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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ РИТУАЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 
 

Осуществлен анализ смыслов ритуалов безопасности, свойственных 
субъектам образовательного пространства. Представляя собой специально 
организованные формы поведения, ритуалы безопасности ориентированы 
на обеспечение подконтрольности субъектам факторов, значимых для со-
хранения их целостности, защищенности и способности к развитию в на-
правлении жизненной цели. Основными смыслами ритуалов безопасности 
для субъектов образовательного пространства названы обеспечение ста-
бильности деятельности, нейтрализация неблагоприятных для ее вы-
полнения факторов и повышение уверенности в себе. 

 
The article describes the essence of security rituals typical of university 

environment. Being special patterns of behavior, safety rituals aim at ensur-
ing control over certain factors, which are important to maintain security, in-
tegrity and ability to achieve a meaningful purpose of life. Other important 
aims of security rituals in educational environment are ensuring stability, 
neutralizing factors that may negatively affect it as well as increasing stu-
dents’ self-esteem. 
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Современная реальность характеризуется значительными измене-

ниями, которые связаны с трансформацией еще недавно привычного 
стиля жизни и появлением в нем принципиально новых или уже давно 
забытых в отечественной культуре элементов. Существенная их часть 
вызвана актуализировавшейся для нашего общества потребностью в 
достижении индивидуального успеха, невозможного без обладания 
личной конкурентоспособностью, жизнестойкостью, приспособляемо-
стью к динамичности и напряженности всех сфер и обстоятельств жиз-
ни. Погоня за высокими результатами преследует человека с детских 
лет весь продуктивный период жизнедеятельности. Отсутствие дости-
жений ассоциируется с индивидуальной слабостью, ненужностью и 
бесперспективностью, приводит к атрибутированию миру глобальной 
несправедливости и жестокости, рождает устойчивое разочарование в 
нем и в себе и, как следствие, усиливает вероятность оформления на 
субъектном уровне непродуктивных психологических защит, разнооб-
разных предметных аддикций, суицидальных проявлений. 

Обратная ситуация может быть столь же нежелательна. Достигае-
мые какое-то время высокие результаты, приобретая в определенный 
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момент статус высшей ценности, сами становятся зависимостью, кото-
рая направляет жизнь по единственному руслу, что стандартизирует 
ее, одновременно обедняя вариабельность поступков, сужая социаль-
ные контакты «нужными» людьми, истощая жизненные ресурсы по-
стоянным нахождением «на высоте». Образующийся в результате этого 
типовой представитель «общества успеха» не мыслит себя вне публич-
ного признания и следующей за этим энергетической подпитки, неиз-
бежное исчезновение которых равносильно жизненному краху, рож-
дающему катастрофическое поведение. Таким образом, потребность в 
успехе любой ценой и на любых условиях постепенно, но устойчиво 
развращает человека, снижает арсенал его свободы и креативности по-
строения жизненной перспективы. Очевидным становится необходи-
мость поиска и утверждения среди субъектных приоритетов человека 
универсалий, способных осуществить ресурсную поддержку и управ-
ляющую детерминацию как на начальных этапах проектирования 
жизни, так и в длительный период ее реализации. 

В обстоятельствах существенной неопределенности, противоречиво-
сти, ответственности условий организации жизнедеятельности роль ве-
дущего управляющего принципа, предопределяющего выбор жизнен-
ных перспектив, социального окружения, стиля построения поведен-
ческой активности, может быть делегирована принципу безопасности. 

Понятие принципа безопасности основывается на современных ис-
следованиях, выполненных в рамках психологической концепции безо-
пасности личности [1; 3; 4; 10; 17; 20; 23]. Базовое для данного принципа 
понятие безопасности определяет собой феномен, личностный уровень 
которого образуется в результате проекции ряда параметров объектив-
ной реальности на психические структуры человека и целостно харак-
теризует уровень защищенности и сохранности субъектом неснижаю-
щейся во времени способности к достижению жизненно значимой цели 
личности. В качестве основного психологического механизма поддер-
жания подобной целостности обозначается подконтрольность субъекту 
действия разнообразных внешних и внутренних факторов объектив-
ной реальности, значимых для сохранения его защищенности и не-
снижающейся способности к развитию. Потребность в его актуализа-
ции возникает в субъективно сложных, напряженных и экстремальных 
ситуациях жизнедеятельности человека [12; 14; 21; 25]. Успешность по-
строения практики самообеспечения безопасности, согласно получен-
ным данным, поддерживается рядом свойств личности [9; 11; 13; 16; 22] 
и избираемыми субъектом стратегиями поведения [19]. Многократно 
апробированным средством обеспечения этой подконтрольности по-
зиционируются ритуалы безопасности. 

Ритуалы безопасности, представляя собой организованные специ-
альным образом (типично, символично, целесообразно, ситуационно 
адекватно, эмпирически обоснованно) формы поведения, пронизывают 
собой всю жизнедеятельность человека [5]. Реализуясь в повседневной 
жизни в форме слабо осознаваемых автоматизмов, в особо ответствен-
ных (высокозначимых, напряженных, рискоемких) ситуациях они при-
обретают форму четко спланированных и тщательно, пошагово вос-
производимых действий. Исследования, проведенные по данной про-
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блематике, показали, что ритуалы безопасности, оформленные в фор-
ме примет и обычаев, связанных с сохранением защищенности и воз-
можности развития разных аспектов индивидуального благополучия, 
достаточно широко практикуются студентами вузов [6; 15]. Вместе с тем 
следует признать, что наиболее полному научному описанию подверг-
лись прежде всего ритуалы безопасности, используемые в бытовой 
практике. 

Однако и образовательному пространству вуза свойственно созда-
вать условия и конкретные ситуации (например, текущий, промежу-
точный и итоговый контроль знаний, конфликты [2; 18]), ставящие под 
угрозу защищенность психики и воспроизводимость ресурсов развития 
личности его субъектов (студентов, профессорско-преподавательского 
состава). В обстоятельствах возникновения угроз субъектному благопо-
лучию и комфорту, психическому и психологическому здоровью, цело-
стности «Я» и жизненных перспективам развития их поведение неиз-
бежно должно содержать некоторые элементы, относящиеся к ритуа-
лам безопасности. Уточним, что речь в данном случае может идти 
только об элементах или организационно свернутых формах ритуалов 
безопасности, так как образовательное пространство в силу своего 
предназначения не вполне благоприятно для их очевидной и развер-
нутой реализации. Принципиальная несовместимость образовательно-
го пространства вуза и ритуалов безопасности нами объясняется ори-
ентацией института образования на строго научную, верифицируемую 
базу привлекаемой информации и выстраиваемой деятельности, а ри-
туальной практики — на скрытые, имплицитные (следовательно, ок-
рашенные налетом «чудесности», хотя и неоднократно подтверждаю-
щие свою эффективность) закономерности, связывающие реализуемые 
в нем символические действия и достигаемый результат. 

Вместе с тем беседы, проведенные с преподавателями и студентами 
вузов, показали, что в той или иной степени к ритуальным действиям, 
обладающим на субъективном уровне потенциалом безопасности (то 
есть способностью влиять на индивидуальную защищенность, возмож-
ность дальнейшего развития), прибегают многие из них. Элементы та-
ких ритуальных акций преподаватели и студенты обнаружили прак-
тически на всех этапах организации и реализации своей деятельности. 
Однако наиболее массированно они проявляются в ситуациях, содер-
жащих потенциальный конфликт, особо напряженных и ответствен-
ных для них (ситуации аттестации, подготовки и реализации новых 
форм деятельности или попадание в новые обстоятельства, требующие 
подтверждения их эффективности [7; 8; 24]). Если в привычных услови-
ях и ситуациях рутинно воспроизводимой деятельности потребность в 
обращении к ритуальным акциям безопасности практически отсутст-
вует, то в ситуациях, обладающих высокой субъективной значимостью, 
связанных с риском утраты защищенности и способности продолжать 
свое развитие, субъекты образовательного пространства стремятся 
припомнить и воспроизвести ритуальные действия и их элементы, ра-
нее подтверждавшие свою эффективность. В отношении такого рода 
ситуаций субъекты образовательного пространства смогли наиболее 
четко обозначить личностные смыслы, вкладываемые ими в ритуали-
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зированные действия обеспечения безопасности. При этом речь шла не 
только об идентичных, но и подобных обстоятельствах применения, 
требующих переноса ритуала в измененные условия. 

В качестве наиболее распространенного личностного смысла ис-
пользования субъектами образовательного пространства ритуалов 
безопасности обозначилось достижение стабильности выполнения дея-
тельности, инициировавшей обращение к ним. Вошедшие в состав на-
шей выборки субъекты реализации ритуалов безопасности (100 студен-
тов и 20 преподавателей) в своем большинстве (76 и 80 %) указали на то, 
что соответствующие действия помогают им справляться с волнением, 
брать под контроль собственные действия в нетипичных и/или ответ-
ственных условиях их выполнения. В основе обращения к ритуальным 
действиям в данном случае лежит уверенность в том, что их исполне-
ние способствует переводу реализуемой субъектами активности в при-
вычное русло, исключающее эмоциональную нестабильность. По сути, 
речь идет о том, что соблюдение ритуалов позволяет субъекту делать 
ситуацию более управляемой, подконтрольной себе на основе повы-
шения уровня психической саморегуляции. 

Достижение субъектом подконтрольности действия неблагоприят-
ных факторов, как ранее отмечалось, рассматривается в качестве ос-
новного психологического механизма обеспечения и самообеспечения 
безопасности. Управление ситуацией с помощью ритуалов безопасно-
сти позволяет субъекту почувствовать больший уровень защищенности 
и сохранности способности к дальнейшему развитию в направлении 
жизненно значимой цели. Утрата или значительное снижение данной 
подконтрольности, проявляясь в превалировании эмоций над разумом, 
способны привести к ошибочным действиям, разрушающим состояние 
динамического единства обозначенных состояний и, соответственно, 
снижающим уровень безопасности. 

Вторым по распространенности среди субъектов образовательного 
пространства личностным смыслом использования ритуалов безопас-
ности, как было установлено, выступила их предполагаемая способ-
ность к нейтрализации внешних и внутренних факторов, препятст-
вующих успешному выполнению необходимого действия. Субъекты, 
атрибутировавшие данное предназначение ритуалов безопасности (со-
ответственно 65 и 60 %), наделили их нерефлексируемым магическим 
потенциалом, подтвержденным многократно достигаемым при их ис-
пользовании эффектом. 

Отметим, что такое смыслонаделение ритуалов безопасности осу-
ществлялось субъектами с некоторой долей иронии и смущения, не 
исключающих, однако, признания его истинности. Вероятно, в этом 
проявился внутренний конфликт укоренившейся рациональности 
мышления и иррациональной веры в существование определенных 
неочевидных закономерностей между внешне несвязанными дейст-
виями и достигаемым эффектом. Результатом стало переведение прак-
тики использования ритуалов безопасности на уровень автоматизмов, 
не предполагающих рефлексии их причинных оснований, что, в це-
лом, противоречит становлению профессионализма [4]. Подконтроль-
ность над ситуацией, способствующая достижению ожидаемого качест-
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ва ее выполнения, при таком использовании ритуалов безопасности 
обеспечивается уверенностью субъектов в их действенности при точ-
ной и своевременной реализации. 

Достаточно распространенной смысловой доминантой обращения 
к ритуалам безопасности для субъектов образовательного пространства 
(48 и 20 % соответственно) выступило стремление к укреплению уве-
ренности в себе. Отличие выделяемого смыслового вектора от первой 
рассмотренной смысловой доминанты состоит в нацеленности субъек-
тов на обращение к возможностям ритуала при отсутствии актуального 
нарушения эмоционального самоконтроля. Сохраняя адекватный уро-
вень психической саморегуляции, они привлекают ресурсы ритуалов в 
силу того, что нуждаются в повышении собственной оценки как основы 
успешной реализации деятельности. Ритуал при этом выступает в ка-
честве средства личностного самосозидания, обогащения внутренней 
силы на основе преодоления имеющихся сомнений, барьеров и кон-
фликтов. Ритуал безопасности, как показали беседы с испытуемыми, 
позиционируется приемлемым для этого средством, наделяясь на субъ-
ектном уровне признаками сосредоточения позитивного опыта, неод-
нократно воспроизводимого различными субъектами. По их мнению, 
сама по себе убежденность в том, что данного рода действия обеспечи-
вают защищенность субъекта и сохранность на неснижающемся уровне 
его способности к развитию, приводит на основе выполняемых ритуа-
лов к росту уверенности в себе, в своей способности справляться с лю-
бой трудной ситуацией. В данном случае выполнение ритуала напря-
мую нацелено на повышение уровня развития компонентов безопасно-
сти — защищенности и сохранения на приемлемом уровне способно-
сти к дальнейшему развитию. 

Таким образом, ритуалы безопасности, понимаемые как особым об-
разом организованные действия по обеспечению субъектной подкон-
трольности значимых для выполнения деятельности факторов, входят 
в ресурсный арсенал субъектов образовательного пространства. Обра-
щение к возможностям ритуалов безопасности данными субъектами 
связано в основном с тремя группами их смыслонаделения. Они ориен-
тируются на обеспечение стабильности деятельности, нейтрализацию 
неблагоприятных для ее выполнения факторов и повышение уверен-
ности в себе. Использование ритуалов безопасности носит скрытый, не 
всегда осознаваемый характер, но поддерживает ожидания своих ис-
полнителей. Соответственно, можно утверждать, что ритуалы безопас-
ности выступают необходимым элементом поддержания психологиче-
ского благополучия образовательного пространства вуза. Они позво-
ляют обеспечивать эмоциональную стабильность его субъектов и со-
хранение ими способности к мобилизации себя на успешное решение 
стоящих перед ними задач субъективно трудных, напряженных ситуа-
циях. Позитивный результат соблюдения индивидуальных ритуалов 
безопасности позволяет рассматривать возможность целенаправленно-
го культивирования в образовательном пространстве вуза коллектив-
ных ритуалов безопасности как элемента его системы безопасности. 
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