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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
т.н. Березина

оБ ЭМоЦиональной Безопасности 
оБРазоВательной сРеДы

Аннотация. Статья посвящена проблеме эмоциональной безопасности образовательной среды. Образовательная 
среда рассматривается как целостная, динамическая система, обеспечивающая трансляцию социокультурного 
опыта от поколения к поколению. Эмоциональная безопасность рассматривается как часть психологической без-
опасности образовательной среды. Цель психологической безопасности – обеспечение физического и психического 
здоровья всех участников образовательного процесса. Эмоциональная безопасность образовательной среды рассма-
тривается как такое ее состояние, при котором возрастает качество и количество подлинных положительных 
эмоций, переживаемых субъектами среды, и минимизируется количество отрицательных. На основании этого 
выделяются две составляющих эмоциональной безопасности: переживание отрицательных эмоций и переживание 
положительных эмоций. В качестве источников отрицательных эмоций выделены следующие ситуации образова-
тельной среды: фрустрации из-за неудачи в учебе, отношениях, экзаменационная и учебная тревожность, страхи, 
трудности в общении. В качестве источников подлинных положительных эмоций выделяются: достижения, 
переживания успеха в учебе, спорте или других занятиях, творчество, позитивные межличностные отношения. 
Утверждается, что некоторые эмоции могут быть подлинными в том аспекте, что они в сильной степени влияют 
на физиологию организма, при этом подлинные отрицательные эмоции увеличивают опасность возникновения 
психосоматических расстройств, а переживание подлинных положительных эмоций ведет к уменьшению вреда 
от эмоций отрицательных, способствует профилактике психосоматических проблем и закладывает основу 
физического и психического здоровья человека в будущем. Предлагаются направления изучения эмоциональной 
безопасности образовательной среды.
Ключевые слова: психология, психологическая безопасность, образовательная среда,, эмоциональная безопасность, 
эмоции, подлинные эмоции, психосоматические заболевания, радость,, страх, психофизиология.

Мы понимаем образовательную среду как 
целостную динамическую систему, обе-
спечивающую трансляцию социокуль-
турного опыта от поколения к поколению, 

образовательная среда порождается субъектами педаго-
гических взаимоотношений и оказывает определенное 
воздействие на каждого из ее участников. По мнению 
Л.Н. Бережновой: образовательная среда — «специфи-
ческая форма человеческой практики, направленная на 
преобразование жизнедеятельности людей с целью ор-
ганизации поддерживающих развитие человека условий, 
в которых ему предоставляются возможности для раз-
решения важных задач своей жизнедеятельности и об-
разовательных задач, позволяющих Человеку познавать 
Мир и себя в Мире»1. Исследователи подчеркивают тот 
факт, что образовательная среда является производной 

1  Бережнова Л.Н. Полиэтническая образовательная  среда. 
СПб, 2003. С. 201.

человека, ее создают индивиды, которые развиваются в 
соответствии с индивидуальными характеристиками, 
и поэтому каждый из них создает свое личностное 
культурно-историческое пространство, формирует свое 
представление о ценностях и целях познания2. Субъ-
ектами образовательной среды выступают: педагоги, 
учащиеся, а также родители обучающихся.

Психологическая безопасность — часть общей 
безопасности образовательной среды. Цель психологи-
ческой безопасности — обеспечение здоровья, психиче-
ского и физического для всех субъектов образователь-
ной среды3. В составе любого психологического явления 

2  Черник Б.П. Эффективное участие в образовательных вы-
ставках. Новосибирск, 2001. С. 130.
3  Рубцов  В.В.,  Баева И.А.  Психологическая  безопасность 
образовательной среды как условие психосоциального бла-
гополучия школьника // Безопасность образовательной сре-
ды: сборник статей / отв. ред. и сост. Г.М. Коджаспирова. М.: 
Экон-Информ, 2008.
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традиционно выделяют три компонента: когнитивный, 
поведенческий и эмоциональный. По отношению к 
психологической безопасности образовательной среды 
эти компоненты выделяются в методике И.А. Баевой. 
«Психологическая безопасность образовательной среды 
школы — ПБОС»4. Поведенческий компонент пред-
ставляет собой готовность и умение субъектов образо-
вательной среды осуществлять управление своим по-
ведением. Этот компонент также связан с целеволевыми 
характеристиками личности. Когнитивный компонент, 
он же рациональный, предполагает наличие у участ-
ников среды информации о сущности образователь-
ного процесса, его целях, задачах, о его субъективной 
значимости для человека. Эмоциональный компонент 
определяется через эмоции, переживаемые субъекта-
ми образовательной среды, эти эмоции вызываются 
или самим учебным процессом, или образовательным 
учреждением или отношениями в нем.

Эмоционально безопасная образовательная среда 
обеспечивает преимущественное переживание у субъ-
ектов подлинных положительных эмоций и минимизи-
рует переживание подлинных отрицательных эмоций. 
Можно дать следующее определение: эмоциональная 
безопасность образовательной среды — это такое ее 
состояние, при котором возрастает качество и коли-
чество подлинных положительных эмоций, пережи-
ваемых ее субъектами, и минимизируется количество 
отрицательных.

Чтобы этого добиться, необходимо рассмотреть спец-
ифику регуляции эмоциональных состояний. В большин-
стве теорий утверждается, что уровней регуляции эмоций 
несколько (мультиполярные теории), минимум — два (би-
полярные теории)5. Наиболее высокий уровень — уровень 
корковой регуляции, здесь обобщается вся поступающая 
информация, происходит оценка всей ситуации в целом, 
учитывается прошлый опыт, а также глобальные цели. 
Эмоции этого плана обычно являются осознанными, и 
могут регулироваться сознательно. Существуют и более 
низкие уровни регуляции эмоции эмоций: подкорковые, 
эмоции этого уровня могут переживаться человеком, но 
не осознаваться.

Существование таких неосознаваемых эмоций, вхо-
дящих в состав зрительного восприятия, исследовалось 
К. Райсом и Д. Штапелем — психологами из Тилбург-

4  Баева  И.А.,  Семикин  В.В.  Безопасность  образовательной 
среды,  психологическая  культура  и  психическое  здоровье 
школьников // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2005. № 12.
5  Griffiths, P.E. Basic Emotions, Complex Emotions, Machia-
vellian Emotions. In Philosophy and the Emotions A. Hatzimoy-
sis (Ed.), 2003, Cambridge, CUP: 39-67.

ского института изучения поведенческой экономики6. 
Они показали, что человеку необязательно осознавать, 
что на его настроение или чувства повлияло какое-то 
событие, тем не менее, событие будет влиять, меняя его 
эмоциональное состояние. В серии оригинальных экс-
периментов испытуемым очень быстро (так чтобы они 
не могли осознать содержание) показывали картинки, 
вызывающие на подсознательном уровне отвращение, 
или страх, или нейтральные эмоции, после просмотра 
картинок, участники опыта должны были оценить свое 
эмоциональное состояние методами самооценки, а 
также записать словесные ассоциации. После просмо-
тра «страшных» картинок у испытуемых усиливалась 
эмоция страха, после просмотра «отвратительных» 
картинок у испытуемых усиливалась эмоция отвра-
щения и т.д. исследователи утверждают, что осознание 
эмоций начинается только тогда, когда они достигают 
некоторой высокой величины (пика), при этом человек 
осознает свои собственные поступки и вызванные эмо-
циями телесные реакции; наоборот, когда эмоции менее 
выражены, субъект почти не обращает внимания на них 
и на связанные с ними действия и телесные реакции, 
сосредотачиваясь на сознательных мыслях, действиях 
и чувствах7.

Очень важным при этом является тот факт, что 
такие неосознаваемые или мало осознаваемые эмоции 
могут влиять на физиологию организма.

Например, в исследованиях А. Омана и Дж. Суареса 
человеку вне сознания (очень быстро) предъявлялись 
изображения пауков, змей, грибов и цветов. Хотя чело-
век не мог осознать и назвать показываемый ему сти-
мул, люди с предварительно выявленной змеебоязнью 
показывали повышение электропроводимости кожи в 
ответ на картину с изображением змей, а люди с арах-
нофобией (боязнью пауков) реагировали аналогично 
на изображение паука8.

Связь эмоций с психосоматическими проблемами 
известна давно, хотя в современной психологии она 
обычно трактуется в рамках психоаналитической пара-
дигмы, в аспекте сексуальности и эмоций, вызываемых 
ею9. Но эмоциональная сфера значительно шире, и шире 
ее влияние на физиологию организма. Наличие физио-
логической составляющей эмоциональных состояний 

6  Ruys K, Stapel D. The Secret Life of Emotions //Psychologi-
cal Science, Vol. 19, Number 4, April 2008.
7  Там же.
8  Öhman,  A.  &  Soares,  J.J.F.  Unconscious  anxiety:  phobic 
responses  to masked stimuli. Journal of Abnormal Psychology, 
1994, 102, 121-132.
9  Гуревич П.С. Отчего умерло ваше тело? // Психология и 
психотехника. 2012. № 3. С. 37-45.

dOi: 10.7256/2070-8955.2013.9.9375
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положено в основу работы таких приборов, как «детек-
торы лжи» Ранее мы провели несколько исследований, 
в которых изучали влияние эмоционально окрашенных 
образов воображения на функциональное состояние 
организма. Было показано, что представление человеком 
образов спиртного, при наличии эмоциональной состав-
ляющей (например, желании выпить) могла привести к 
появлению алкоподобных веществ в выдохе, а также в 
составе биологических жидкостей организма10.

Эмоциональная безопасность образовательной 
среды школы, детского сада или ВУЗа наиболее связана 
с влиянием эмоций подкоркового уровня. Ранее, мы 
назвали такие эмоции — подлинными, потому что они 
могут оказывать влияние на физиологию организма11. 
Переживание их может не осознаваться человеком в 
достаточной степени, но именно они будут приводить к 
выделению биологически активных веществ, изменению 
пота, крови и других жидкостей, вызывать повышение 
артериального давления и учащение пульса12, а также 
изменять запах, отходящий от человека и т.п.13

Мы выделили два компонента эмоциональной без-
опасности образовательной среды. Первый компонент 
представляет собой совокупность подлинных поло-
жительных эмоций (радости, удовольствия, интереса), 
переживаемых человеком. Второй компонент связан с 
переживанием ряда негативных эмоций (страха, печали, 
отвращения, гнева).

Опишем роль каждого компонента. Мы полагаем, 
что подлинные отрицательные эмоции могут провоци-
ровать возникновение психосоматических заболеваний. 
Это связано с тем, что именно подлинные эмоции силь-
нее связаны с регуляцией функциональных состояний 
человека. Существование такого регуляторного уровня 
в психологии состояний отмечал А.О. Прохоров14.

В общем, любой человек в течение жизни пережи-
вает большое количество эмоций, в том числе и отрица-
тельных. Однако большинство таких эмоций являются 
ситуативными, они лишь на некоторое время ухудшают 

10  Березина Т.Н. Запах и образ спиртного как факторы, вли-
яющие на функциональное  состояние человека  // Вопросы 
психологии. 2009. № 4. С. 80-90.
11  Березина Т.Н., Рыбцов С.А., Хитрякова Е.И. Стресс и ре-
зервные способности человека (может ли человек «мысленно» 
послать сигнал об опасности) // Мир психологии. 2008. № 4.
12  Погосова Г.В. Признание значимости психоэмоциональ-
ного стресса в качестве сердечно-сосудистого фактора риска 
первого порядка // Кардиология. 2007. № 2. С. 65-74.
13  Березина  Т.Н.  Взаимосвязь  базовых  запахов  и  базовых 
эмоций // Вопросы психологии. 2012. № 4. С. 106-116.
14  Прохоров  А.О.  Практикум  по  психологии  состояний: 
учебное пособие / под ред. проф. А.О. Прохорова. СПб: Речь, 
2004. 480 с.

человеческую жизнь, а потом все возвращается к нор-
ме. Но некоторые эмоции приводят к возникновению 
психосоматической проблемы. Собственно именно 
такие эмоции мы и назвали подлинными, не в смысле их 
субъективной ценности для человека, или искренности, 
а всего лишь, в аспекте влияния на физиологию. Это 
относится и к стрессовым ситуациям. Группа людей по-
падает в стрессовую ситуацию, все одинаково страдают, 
переживают, мучаются, но посттравматический стрес-
совый синдром, приводящий к расстройству соматики, 
возникает у единиц. В отношении образовательной 
среды, подросток может сколько угодно переживать 
эмоции гнева, страха или отвращения, пока они ситу-
ативны, и не задействуют физиологический уровень. 
Так только эмоция будет изменять физиологическое 
состояние, то она становиться опасной, поскольку 
может привести к появлению психосоматических за-
болеваний в будущем.

Пока мы не имеем четких методов диагностики 
именно подлинных отрицательных эмоций, мы вы-
нуждены оценивать общее количество негативных 
переживаний, поэтому для создания безопасной эмоци-
ональной среды необходимо стремиться к тому, чтобы 
вообще уменьшить количество отрицательных эмоций 
в педагогической сфере. Или, по крайней мере, снизить 
их значимость для будущего. Переживая негативную 
ситуацию, субъект педагогической сферы должен осоз-
нать ее ситуативность, понимать, что она скоро пройдет, 
что она не является критичной для его будущего. Иначе 
говоря, ребенку, получившему двойку, и склонному 
зацикливаться на отрицательных переживаниях, не 
следует в темных красках расписывать его разрушенное 
будущее («всю жизнь будешь двоечником и сгниешь 
под забором»), поскольку именно пролонгированность 
отрицательных переживаний опасна в аспекте возник-
новения психосоматических заболеваний.

На основании анализа литературы мы выделили 
три источника отрицательных эмоций в образова-
тельной среде. Первый из них специфичен именно для 
образовательной среды — это многочисленные страхи, 
тревоги, связанные с учебой, а как же страхи перед 
санкциями за плохую учебу, ярким примером отрица-
тельной эмоции этого плана будет экзаменационная 
тревожность. Второй — это переживания неудачи, 
отрицательные эмоции, вызванные фрустрацией из-
за невозможности достижения цели. Этот источник 
менее специфичен, поскольку фрустрация у подростка 
не всегда связана с образовательным процессом. При-
мером такого рода отрицательной эмоции могут быть 
переживания по поводу неудовлетворительной отмет-
ки, стыда за то, что не можешь подтянуться нужное 
количество раз на турнике, то, что позоришь родителей 

dOi: 10.7256/2070-8955.2013.9.9375

психология и педагогика
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и т.п. Третий источник отрицательных эмоций — взаи-
моотношения подростков, их отношения между собой 
и со взрослыми, первая безответная влюбленность, 
отвержение сверстниками и т.п.

С точки зрения повышения эмоциональной без-
опасности образовательной среды наиболее перспек-
тивно работать со школьными, учебными, экзамена-
ционными страхами и тревогами, чтобы снизить по 
возможности их психофизиологические последствия. 
Эта проблема уже поднимается в современной пси-
хологии. «В нашем случае, экзаменационный стресс и 
регистрируемая нами экзаменационная тревожность 
могут оказаться подлинными отрицательными эмоция-
ми, опасность которых в том, что они ведут к появлению 
в будущем психосоматических проблем. Поэтому, даже 
если отличники, могут компенсировать когнитивный 
компонент своей тревожности высокими способно-
стями и получить желаемую отметку на экзамене, все 
равно экзаменационный стресс может привести к не-
приятным последствиям для их здоровья в будущем. 
Особенно это опасно в тех случаях, когда отметка на 
выпускном экзамене не совпадет с ожидаемой, то есть, 
положительные эмоции от пятерки не смогут компен-
сировать действие экзаменационного стресса, у ребенка 
будет подлинная отрицательная эмоция вдвойне, что 
может быть опасным в аспекте вызывания психосома-
тических реакций»15.

Эмоциональная безопасность образовательной 
среды имеет и второй, положительный компонент. 
Именно он способствует формированию психического 
и физического здоровья человека. Существуют данные, 
что переживание положительных эмоций может при-
водить даже к увеличению продолжительности жиз-
ни, и что оптимисты живут дольше16. Мы проводили 
измерение подлинной эмоции радости у студентов в 
различных ситуациях образовательной среды. На ос-
новании полученных результатов мы может выделить 
ситуации, которые вызывают у студента, как субъекта 
образовательной среды, подлинные эмоции.

Чаще всего, подлинная радость связана с науч-
ным, художественным или социальным творчеством 
студента («занимался самосовершенствованием», «со-
чинил песню», «пришла в голову новая идея», «слушал 
музыку»). Положительные эмоции, возникающие в 
процессе творчества, могут способствовать укрепле-
нию физического и психического здоровья, поскольку 

15  Стрижиус Е.И. Влияние тревожности на результаты вы-
пускных  экзаменов  (ГИА/ЕГЭ)  у  старшеклассников  с  раз-
личным уровнем успеваемости // NB: Педагогика и просве-
щение. 2013. № 1. С. 125.
16  Березина  Т.Н.  Вероятностная  модель  продолжительности 
жизни // Психология и психотехника. 2013. № 4. С. 390-400.

занятие творчеством является одним из факторов 
антистарения17.

Другой источник подлинной радости связан с до-
стижениями студента, его успехами, признанием его 
результатов другими людьми («мне предложили опу-
бликовать мою статью», «представлял, как я получил 
престижную премию»). Подлинная радость от дости-
жения может снять негативные переживания от пути 
к нему. Например, пятерка, полученная на экзамене, 
может компенсировать экзаменационную тревожность. 
«Наконец, наступает момент достижения цели, для 
которого характерны трата ресурсов для непосред-
ственного достижения (например, энергетических). За 
этим следует определение (оценка) степени достижения. 
Вследствие достижения обычно происходит обновление 
ресурсов за счет результатов от достижения цели (на-
пример, повышение самооценки, повышение статуса, 
увеличение материальных, социальных ресурсов). При-
обретение опыта достижения отдаленной цели само по 
себе становится значимым ресурсом для реализации 
дальнейших жизненных планов»18.

И третий источник — социальные взаимоотно-
шения людей, отношения любви, дружбы, подлинная 
радость часто встречалась в ситуациях отношений 
(«позвонил друг», «подошел интересный мне молодой 
человек»). Для обеспечения эмоциональной безопас-
ности образовательной среды важно насытить ее ис-
точниками подлинных положительных эмоций.

Можно выделить несколько направлений про-
ведения дальнейших исследований эмоциональной 
безопасности образовательной среды.

Во-первых, это изучения эмоций различных субъ-
ектов образовательной среды (учителей, учеников, 
родителей) в разных учебных и внеучебных ситуациях. 
Сравнительный анализ эмоциональных оценок, дава-
емых родителями, учителями и учениками отдельных 
педагогическим ситуациям и этапам.

Во-вторых, это исследование влияния эмоций (их 
силы, длительности, знака) на различные составляю-
щие психического и физического здоровья субъектов 
образовательного процесса.

В-третьих, это разработка методов психопрофи-
лактики, психогигиены и психокоррекции негативных 
эмоциональных состояний, а также оценка их эффек-
тивности для образовательной среды.

17  Березина Т.Н. Творческая активность в структуре самоот-
ношения и утверждении самости как фактор антистарения //  
Мир психологии. 2010. № 4. С. 130-141.
18  Старченкова Е.С. Концепция проактивного совладающе-
го поведения.// Вестник Санкт-Петербургского университе-
та.  Серия  12:  Психология.  Социология.  Педагогика.  2009.  
№ 2-1. С. 204.
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В-четвертых, это разработка новых диагностиче-
ских методов для оценки эмоциональных состояний, в 
том числе для оценки подлинных эмоций.

Выводы. В обеспечении эмоциональной безопас-
ности образовательной среды важную роль играют 
подлинные эмоции. Целью обеспечения эмоциональ-
ной безопасности образовательной среды является 
минимизация отрицательных эмоций (страха, гнева, 
отвращения, печали), переживаемых учениками, 
учителями и родителями, как субъектами педагоги-
ческого процесса, и увеличение качества и количе-
ства положительных эмоций (радости, удовольствия, 
интереса). Под подлинными эмоциями мы понимали 
такие переживания, которые влияют на физиологию 

организма. Подлинные отрицательные эмоции, на наш 
взгляд, могут оказаться основой для возникновения 
психосоматического расстройства, а роль положи-
тельных подлинных эмоций, наоборот, заключается 
в создании базу для физического и психического 
здоровья участвующих в образовательном процессе 
людей. Можно выделить несколько направлений 
дальнейшего изучения эмоциональной безопасности 
образовательной среды. Среди них — гармонизация 
образовательной среды школ, ВУЗов, дошкольных 
учреждений, насыщение ее мероприятиями, дающими 
участника возможность переживания положительных 
эмоций и разработка методов, снижающих частоту и 
силу отрицательных эмоций.

dOi: 10.7256/2070-8955.2013.9.9375
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