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Л. А. Гаязова 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ И ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
Рассматриваются проблемы реализации системы мер, направленных на обеспече-

ние комплексной безопасности образовательного учреждения. Обосновываются и приво-

дятся направления деятельности по обеспечению безопасности образовательной среды, в 

числе которых находятся развитие соответствующих фундаментальных научных иссле-

дований, разработка и реализация системы мониторинга рисков и угроз безопасности об-

разовательной среды, организация системы межведомственного взаимодействия. Одним 
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из наиболее значимых направлений является обоснование содержания психологического 

сопровождения деятельности, направленной на обеспечение комплексной безопасности 

образовательной среды.  

 

Ключевые слова: безопасность образовательной среды, междисциплинарный под-

ход к обеспечению безопасности образовательной среды, риски безопасности образова-

тельной среды, психологическое сопровождение безопасности образовательной среды.  

 
L. Gayazova 

 
ENSURING СOMPLEX SAFETY OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND ITS 

PSYCHOLOGICAL SUPPORT 
 

The paper regards the issue of implementing a system of measures aimed at ensuring the 

safety complex of educational institutions. The areas of activities for providing safety of the edu-

cational environment are outlined. They include the fundamental scientific research, the design 

and application of a system of monitoring risks and threats to the educational environment, and 

of a system of interdepartmental interaction and cooperation. The relevance of substantiation of 

the maintenance of psychological support of the activities for the maintenance of complex safety 

of the educational environment is argued. 

 

Keywords: safety and security of educational environment, multidisciplinary approach to 

the safety of the educational environment, risks for safety and security of the educational envi-

ronment, psychological support of the safety of the educational environment.  

 

Обеспечение комплексной безопасности 

образовательной среды является одной из 

фундаментальных проблем современности. 

Несмотря на отсутствие системного подхо-

да при анализе статистических данных, ка-

сающихся происшествий в стенах общеоб-

разовательных учреждений или с участием 

учащихся вне школы, даже отдельные циф-

ры, касающиеся асоциального и антисоци-

ального поведения, зависимости, насилия и 

ряда других, свидетельствуют о необходи-

мости новых организационно-управлен-

ческих и содержательных подходов к обес-

печению безопасности образовательной 

среды.  

Ключевыми понятиями, определяющими 

содержание рассматриваемой проблемы, 

являются образовательная среда, безопас-

ность образовательной среды и комплексная 

безопасность образовательного учреждения. 

Образовательная среда является психолого-

педагогической реальностью, содержащей 

специально организованные условия для 

формирования и развития личности уча-

щихся, включенные в социальное и про-

странственно-предметное окружение [2, с. 

4]. Безопасность образовательной среды 

можно рассматривать как такое состояние 

организационных, пространственно-

предмет-ных и социальных аспектов обра-

зовательной среды, которое, помимо обес-

печения жизни и здоровья субъектов обра-

зования, выступает необходимым условием 

для развития и формирования их личности 

и обеспечивает правовую, социальную, пси-

хологическую, информационную защищен-

ность учащихся, педагогов, родителей. 

Комплексная безопасность образовательно-

го учреждения определяется как состояние 

защищенности учащихся и работников об-

разовательного учреждения от угроз соци-

ального, техногенного и природного харак-

тера, обеспечивающее его безопасное функ-

ционирование [4; 5].  

Анализ проблемных ситуаций, связанных 

с обеспечением безопасности образователь-

ной среды, показывает, что на сегодняшний 

день можно выделить, как минимум, четыре 

категории рисков ее нарушения. В их числе — 

риски, связанные с проявлением насилия в 
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межличностном взаимодействии в образо-

вательной среде школы, любых видов, ти-

пов и форм проявления агрессии одного че-

ловека по отношению к другому или к 

группе людей с целью нанесения ущерба их 

физическому и психическому здоровью, на-

рушения их психологического благополу-

чия. Ксенофобия и экстремизм, являющие-

ся, по существу, также проявлением наси-

лия, тем не менее, выступают сегодня от-

дельной категорией рисков для субъектов 

образовательной среды. Это связано с осо-

бым содержательным наполнением и соци-

альным значением проявлений ксенофобии 

и экстремизма, а также с высокой степенью 

опасности для формирующейся личности, 

еще не имеющей устойчивой гражданской и 

нравственной позиции, но довольно часто 

обладающей выраженной потребностью 

быть частью группы, противопоставляющей 

себя нормам общества. Следующая катего-

рия рисков нарушения безопасности обра-

зовательной среды относится к саморазру-

шающему поведению, включающему раз-

нообразные действия детей и подростков, 

которые связаны с нанесением ущерба соб-

ственной жизни и здоровью; это — различ-

ные виды зависимостей, асоциальное и де-

линквентное поведение, суицидальное по-

ведение. К отдельной категории рисков на-

рушения безопасности образовательной 

среды можно отнести риски, связанные с 

возникновением чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. 

Разнообразие рисков нарушения безо-

пасности образовательной среды, как и раз-

нообразие «мишеней», на которые они воз-

действуют, ставят проблему реализации 

междисциплинарного подхода на различных 

уровнях деятельности по обеспечению ком-

плексной безопасности образовательного 

учреждения. Анализ вышеперечисленных 

рисков и угроз безопасности образователь-

ной среды может осуществляться через 

оценку социально-психологического, пси-

хологического, педагогического, информа-

ционного, правового, медицинского, а также 

материально-технического аспектов безо-

пасности образовательной среды.  

Представляется целесообразным рас-

смотреть элементы системы безопасности 

образовательного учреждения современной 

школы. По мнению С. В. Петрова, в их чис-

ло входят такие категории, как субъекты 

обеспечения безопасности образовательно-

го учреждения, физическая защита здания, 

охрана, технические средства охраны и 

безопасности образовательного учреждения 

и его финансовое и ресурсное обеспечение. 

Кроме того, к элементам системы безопас-

ности образовательного учреждения автор 

относит организацию взаимодействия с ор-

ганами безопасности (МВД, ФСБ, МЧС) и с 

органами местного самоуправления, воспи-

тательную работу с учащимися, работу с 

родителями, родительскими комитетами и 

попечительскими советами, организацию 

подготовки персонала школы к соответст-

вующей деятельности. Также в число эле-

ментов системы безопасности вошел ряд 

моментов, касающихся правовых, медицин-

ских, кадровых, управленческих вопросов 

[4]. Психологическое обеспечение включе-

но автором в систему обеспечения безопас-

ности, однако раскрывается только через 

методики психологической подготовки к 

действиям в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, через методики психологической реа-

билитации; тренинги, ролевые игры. 

Как следует из приведенной работы, сис-

тема обеспечения безопасности образова-

тельного учреждения включает довольно 

большое количество разноуровневых эле-

ментов, которые, по-видимому, целесооб-

разно объединить в более крупные группы. 

В частности, на уровне субъектов образова-

тельной среды это учащиеся, педагоги, ад-

министрация школы и родители. На уровне 

организационно-управленческом в систему 

обеспечения безопасности образовательно-

го учреждения включаются органы безо-

пасности и местного самоуправления. Но 

довольно трудно принять точку зрения ав-

тора о том, что психологическое обеспече-
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ние безопасности образовательного учреж-

дения представляет собой только формиро-

вание навыков поведения в чрезвычайной 

ситуации и реабилитацию субъектов обра-

зования после попадания в опасные для 

жизни ситуации.  

Вместе с тем С. В. Петров подчеркивает 

значимость «человеческого фактора», гово-

ря о том, что без учета данного фактора 

ценность вложения финансовых и техниче-

ских средств сводится к нулю, и утверждая, 

что приоритет культуры безопасного пове-

дения зачастую важнее других элементов 

системы безопасности. Главные элементы 

системы и культуры безопасности, по мне-

нию автора, это — знания о возможных уг-

розах в образовательном учреждении, о 

способах раннего выявления опасностей; 

знания способов правильного противодей-

ствия опасностям; навыки правильного по-

ведения и владения техническими средст-

вами в чрезвычайной ситуации; серьезное и 

правильное отношение к проблемам безо-

пасности образовательного учреждения.  

О роли человеческого фактора в обеспе-

чении безопасности образовательной среды 

упоминается в работе В. П. Соломина, Л. А. 

Михайлова, О. В. Шатрового, Т. В. Малико-

вой. Исследователи подчеркивают, что каж-

дый человек по-своему интерпретирует об-

щепринятое представление о значимости 

опасной ситуации, исходя из личностных 

особенностей, определяющих отношение к 

опасной ситуации, которое, в свою очередь, 

складывается из значения опасности, при-

писываемого ей обществом, а также из лич-

ностного смысла ситуации для человека [6]. 

В качестве дополнительного аргумента в 

пользу важности учета человеческого фак-

тора, значимости и первоочередности ре-

шения проблемы психологического обеспе-

чения безопасности образовательного уч-

реждения приведем пример из зарубежного 

опыта. Это рекомендации, данные участни-

ками серии открытых для общественности 

совещаний, проведенных в штате Флорида 

(США) в 2001 г. и посвященных вопросам 

обеспечения безопасности образовательных 

учреждений. В числе ключевых звеньев 

поддержания безопасности школы для уча-

стников образовательного процесса были 

выделены разработка планов антикризисно-

го реагирования с участием всех представи-

телей соответствующих служб, установле-

ние эффективной системы внутришкольно-

го взаимодействия, а также взаимодействия 

с соответствующими ведомствами в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Сюда же были отнесены разработка мест-

ными правоохранительными органами ин-

дивидуальных для каждой школы планов 

реагирования в чрезвычайной ситуации, 

поиск и реализация стратегий и методов 

преодоления «кодекса молчания», учет мне-

ния самих учащихся при обеспечении безо-

пасности, предоставление дополнительных 

ресурсов на всех уровнях школьного обуче-

ния [7].  

Авторы публикации обращают внимание 

на то, что наличие дружеских доверитель-

ных отношений между учащимися и адми-

нистрацией могут привнести значительный 

вклад в обеспечение безопасности и сни-

зить риски возникновения насилия в отно-

шении субъектов образовательной среды и 

предотвратить опасные ситуации. Более то-

го, именно учащиеся должны быть актив-

ными участниками процесса обеспечения 

безопасности образовательной среды и 

должны иметь возможность взаимодейство-

вать по вопросам безопасности с родителя-

ми и администрацией. Иными словами, в 

числе направлений деятельности по созда-

нию системы безопасности образователь-

ной среды специалистами выделяются го-

товность субъектов образовательной среды, 

учащихся в первую очередь, быть активны-

ми участниками процесса обеспечения 

безопасности.   

Современные технологии обеспечения 

безопасности учреждений, развитие систе-

мы межведомственного взаимодействия, 

ресурсы, направленные на повышение ква-

лификации сотрудников образовательного 
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учреждения, не могут гарантировать тре-

буемый сегодня уровень безопасности обра-

зовательного учреждения без учета челове-

ческого фактора и, что особенно важно, без 

соответствующей подготовки самих уча-

щихся к активному включению в данный 

процесс. Активность субъектов образования 

становится, таким образом, условием эф-

фективности, создаваемой на различных 

уровнях системы безопасности образова-

тельного учреждения. Принятие данной по-

зиции позволяет, в частности, ответить на 

нередко задаваемый специалистами вопрос, 

касающийся концепции психологической 

безопасности образовательной среды. Один 

из ключевых тезисов концепции заключает-

ся в том, что безопасная образовательная 

среда свободна от любых проявлений наси-

лия, характеризуется удовлетворенностью 

ее участниками межличностным взаимо-

действием и является референтной для ее 

субъектов. Вопрос касается того, что среда, 

полностью отвечающая подобным требова-

ниям, становится, своего рода, особой бла-

гополучной зоной, значительно отличаю-

щихся от условий внешкольной среды, в 

которой ребенок далеко не всегда защищен 

от опасных ситуаций. Подобное расхожде-

ние может стать причиной того, что часть 

детей, проводящая значительную часть 

времени в благоприятных условиях, ока-

жется не способна к действиям, адекватным 

опасности ситуации. И в данном случае 

развитие и формирование активной пози-

ции детей и подростков в отношении во-

просов безопасности, их готовность осуще-

ствлять действия, сообразные степени и ха-

рактеру риска, снимают приведенную про-

блему и вновь подчеркивают значимость 

деятельности по психологическому сопро-

вождению безопасности образовательной 

среды.  

Более того, само определение психологи-

ческой безопасности, рассматриваемой как 

«…состояние психологической защищенно-

сти, а также способность человека и среды 

отражать неблагоприятные внешние и 

внутренние воздействия» [1, с. 32], предпо-

лагает активность субъекта. Согласно 

И. А. Баевой, психологическую безопас-

ность можно рассмотреть в соответствии с 

уровнями развития человека: индивид — 

личность — субъект деятельности — инди-

видуальность. На уровне индивида можно 

говорить о физической безопасности чело-

века, так как индивид тождественен со сво-

ей жизнедеятельностью. Физическая безо-

пасность человека в большинстве случаев 

обеспечивается другим человеком, соци-

ально-психологический аспект присутству-

ет и на этом уровне. На уровне личности — 

это система отношений к разнообразным 

сторонам действительности и к другим лю-

дям, это ценности и идеалы, которые опре-

деляют поведение. На уровне субъекта дея-

тельности психологическая безопасность 

представляет собой совокупность способов 

и технологий активности, создающих или 

снижающих угрозу другому человеку или 

обществу в целом. На уровне индивидуаль-

ности как высшего уровня развития челове-

ка — это смысложизненные ориентации че-

ловека, его экзистенциональная сущность, 

где соединяются физическая и психологи-

ческая безопасность человека как смысл 

бытия и сохранности человечества и со-

циума [1].  

Несмотря на то, что на уровне субъекта 

деятельности психологическая безопас-

ность здесь рассматривается в контексте 

активности человека в отношении других 

людей, представляется актуальным расши-

рить данный тезис и дополнить его тем, что 

упомянутые технологии активности могут 

быть направлены на снижение угроз не 

только в отношении другого человека, но и 

самого субъекта деятельности. В подтвер-

ждение правомерности такого подхода при-

ведем мысль Л. С. Выготского о том, что 

отношение человека к среде должно быть 

активным, человек не должен находиться в 

состоянии зависимости от среды. Кроме то-

го, Л. С. Выготский подчеркивал, что адап-

тация человека к условиям среды не исклю-
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чает необходимость борьбы с отдельными 

условиями и всегда подразумевает активные 

взаимоотношения человека со средой [3].  

Проанализированные исследования в об-

ласти обеспечения комплексной безопасно-

сти позволили выделить несколько направ-

лений деятельности, реализация которых 

необходима для построения эффективной 

системы безопасности образовательной сре-

ды, в числе которых — и ее психологиче-

ское сопровождение. К первоочередной за-

даче можно отнести развитие системы фун-

даментальных научных исследований в об-

ласти обеспечения безопасности образова-

тельной среды с учетом наработок различ-

ных научных направлений, исследующих 

психологические, педагогические, социаль-

ные, медицинские, правовые, информаци-

онные и материально-технические аспекты 

обеспечения и сопровождения безопасности 

в образовании. На данный момент требует 

уточнения и обоснования понятийный ап-

парат проблемы безопасности образова-

тельной среды, необходимо создание клас-

сификации рисков и угроз безопасности об-

разовательного учреждения.  
Актуальным направлением деятельности 

по обеспечению безопасности в образова-
нии становится организация системы мони-
торинга безопасности образовательной сре-
ды учреждений различных видов и типов, 
позволяющей осуществлять своевременное 
выявление возможности актуализации рис-
ков нарушения безопасности образователь-
ной среды в конкретных образовательных 
учреждениях. Поскольку эффективность 
системы диагностики безопасности образо-
вательной среды определяется, в первую 
очередь, ее чувствительностью к показате-
лям нарушения тех или иных аспектов 
безопасности, разработка системы индика-
торов, позволяющих с достаточной долей 
точности выявлять не только наличие риска, 
но и возможность его превращения из по-
тенциальной возможности в реальную угро-
зу, является важнейшей задачей.  

Организация системы взаимодействия 

силовых ведомств, органов местного само-

управления и образовательных учреждений 

является другой приоритетной задачей 

обеспечения безопасности образовательной 

среды. Консолидация усилий специалистов 

различного профиля в совместной деятель-

ности по разработке антикризисных планов, 

предусматривающих подробное и последо-

вательное описание действий в соответст-

вии с характером возникшей опасной си-

туации, фактически является определяю-

щим фактором успешности мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности 

образовательной среды. При решении дан-

ной задачи представляется актуальным учет 

зарубежного опыта по обеспечению безо-

пасности образовательной среды и анализ 

возможности интеграции наиболее эффек-

тивных результатов в систему отечествен-

ного образования.  

В число актуальных задач входит совер-

шенствование управленческого, правового, 

кадрового ресурсов по вопросам, касаю-

щимся обеспечения комплексной безопас-

ности образовательной среды. В частности, 

это подготовка специалистов, обладающих 

компетенциями в области обеспечения раз-

личных аспектов безопасности образова-

тельного учреждения и владеющих техно-

логиями создания, поддержки и коррекции 

состояния безопасности образовательной 

среды.  

И, наконец, одним из наиболее перспек-

тивных и значимых направлений деятель-

ности, направленных на обеспечение безо-

пасности образовательной среды, является 

разработка системы ее психологического 

сопровождения. Проведенный анализ пока-

зал, что, в целом, психологическое сопро-

вождение безопасности образовательной 

среды должно быть направлено на решение 

проблемы человеческого фактора, а также 

на решение проблемы обеспечения безо-

пасности образовательной среды через 

субъектно-деятельностный подход, предпо-

лагающий, что каждый участник образова-

тельного процесса является активным уча-

стником процесса. 
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Традиционный во многих психологиче-
ских исследованиях подход, рассматриваю-
щий те или иные процессы на когнитивном, 
поведенческом и эмоционально-личностном 

уровнях, также может быть использован 
при разработке содержания психологиче-
ского сопровождения безопасности в обра-
зовании.  
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Е. Е. Алексеева 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОРТРЕТ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 
Выделены основные психологические особенности будущего учителя новой школы, 

представлен его психологический портрет. Определены критерии профессиональной де-

задаптации учителя и предложена модель психологической подготовки учителя в вузе. 




