирующей в себе спо-
собности к целеполаганию, рефлексии, произ-
вольности, активности и свободе выбора. 
С. Л. Рубинштейн 3  как основатель субъект-
ного подхода в психологии, еще в начале 
ХХ  века наделил субъекта способностью дей-
ствовать в окружающем мире, быть активно-
познающим и активно-общающимся. В освое-
нии культурного опыта субъект способен за-
нимать самостоятельную позицию в общении 
и деятельности, преобразовывать окружаю-
щий мир в соответствии со своими целями и 
ценностями, превращая его в собственное до-
стояние.  

С точки зрения педагогики, это положе-
ние выводит нас на понимание и признание ак-
тивной позиции ребенка в процессе любых 
взаимодействий с педагогом, возможности 
ученика самому владеть, а часто, и управлять 
учебной ситуацией. Можно сказать, что само-
стоятельная активность ученика вводится тре-
тьим звеном в известную рубинштейновскую 
формулу «сознание – деятельность», опосре-
дуя собой все личностные, социальные, позна-
вательные и отношенческие связи с педаго-
гом. По словам В. И. Слободчикова, субъек-
тивность выражает сущность внутреннего 
мира человека, позволяя ему «управлять сво-
ими действиями, реально-практически преоб-
разовывать действительность, планировать 
способы действий, реализовывать намеченные 
программы, контролировать ход и оценивать 
результаты своих действий» [14, с. 3]. 

3 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: 
Питер, 2002. – 720 с. 

К. А. Абульханова, развивая теорию 
субъектности, определяет возможные направ-
ления в проявлении самостоятельной активно-
сти субъекта в деятельности: избирательность 
и направленность деятельности, творческость 
и продуктивность психических процессов, са-
моразвитие в деятельности [1].  

Все указанные направления, в полной 
мере, реализуются учащимися в процессе 
учебной деятельности при проектировании 
ими безопасной образовательной среды. Ком-
фортность и безопасность образовательной 
среды является основным показателем, свиде-
тельствующим о том, что в школе созданы те 
образовательные условия, которые способ-
ствуют развитию личности учащегося: сво-
бода выбора со стороны ребенка, вовлечен-
ность родителей, отношения педагогов и др. 
[3; 19]. Противоположной является ситуация 
психологической угрозы или психологиче-
ского насилия в образовании. В рамках нашего 
исследования мы будем использовать опреде-
ление психологической безопасности, предла-
гаемое И. А. Баевой: «состояние окружающей 
среды, свободное от проявлений психологиче-
ского насилия во взаимодействии, способству-
ющее удовлетворению потребностей в лич-
ностно-доверительном общении, создающее 
референтную значимость среды и обеспечива-
ющее психологическое здоровье включенных 
в нее участников» [4, с. 84].  

С целью создания или поддержания пси-
хологической безопасности образовательной 
среды учащиеся задействуют собственную 
субъектность, имеют возможность проявлять 
избирательность и пристрастность к отдель-
ным педагогам, свободу выбора в изучении и 
глубине освоения учебных дисциплин, 
предубеждение или предвзятость в общении 
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со сверстниками. В ситуации учебной неопре-
деленности учащимся необходимо каждый раз 
активно отстраивать новые формы поведения, 
действуя соразмерно текущей ситуации, часто 
проявляя тенденцию к сверхнормативной ак-
тивности, лежащей за порогом внутренней и 
внешней необходимости. Все изменения учеб-
ной ситуации, производимые учеником по-
средством активно-преобразующей деятель-
ности, одновременно работают и на его само-
развитие, и на создание собственного ком-
фортного безопасного пространства образова-
тельных отношений. 

Активность личности, ее субъектность 
как составляющие психологического благопо-
лучия и чувства безопасности, рассматрива-
ются в работах современных отечественных 
психологов, например, в отношении одарен-
ных подростков [10] или как компоненты 
адаптационного потенциала личности [13]. 

Анализируя направления исследований 
западных коллег в отношении психологиче-
ской безопасности школьного пространства, 
стоит отметить их ориентированность на изу-
чение внешних факторов психологической 
безопасности школьников. Так, в работах ряда 
исследователей делаются акценты на изуче-
ние влияния различных, вводимых в школу, 
специализированных программ по предупре-
ждению насилия в отношении детей и поддер-
жания чувства безопасности ребенка, с оцен-
кой их эффективности – неэффективности [20; 
21; 23]. При этом J. M. Blakey, M. Glaude, 
S. W. Jennings помимо программных факто-
ров, помогающих детям дифференцировать 
насильственные формы взаимоотношений, 
выделили факторы педагогов, разногласия с 
которыми способствуют усилению негатив-
ных моментов школьных отношений [21].    

Еще одним направлением исследований 
на западе являются работы по отслеживанию 

и обеспечению безопасности образователь-
ного пространства детей с особенностями раз-
вития, требующими индивидуального под-
хода. M. N. Nguyen, S. Watanabe-Galloway, 
J. L. Hill  и др. было доказано, что вовлечен-
ность в безопасную школьную образователь-
ную среду, увеличенная школьная активность 
существенно уменьшают у младших школьни-
ков негативные проявления синдрома гипер-
реактивности и дефицита внимания [24].  

В исследованиях B. R. L. Zatto, 
W. L. G. Hoglund было показано, что дети, 
имеющие позитивные отношения с педаго-
гами, со временем обнаруживают лучшее 
усвоение учебного материала. В то же время 
дети, имеющие интернальные проблемы (де-
прессия, беспокойство, соматизация) воспри-
нимаются самими педагогами как обладаю-
щие низкой способностью к взаимодействию 
и построению конструктивных взаимоотно-
шений с учителями. Таким образом, некото-
рые внутренние характеристики ребенка мо-
гут быть фактором, снижающим его безопас-
ность в образовательной среде, и увеличивать 
риск осложненных отношений с учителями 
[28].  

В этой связи мы также полагаем, что весь 
спектр социальных отношений, в которые ока-
зывается вовлечен школьник, не может быть 
подчинен контролю со стороны только педа-
гогов, родителей или школьного психолога. 
А потому, организация психологически без-
опасной образовательной среды не может 
быть обеспечена лишь со стороны взрослых 
участников образовательных отношений. Сле-
довательно, акцент должен делаться на овла-
дение самим школьником такими личност-
ными характеристиками, которые создадут 
для него возможность организовывать соб-
ственную психологически безопасную среду 
межличностного взаимодействия.   
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Зарубежные коллеги в исследованиях 
системы отношений «учитель–ученик» также 
приходят к выводу о необходимости принятия 
во внимание более глубоких неявных когни-
тивных и эмоциональных процессов, обеспе-
чивающих качество этих отношений: интерна-
лизованные чувства [22], самоэффективность, 
внутренние ценности и возможности саморе-
гуляции [27], когнитивная стимуляция, эмоци-
ональная поддержка [25; 26].  

Исходя из этого, в процессе исследова-
ния мы опирались также и на ресурсный под-
ход в развитии личности, который в россий-
ской психологии чаще обсуждается в контек-
сте «совладания» личности с трудными жиз-
ненными ситуациями, способностью лично-
сти с активной, действенной позицией само-
стоятельно переосмыслить жизненные труд-
ности [6; 9; 16]. Личностный ресурс рассмат-
ривается как системная интегральная характе-
ристика человека, совокупность наличных ка-
честв, способностей, сил (физических, душев-
ных), предопределяющих готовность к пре-
одолению жизненных затруднений, достиже-
нию целей и личностных результатов [11; 12]. 
Личностный ресурс представляется психоло-
гами в качестве сложной интегральной и си-
стемной характеристики, компонентами кото-
рой являются эмоциональные, мотивацион-
ные, волевые, поведенческие конструкты, не-
обходимые в стрессогенной ситуации [2; 9]; 
внутренние (интраперсональные) и психофи-
зические ресурсы [5], культурные и личност-
ные ценности человека [17].  

Таким образом, величина развитого ре-
бенком личностного ресурса предопределяет 
уровень и качество его адаптации к изменяю-
щимся условиям, возможности его личност-
ного развития, направления восприятия ком-
муникативных партнеров, эффективность со-
здания и поддержки безопасных образователь-
ных отношений.  

Учитывая методологические положения, 
нами было проведено исследование субъек-
тивного восприятия школьниками психологи-
ческой защищенности в пространстве меж-
личностных отношений в школе. Думается, 
что именно субъективное восприятие является 
исходным моментом в построении школьни-
ками системы межличностных отношений, 
показателем сформированности их субъектив-
ной активности и ресурсом для проектирова-
ния безопасных образовательных отношений. 

Эмпирическое исследование проводи-
лось в течение двух лет (2017–2018 гг.) в че-
тырех образовательных организациях г. Ир-
кутска (Россия). В нем принимали участие 
школьники от 9 до 16 лет. Общий объем вы-
борки испытуемых составил 2912 человек. Ди-
агностический инструментарий, позволяю-
щий оценить субъективное ощущение ком-
фортности и безопасности в образовательном 
пространстве школы, был нами разработан на 
основе анкеты И. А. Баевой [4]. 

Весь объем выборки нами разделен по 
трем уровням образования. Уровень началь-
ного школьного образования представлен ис-
пытуемыми 2–3 классов (1040 человек); уро-
вень основного школьного образования – уче-
никами 6–7 классов (1032 человека); уровень 
среднего общего образования – школьниками 
9–10 классов (840 человек). 

 
Результаты исследования 
Результаты исследования обобщенно 

представлены нами в таблице 1. Для интерпре-
тации важными для нас являлись показатели 
параметра «незащищен» как критерия острого 
психологического неблагополучия учащихся 
в пространстве межличностных отношений с 
педагогами. 
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Таблица 1 
Показатели психологической защищенности школьников, % 

Table 1 
Indicators of psychological protection of schoolchildren, % 

Параметры  
психологической  

защищенности  

Субъективные оценки школьников 
Незащищен Затрудняюсь сказать Защищен 

А B С А В С А В С 
От публичного унижения учителями 0 12 0 28 26 18 72 62 82 
От оскорбления учителями 0 25 0 0 7 0 100 68 100 
От высмеивания учителями 9 12 0 32 13 21 59 75 79 
От угроз учителей 0 20 14 11 16 11 89 64 75 
От обидного обзывания учителями 12 11 0 19 6 12 69 83 84 
От того, что заставят делать что-
либо против собственного желания 

21 39 25 21 5 21 58 56 54 

От игнорирования учителями 0 11 23 16 2 10 62 87 67 
От недоброжелательного отношения 
учителей 

7 33 9 17 11 7 76 56 84 

Примечание: А – младшие школьники; В – подростки; С – старшие школьники. 
Note: A – younger students; B – teenagers; С – senior schoolchildren. 

 
Рассмотрим результаты исследования 

начального уровня школьного образования. 
Младшие школьники склонны оценивать своего 
учителя в категориях «хороший–плохой», «доб-
рый–злой» и т. п. Их понимание всей системы 
межличностного взаимодействия в школе укла-
дывается в оценку отношения педагога лично к 
конкретному ребенку, т. е. «ко мне». Поэтому 
учащиеся 2–3 классов отмечали преимуще-
ственно те характеристики отношений с педаго-
гом, которые учитель демонстрирует соб-
ственно ребенку в непосредственном общении с 
ним. 

Анализ эмпирического материала позво-
ляет говорить о том, что около 37 % младших 
школьников переживают ощущение психологи-
ческого насилия и неблагополучия в образова-
тельном пространстве школы. В большинстве 
случаев педагоги оцениваются младшими 
школьниками как субъекты образовательных 
отношений, при взаимодействии с которыми 
ученики чувствуют себя защищенными от пси-
хологических угроз. Учителя не унижают и не 

оскорбляют младших школьников, не высмеи-
вают их и не угрожают им, дети не слышат от 
педагогов обзывания, нет игнорирования и 
недоброжелательного отношения. Но обращает 
на себя внимание такой параметр психологиче-
ской защищенности, как «заставят делать что-
либо против твоего желания». Это единствен-
ный параметр, по которому относительно педа-
гогов получены данные, свидетельствующие о 
переживании младшими школьниками субъек-
тивного ощущения психологического насилия 
(21 % учащихся). Принимая во внимание осо-
бенности возраста, можем предполагать, что, 
оценивая собственную защищенность в школе, 
дети расценивают директивные указания учите-
лей как психологическое давление на них. Пост-
диагностическая беседа с испытуемыми под-
твердила это предположение и позволила кон-
кретизировать: в том случае, когда педагоги 
дают указания, не обосновывая их целесообраз-
ность и необходимость, младшие школьники 
склонны рассматривать такие указания, как при-
нудительную директиву и психологическое дав-
ление.     
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Возрастная специфика развития младших 
школьников и их межличностного взаимодей-
ствия в диаде «учитель–ученик» дает нам осно-
вания говорить о том, что на начальном уровне 
школьного образования в ситуациях межлич-
ностного взаимодействия сам педагог является 
ресурсом (помощью) при переживании детьми 
ситуаций психологического насилия. И уж тем 
более не может выступать источником психоло-
гического давления и насилия. Младшие школь-
ники еще не обладают необходимыми личност-
ными характеристиками и навыками общения, 
использование которых позволило бы им совла-
дать с угрозами в образовательном простран-
стве школы. Отсюда становится очевидной 
необходимость специального обучения педаго-
гов приемам и способам оказания учащимся не-
обходимой психологической помощи.    

Уровень основного общего образования в 
нашем исследовании представлен испытуе-
мыми подросткового возраста, учениками 6–
7 классов в возрасте 12–13 лет. В сравнении с 
данными младших школьников, подростки 
иначе субъективно воспринимают психологиче-
скую защищенность в ситуациях школьного 
взаимодействия. В их ответах существенно воз-
растает удельный вес каждого параметра пере-
живания учениками чувства незащищенности. 
Так, в частности, увеличились значения по пара-
метрам: «унижения», «оскорбления», «угрозы», 
«обидное обзывание», «игнорирование» и 
«недоброжелательное отношение». Это обу-
словлено возрастной спецификой развития лич-
ности в этот период. Ведущая деятельность под-
ростков – межличностное общение со сверстни-
ками, а значит, если в присутствии референтной 
группы (как правило, это одноклассники) педа-
гог создает ситуацию психологического дис-
комфорта, то подросток переживает неприня-
тие, игнорирование; с ним не устанавливают ин-
тимно-личностное, доверительное общение. Та-

кое отношение субъективно понимается под-
ростком как угрожающее его психологической 
безопасности, т. е. не позволяющее реализовать 
ведущую потребность возраста (занять удовле-
творяющее подростка положение в структуре 
классного коллектива), быть принятым.    

Если младшие школьники рассматривали 
учителя как человека, от которого не поступают 
угрозы их собственной психологической без-
опасности, то с подростками ситуация меняется. 
Значимо отрицательно изменились показатели 
по следующим параметрам психологической 
безопасности: «оскорбления» (25 % пережи-
вают психологическую незащищенность); «за-
ставят делать что-либо против желания» (39 % – 
инструкции, директивы, исходящие от педаго-
гов, субъективно расцениваются подростками 
как принуждение, нарушающее их безопас-
ность); «недоброжелательное отношение» 
(33 %). В беседах с подростками мы уточнили, 
что чаще всего в качестве психологической 
угрозы они понимают учебные требования учи-
телей, высказанные им в «резкой форме» и вы-
зывающие впоследствии конфликтные взаимо-
отношения в диаде «учитель–ученик». След-
ствием таких взаимоотношений, которые уче-
никами оцениваются как «психологически не-
безопасные», становится снижение авторитета 
педагогов, нарастание негативного взаимодей-
ствия с ними, желание подростков «защи-
титься» от психологической угрозы путем 
агрессивного поведения, непослушания, нару-
шения дисциплины и протестных реакций.  

Учитывая, что личность педагога в под-
ростничестве субъективно для школьников пе-
рестает быть ресурсом преодоления психологи-
ческого насилия, очевидно, что ученики справ-
ляются с возникающими психологическими 
угрозами за счет собственных уже частично 
сформированных личностных ресурсов. К ним, 
в первую очередь, следует отнести коммуника-
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тивные навыки во взаимодействии с ровесни-
ками, приводящие к признанию и принятию 
подростка референтной для него группой и, во-
вторых, наличие такой (значимой) группы, в 
структуре и взаимоотношениях которой подро-
сток мог бы реализовывать задачи возрастного 
развития. Очевидной становится нацеленность 
психологической помощи подросткам на разви-
тие у них коммуникативных компетенций.    

Именно в этом возрастном периоде наибо-
лее выпукло предстает «самостоятельная актив-
ность субъекта» [1, с. 7], позволяющая школь-
нику управлять и уравновешивать действующие 
на него психологические факторы, создающие 
ощущение угрозы. Подростки начинают изби-
рательно относиться к педагогам, т. е. апроби-
руют в своем поведении и общении механизмы 
«совладания» с субъективно трудными для них 
ситуациями. Такое первичное использование 
личностного ресурса подготавливает их к даль-
нейшим многомерным взаимодействиям. 

Обратимся к обобщенным диагностиче-
ским данным старшеклассников. Учащиеся 9–
10 классов четко опредмечивают психологиче-
скую угрозу, исходящую по их субъективному 
ощущению, от педагогов. В качестве угрожаю-
щего фактора для них выступает принуждение 
педагогов к неуклонному выполнению учебных 
требований. Такая активность учителей, до не-
которой степени, объясняется приближением 
экзаменационного периода, что даже в глазах 
детей делает подобные требования педагогов 
отчасти обоснованными.  

Вместе с тем старшие школьники – это 
учащиеся старшего подросткового возраста и, 
следовательно, у них сохраняются основные 
черты, характеризующие подростничество. По-
этому, для них первостепенное значение имеет 
мнение о них значимой группы сверстников, а 

4 Пермякова В. А. Возрастное развитие детей, его пред-
посылки и закономерности (в норме и при отклоне-
ниях). – Иркутск: Иркут. гос. ун-т, 2004. – 96 с. 

не взрослых участников образовательных отно-
шений. «Место, которое подросток занимает 
среди коллектива сверстников, становится ино-
гда важнее оценки учителя… Неслучайно соци-
альной ситуацией развития подростков считают 
вхождение в общение со сверстниками и бес-
прекословное подчинение правилам поведения 
и жизни этого сообщества»4. Для старших под-
ростков характерно также «сосуществование 
черт детскости и взрослости»4, что приводит к 
стремлению к самостоятельности, независимо-
сти, самоутверждению, противопоставлению 
себя взрослым. Именно этим обуславливается 
восприятие старшеклассниками директивной 
позиции учителей в призме насильственного 
психологического давления и психологической 
угрозы. На первые места в оценках учащихся 
выходят следующие субъективные психологи-
ческие угрозы от педагогов: «заставят делать 
что-либо против твоего желания» (до 15 % ис-
пытуемых); «угрозы» (14 %); «игнорирование» 
(23 % школьников отмечают, что педагоги «не 
замечают их на уроках, а только дают мате-
риал»); «недоброжелательное отношение» 
(9 %). 

В сравнении с предыдущим периодом раз-
вития, старший школьный возраст – это этап 
уже не апробации, а полноценного использова-
ния личностного ресурса учащимися в тех ситу-
ациях, которые субъективно оцениваются 
школьниками как угрожающие. В контексте ру-
бинштейновского подхода, это этап преобразо-
вания старшеклассником окружающей его дей-
ствительности межличностных отношений в 
собственные ценностные приоритеты. Старшие 
школьники используют во взаимодействии с пе-
дагогами свои поведенческие и интраперсо-
нальные ценностные ресурсы, ведущие к смяг-
чению ситуации психологического давления.  
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Отсюда следует вывод о том, что для стар-
шеклассников ресурсы преодоления психологи-
ческих угроз и насилия, построения безопасного 
образовательного пространства сосредоточены 
в собственной личности. Эти внутренние ре-
сурсы могут быть качественно улучшены путем 
их целенаправленного обогащения. Как показы-
вает собственный практический опыт [7; 15], 
эффективными будут программы социально-
психологической тренировки соответствующих 
навыков. 

 
Заключение 
Проведенное исследование позволяет 

осмыслить различия в субъективном восприя-
тии психологической защищенности обучаю-
щимися разных возрастов, дает возможность 
определить роль самого обучающегося и роль 
учителя в процессе обеспечения психологиче-
ской безопасности образовательной среды 
школы (не только педагог содействует без-
опасности образовательных отношений, но и 
учащиеся с этой целью задействуют собствен-
ные личностные ресурсы). 

В начальный период обучения позиция 
учителя является определяющей для пережи-
вания ребенком комфортности и безопасности 

образовательных отношений. Позиция педа-
гога, демонстрирующая принятие ребенка, от-
крытость к его поведенческим проявлениям и 
стратегиям, обеспечивает самоощущение пси-
хологической безопасности младшего школь-
ника. Входя в подростковый возраст, школь-
ник при столкновении с проявлениями психо-
логического давления со стороны педагога, за-
действует собственную активность, которая 
детерминирует его взаимодействие с другими 
субъектами образовательных отношений в си-
туациях психологического давления. Такая ак-
тивность должна иметь положительный для 
личности вектор, обеспечивая комфортность и 
безопасность развития. А потому позиция пе-
дагогов – содействие развитию личностных 
ресурсов подростков. На этапе старшей 
школы личностные ресурсы задействуются 
школьниками уже в полной мере, и растущая 
самостоятельность старшеклассника является 
механизмом, регламентирующим направле-
ние реализации этих ресурсов. Психологиче-
ское давление со стороны педагогов, субъек-
тивно понимаемое и переживаемое старше-
классниками, становится фактором, иниции-
рующим развитие ресурсного состояния их 
личности.   
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Subjective perception of psychological security by schoolchildren  
in the space of interpersonal relations with the teacher 

Abstract 
Introduction. The authors study the problem of creating a psychologically safe educational 

environment through the transformation of relationships between teachers and schoolchildren. The 
purpose of the article is to identify the characteristics of the subjective perception of psychological 
security by students of different ages as a factor in the safe and resourceful development of their 
personality in the space of interpersonal relations with a teacher. 

Materials and Methods. The methodological basis of the study was the ideas of Russian 
psychologists about children’s active position in the learning process, in particular, S.L. Rubinstein’s 
student-centered approach. The authors applied such theoretical methods as reviewing and analysis of 
scholarly literature on the safety of educational environment. The empirical methods included  
questionnaires, mathematical and statistical analysis of the research results. 

Results. Data obtained in studying the subjective perception of psychological security by 
schoolchildren in interaction with teachers are presented. Compared to primary school students, 
adolescents experience a greater degree of insecurity in their interaction with teachers. High school 
students pinpoint the factors of psychological threat, among which subjective importance is dominated 
by coercion by teachers to rigorously fulfill educational requirements. At the same time, the age-related 
features of the development of senior schoolchildren provide them with the opportunity to use developed 
intrapersonal resources to cope with the situation of psychological distress at school. The data obtained 
highlight the role of the student and the role of the teacher in the process of ensuring the psychologically 
safe educational environment of the school. 

Conclusions. The study concludes that subjective perception of psychological security is 
determined by age-specific factors. Psychological safety of educational relations among students of 
different ages is provided either by the determining position of the teacher, or by the resource potential 
of the student’s personality itself. 
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