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Анализируются основные подходы к исследованию содержания и сопровождения 

безопасности среды и личности, особенности изучения безопасности школьной среды и 
построения ее модели. Результаты исследования позволили выявить, что сравнительное 
изучение психологических аспектов безопасности среды школы и корреляционные иссле-
дования показателей безопасности среды с различными индивидуальными и личностными 
характеристиками ее субъектов являются наиболее часто реализуемыми темами иссле-
дований российских авторов; в работах исследователей наблюдается тенденция, связан-
ная с постепенным сдвигом акцентов от фиксирования нарушений безопасности среды и 
реагированием на них к моделям, предвосхищающим угрозы нарушения на основе регист-
рации факторов и предикторов, локализованных как непосредственно в среде школы, 
так и в более широких сферах жизнедеятельности субъектов образовательной среды 
школы. 

 
Ключевые слова: безопасность среды, комфортность среды, образовательная сре-

да, школьная среда, психологическая безопасность субъектов образования, риски безо-
пасности среды. 

 
L. Gayazova 

 
Development of a Model of School Environment Safety 

in Social and Psychological Research 
 

The main approaches to research of the content and maintenance of safety of the envi-
ronment and the personality, the features of studies of safety of school environment and the de-
sign of its model are analyzed. The results of research conducted reveal that comparative stud-
ies of psychological aspects of safety of school environment and correlation research of the in-
dicators of environment safety with various individual and personal characteristics are the most 
frequent themes of research of Russian scholars which tend to shift gradually the focus from fix-
ing the violations of environment safety and responding to them to the models anticipating vio-
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lation threats on the basis of registration of factors and the predictors localized both directly in 
the school environment and in wider contexts. 

 
Keywords: school safety, school climate, school environment, psychological safety of 

subjects of education, risks of environment safety. 
 
Исследование проблем безопасности в 

образовании, обеспечения и поддержания 
безопасности школьной среды является со-
ставной частью важнейшей задачи, касаю-
щейся обеспечения качественного и дос-
тупного образования для всех детей Рос-
сийской Федерации. В соответствии с Фе-
деральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29 декабря 2012 го-
да (№273-ФЗ), вступившим в силу с 1 сен-
тября 2013 года, в обязанности образова-
тельной организации входит создание безо-
пасных условий обучения, воспитания обу-
чающихся (ст. 28, п. 2) [14]. Несмотря на 
активность исследователей в области пси-
хологии, педагогики, социологии образова-
ния и существование исследований, содер-
жащих решения в отдельных проблемных 
областях, касающихся проблемы безопас-
ности образовательной среды, создание це-
лостного, системного подхода, позволяю-
щего комплексно решать вопросы, связан-
ные с обеспечением безопасности школы и 
субъектов образовательного процесса, тре-
бует дополнительных усилий.  

Данная работа представляет результаты 
поискового исследования, осуществленного 
с целью уточнения постановки проблемы и 
формирования гипотезы о структуре и со-
держании модели безопасности школьной 
среды. В исследовании применены методы 
сравнительного анализа, обобщения и абст-
рагирования. Материалами этой работы вы-
ступили отечественные и зарубежные ис-
следования, направленные на решение про-
блем оценки и обеспечения безопасности 
среды и личности.  

Анализ исследований, представленных в 
российских диссертационных работах за 
последние десять лет, выявил следующие 
тенденции в способах определения, выбора 
и структурирования компонентов безопас-
ности среды образовательной организации.  

Довольно значительная доля диссертаци-
онных исследований, проведенных за по-

следние десять лет, отражает проблемы 
взаимосвязи разнообразных факторов, ус-
ловий и характеристик психологической 
безопасности среды образовательного уч-
реждения и ее субъектов. Примерами таких 
работ могут послужить анализ влияния 
личностных особенностей педагога на пси-
хологическую безопасность обучающихся 
(В. Н. Барцевич, 2012), влияния профессио-
нальной компетентности педагогических 
работников, смысложизненных стратегий 
педагогов на психологическую безопасность 
детей (М. Г. Гераськина, 2007; О. Д. Креме-
ненко, 2006); исследования особенностей 
развития детей в образовательных средах с 
разным уровнем безопасности (О. А. Ели-
сеева, 2011; О. В. Петрушина, 2011); выяв-
ление способов повышения уровня психо-
логической безопасности личности в обра-
зовательной среде школы и вуза (С. Н. Ил-
ларионов, 2005; О. В. Исаакян, 2009; 
А. Д. Тырсикова, 2012) [2; 4; 11; 5; 12; 7; 8; 
13].  

И только небольшое количество работ 
построено на системном подходе и содер-
жит материалы, которые можно рассматри-
вать в качестве модели или предпосылок 
разработки модели безопасности школьной 
среды.  

Одним из наиболее часто цитируемых 
исследований с начала 2000-х гг. в россий-
ских работах, посвященных анализу раз-
личных аспектов безопасности среды обра-
зовательных организаций, является концеп-
ция психологической безопасности образо-
вательной среды И. А. Баевой [1]. Опреде-
ление психологической безопасности обра-
зовательной среды, данное в диссертацион-
ном исследовании, отражает целевые и про-
цессуальные аспекты среды, а также вос-
производит эмпирические параметры, на 
основании которых может быть осуществ-
лена оценка среды конкретной образова-
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тельной организации. Безопасность образо-
вательной среды рассматривается как усло-
вие обеспечения психического здоровья 
участников образовательного процесса че-
рез удовлетворение основных потребностей 
в личностно-доверительном общении в ре-
ферентной среде, свободной от проявлений 
насилия в межличностном взаимодействии. 
Основные показатели уровня безопасности 
образовательной среды — удовлетворен-
ность основными аспектами взаимодейст-
вия с участниками образовательного про-
цесса, защищенность от насилия и рефе-
рентность среды — при позитивной дина-
мике, выступают условием гармонизации 
психического здоровья субъектов учебно-
воспитательного процесса.  

Значимость исследования, несомненно, 
состоит в созданной теоретической и мето-
дологической базе для создания технологий 
поддержания и сопровождения среды обра-
зовательных организаций начального, ос-
новного и среднего общего образования. На 
сегодняшний день методика оценки психо-
логической безопасности школьной среды, 
созданная на основе положений концепции, 
не нашла аналогов в разработках других ав-
торов и является уникальным инструмен-
том, подтвердившим валидность и надеж-
ность в многочисленных прикладных ис-
следованиях. Модель психологической 
безопасности учитывает субъективные 
(удовлетворенность взаимодействием, зна-
чимость среды для субъекта, переживание 
защищенности) параметры и — в относи-
тельной степени — объективные, в частно-
сти, интегративная оценка среды, постро-
енная с учетом мнения всех субъектов обра-
зовательной среды, может в ряде случаев 
рассматриваться как объективная характе-
ристика. Модель позволяет рассматривать 
динамику изменений показателей психоло-
гической безопасности и на основе интегра-
тивной оценки среды принимать решения о 
необходимости применения психолого-
педагогических технологий, направленных 
на повышение уровня безопасности. 

Несколько иные акценты расставлены в 
исследованиях И. С. Бусыгиной (корпора-
тивная безопасность среды), О. Ю. Зотовой 
(психологическая безопасность личности), 
Т. С. Кабаченко (психологическая безопас-
ность как состояние информационной сре-
ды и условие жизнедеятельности общест-
ва), Т. М. Краснянской (безопасность как 
состояние «подконтрольности» субъекту 
комплекса экзогенных и эндогенных пара-
метров, обеспечивающего динамическое 
равновесие его взаимодействия со средой на 
соматическом, энергетическом и информа-
ционном уровнях) [3; 6; 4; 5].  

В ходе разработки модели корпоративной 
безопасности в работе И. С. Бусыгиной вы-
делены следующие компоненты безопасно-
сти среды: организационно-деятельност-
ный, ценностно-нравственный, нормативно-
регулятивный, инструментально-технологи-
ческий и проектировочно-прогностический 
компоненты [3]. Организационно-деятель-
ностный — раскрывается через создание 
возможностей для управления безопасно-
стью среды, через оптимальную организа-
цию деятельности по управлению безопас-
ностью. Ценностно-нравственный компо-
нент безопасности среды связан, по мнению 
автора, с эффективностью анализа и оценки 
организационной ситуации и организаци-
онных взаимодействий, с выработкой от-
ношения к профессиональной деятельности 
и профессиональной Я-концепции, с приня-
тием целей и ценностей организации, с кон-
структивным организационным поведени-
ем, с решением проблемных ситуаций на 
базе вектора пользы для организации.  

Компонент нормативно-регулятивный 
обеспечивает формирование продуктивных 
отношений в триаде «человек — организа-
ция — профессия», формирование социаль-
ной ответственности, мотивацию организа-
ционного поведения. Инструментально-
технологический компонент обеспечивает 
освоение коммуникативных стратегий и 
тактик, формирование компетентности в 
отношении продуктивного личностно-про-
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фессионального развития и корпоративного 
управления; проектировочно-про-
гностический — связан с прогнозированием 
поведения и отношений в рамках организа-
ции, с разработкой стратегий личностно-
профессионального роста и организацион-
ного развития.  

В качестве факторов, определяющих уг-
розы безопасности среды, рассматриваются 
макросоциальные условия (системные кри-
зисы в социуме, отсутствие общенацио-
нальной объединяющей идеи, деформация 
мировоззренческих стереотипов, дезориен-
тация в ценностно-смысловой системе, со-
циально-экономическая нестабильность и 
др.); мезосоциальные условия (отсутствие 
продуктивной коммуникации, пониженный 
уровень критичности к собственному пози-
ционированию в группе, деформация моде-
лей и нормативов возрастного поведения, 
нарушение регуляторов социального пове-
дения и др.); микросоциальные условия 
(одиночество, неадекватность запросу со-
циального окружения, некритичность по 
отношению к способам общения в группе, 
непродуктивность в реализации основных 
видов деятельности и т. д.). 

Таким образом, модель предполагает 
описание содержательных компонентов 
безопасности среды организации, сгруппи-
рованных в соответствии со сферой их про-
исхождения и способами регулирования 
и/или управления, а также перечисление 
факторов, влияющих на состояние безопас-
ности среды, сгруппированных по аналогии 
с теорией экологических систем У. Брон-
фенбреннера. Несмотря на явные преиму-
щества такого подхода, обусловленного 
учетом множества компонентов, условий и 
факторов, оказывающих влияние на состоя-
ние безопасности личности, вызывает со-
мнение возможность построения на основе 
данной модели методики интегративной 
оценки безопасности среды организации.  

В исследовании О. Ю. Зотовой показаны 
особенности содержания социально-

психологической безопасности и безопас-
ности личности; и если первая — рассмат-
ривается в парадигмах защищенности, то 
безопасность личности выступает как фе-
номен, основанный на предметно-пре-
образующей активности личности и рас-
крывающийся через деятельностный, субъ-
ектный и системный подходы [6]. В соот-
ветствии с результатами исследования 
О. Ю. Зотова рассматривает модель соци-
ально-психологической безопасности как 
совокупность таких компонентов, как субъ-
ективное восприятие безопасности лично-
сти (когнитивная сфера) самим человеком 
как субъектом обеспечения собственной 
безопасности (мотивационно-потребност-
ная, мотивационно-оценочная, ценностная и 
содержательно-смысловая сферы) и сис-
темная взаимосвязь личности, группы и со-
циума (коммуникативная сфера). Субъек-
тивное восприятие и оценка социально-
психологической безопасности, по мнению 
О. Ю. Зотовой, формируются на основе от-
ношений и реализации личностных свойств 
в процессе взаимодействия с реальностью.  

В целом, по мнению автора исследова-
ния, социально-психологическая безопас-
ность личности представляет собой слож-
ное структурированное психологическое 
образование, зависящее от особенностей 
восприятия собственной психологической 
защищенности, устойчивости, уверенности 
субъекта в определенной ситуации. Таким 
образом, специфика формирования опреде-
ленного уровня безопасности строится на 
основе субъективных показателей, позво-
ляющих по-разному отражать объективную 
реальность.  

Подход Т. С. Кабаченко предполагает 
рассмотрение психологической безопасно-
сти в качестве состояния информационной 
среды, а также в условиях жизнедеятельно-
сти общества, предотвращающего наруше-
ние психологических предпосылок целост-
ности социальных субъектов, в адаптивно-
сти их функционирования и развития. На-
рушение психологической безопасности 
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рассматривается как функция ряда пере-
менных, в том числе особенностей субъекта 
безопасности и специфики угроз. Т. С. Ка-
баченко вводит понятие риска нарушения 
психологической безопасности, которое 
рассматривается как степень представлен-
ности в ситуации взаимодействия субъек-
тивных и объективных факторов, повы-
шающих вероятность возникновения нару-
шения психологической безопасности ре-
ципиентов. В числе факторов, определяю-
щих риск нарушения безопасности в кон-
тексте профессиональной деятельности, на-
ходятся характеристика макросоциальной 
ситуации (наличие нормативно-правовой 
базы и механизмов защиты личности), уро-
вень развития профессионала как субъекта 
труда и др. [9].  

Таким образом, психологическая безо-
пасность рассматривается в контексте соци-
альной среды, безопасность выступает ус-
ловием психического, психологического 
здоровья человека; нарушение безопасности 
является производной субъективных пред-
посылок в конкретных условиях жизнедея-
тельности.  

По мнению Т. М. Краснянской, безопас-
ность целесообразно рассматривать в каче-
стве психического состояния подконтроль-
ности субъекту комплекса экзогенных и эн-
догенных параметров, обеспечивающего 
динамическое равновесие его взаимодейст-
вия со средой на соматическом, энергетиче-
ском и информационном уровнях. В соот-
ветствии с результатами исследования Т. М. 
Краснянской ведущей причиной того, что 
человек оказывается в ситуации опасности, 
является его неспособность выстроить аде-
кватную картину мира в связи со специфи-
кой процессов восприятия, внимания, эмо-
ционально-волевых процессов, несогласо-
ванности мотивов [10].  

В этих положениях вновь повторяется 
идея доминирования субъективных факто-
ров в процессе взаимодействия личности и 
среды и оценивания последней как опасной 
или безопасной.  

Обобщая результаты сравнительного 
анализа приведенных выше исследований, 
считаем необходимым отметить тот факт, 
что одной из распространенных проблем в 
построении модели безопасности среды яв-
ляется возможность интеграции ее объек-
тивных и субъективных характеристик в 
единую структуру. Стратегия построения 
модели безопасности среды часто отражает 
перечень различных компонентов и/или 
факторов и условий безопасности среды и 
личности, тогда как весьма актуальным за-
просом социальной практики является соз-
дание механизмов принятия решений о не-
обходимости и содержательном наполнении 
конкретных организационных и психолого-
педагогических мероприятий.  

Одной из довольно успешных, на наш 
взгляд, попыток интеграции объективных 
компонентов школьной среды и ее субъек-
тивных характеристик выступает работа V. 
Cole, B. Henry, D. Tyson, R. Fitzgerald, R. 
Hopkins [7]. Исследователи попытались 
преодолеть проблему вынужденного выбора 
объективных или субъективных показателей 
безопасности среды, соединив две модели 
безопасности, отличающиеся содержанием 
и сферой деятельности. Первая — Нацио-
нальная система управления инцидентами, 
используемая в США для координации го-
товности к чрезвычайным ситуациям и 
управления инцидентами между различны-
ми федеральными, государственными и ме-
стными учреждениями, содержащая кон-
кретные регламенты, планы и инструкции 
действий в критических ситуациях. Вторая 
— модель организационного климата 
R. Tagiuri, описывающая «эффективную» 
школьную среду через такие аспекты, как 
физическое пространство, культура (общие 
нормы и ценности), социально-эмоцио-
нальный и организационный аспекты.  

По мнению исследователей, подход 
R. Tagiuri усиливает модель Национальной 
системы управления инцидентами за счет 
расширения зоны управления, а интеграция 
этих двух моделей имеет решающее значе-
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ние в развитии практики предотвращения и 
разрешения ситуаций нарушения безопас-
ности в школьной среде. Также следует от-
метить, что авторы защищают положение о 
том, что определение безопасности через 
такие категории, как свобода от риска и 
ущерба, защита от угрозы, вреда, несчаст-
ных случаев и др., сменил новый подход, 
связанный с определением безопасности че-
рез готовность и управление инцидентами. 

B. Gastic, J. Gasiewski считают, что безо-
пасность школы может быть описана через 
оценку рисков безопасности школьной сре-
ды и ее субъектов [8]. По мнению исследо-
вателей, безопасность школы чаще всего 
описывается в таких терминах, как страх 
виктимизации, чувство безопасности в 
школе, как отсутствие насилия или других 
угроз безопасности, возможность найти 
поддержку, доверие к окружающим людям 
и др. Кроме того, безопасность школьной 
среды может быть представлена с точки 
зрения социально-эмоционального благопо-
лучия ее участников.  

При этом авторы сопоставляют данную 
позицию, реализованную в исследованиях 
различных ученых, с действующей норма-
тивной базой США и ссылаются на законо-
проект Конгресса США об обеспечении 
доступного и качественного образования 
для каждого ребенка, принятый в 2002 году, 
а именно — на раздел 9532, касающийся 
критериев оценки небезопасных школ (No 
Child Left Behind Act of 2001; SEC. 9532 
UNSAFE SCHOOL CHOICE OPTION). Раз-
дел обеспечивает право учащегося на смену 
образовательной организации в тех случаях, 
когда он был подвергнут насилию, или в 
том случае, если его школа является «неиз-
менно опасной» (persistently dangerous), од-
нако критерии опасности, в соответствии с 
данными B. Gastic, J. Gasiewski варьируют-
ся от штата к штату. При разработке крите-
риев для выявления опасных школ штаты 
опирались на рекомендации Департамента 
образования США об использовании объек-
тивных данных и отказе от данных, осно-

ванных на субъективном восприятии, что, в 
конечном итоге, привело к использованию 
ежегодной статистики об инцидентах для 
выявления опасных школ.  

В качестве разрешения создавшейся си-
туации, B. Gastic, J. Gasiewski предлагают 
оценивать и сравнивать школы с точки зре-
ния их безопасности в соответствии с рис-
ком, определяемым через два аспекта, — 
серьезности последствий нарушения безо-
пасности и вероятности наступления ситуа-
ции нарушения безопасности. По мнению 
авторов исследования, оценка безопасности 
школьной среды через оценку рисков по-
зволит учесть объективные и субъективные 
компоненты безопасности школьной среды 
и преодолеть односторонние подходы, учи-
тывающие отдельные показатели.  

В соответствии с результатами сравни-
тельного анализа подходов к построению 
модели безопасности среды и задачей по 
исследованию возможности трансляции 
элементов подходов для разработки модели 
безопасности школьной среды, можно кон-
статировать следующее.  

В настоящее время преобладающими на-
правлениями в опубликованных российских 
исследованиях являются сравнительное 
изучение психологических аспектов безо-
пасности среды школы и корреляционные 
исследования показателей безопасности сре-
ды с различными индивидуальными и лично-
стными характеристиками ее субъектов.  

Наблюдается недостаток исследований, 
направленных на изучение безопасности 
среды школы как целостной системы, отра-
жающей в известной степени состояние 
макросоциальной среды и не ограничиваю-
щейся описанием совокупности различных 
параметров и показателей безопасности.  

В работах исследователей наблюдается 
тенденция, связанная с постепенным 
сдвигом акцентов от фиксирования нару-
шений безопасности среды и реагирова-
ния на них к моделям, предвосхищающим 
угрозы нарушения на основе регистрации 
факторов и предикторов, локализованных 
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как непосредственно в среде школы, так и 
в более широких сферах жизнедеятельно-
сти субъектов образовательной среды 
школы.  

Введение понятия риска в модель безо-
пасности школьной среды позволяет снять 
противоречия, касающиеся объединения 
объективных и субъективных показателей 
безопасности среды школы, и осуществить 
поиск решений, связанных с прогнозирова-
нием динамики состояния безопасности в 
будущем.  

Поиск и систематизация предпосылок 
для построения гипотезы о структуре и 
содержании модели безопасности школь-

ной среды позволили нам определить сле-
дующие критерии, являющиеся базовыми 
для построения такой модели: это отраже-
ние в структуре модели безопасности 
школьной среды компонентов целевых 
(что должно быть) и процессуальных (что 
необходимо сделать); учет факторов, опо-
средованно влияющих на уровень безо-
пасности среды и условий, регулирующих 
степень их влияния; возможность разра-
ботки на основе модели системы оценки 
состояния безопасности школьной среды с 
выходом на принятие решений о необхо-
димости вмешательства и коррекции ее 
состояния. 
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