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Резюме 
В статье проведен анализ основных подходов 
и определений к феномену «психологиче-
ская безопасность», изложены концепции 
психологии безопасности. Сделан краткий 
обзор возникновения данного понятия, пси-
хологическая безопасность рассмотрена в 
контексте окружающей и городской среды, 
проанализирована ее связь с индивидуаль-
ными особенностями горожан. Показано, что 
данное понятие анализировалось во множе-
стве контекстов, причем его смысловое поле 
с течением времени изменялось, а психоло-
гическая безопасность жителей городов в 
основном изучалась в связи с преодолением 
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Abstract 
The article analyzes the basic definitions of 
psychological security, the approaches to 
this phenomenon, and reviews the concepts 
of security psychology. It also provides a 
brief overview of how this concept 
emerged. Psychological security is exam-
ined in the context of environmental and 
urban settings, linking psychological secu-
rity to individual characteristics of urban 
dwellers. The study shows that psychologi-
cal security is considered in a variety of 
contexts, and the semantic field of psycho-
logical security has changed over time, psy-
chological security of urban dwellers has 
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страха перед преступностью. Проведена 
серия нарративных интервью, позволившая 
проанализировать смысловое поле концепта 
«психологическая безопасность жителей 
городов» в индивидуальном сознании рес-
пондентов и определить признаки психоло-
гической безопасности. В исследовании при-
няли участие 28 человек, жители города 
Екатеринбурга с различным уровнем образо-
вания, дохода, стажем проживания в городе. 
Интервью включало в себя сбор информации 
о характеристиках респондентов (пол, воз-
раст, образование, уровень дохода, время 
проживания в городе), оно не содержало 
стандартизованного плана опроса и было 
представлено такими вопросами, как «Что 
вы думаете о городе, в котором вы живете 
сейчас?», «Каково жить здесь?», «Вы когда-
нибудь чувствуете беспокойство, тревогу, 
панику или страх в повседневной жизни в 
этом городе?», «Можете описать свои ощу-
щения, когда вы чувствуете себя в безопасно-
сти в повседневной жизни?». В результате 
анализа интервью была получена репрезента-
ция состояния психологической безопасности 
жителей городов и выявлены универсалии, 
представляющие собой индикаторы их психо-
логической безопасности: «свобода», «ком-
форт», «самоэффективность», «до ве -
рительные отношения», «контроль над сре -
дой» и «надежность», которые охватывают 
три раздельные формы опыта и реакций лич-
ности в отношении города: аффективную, ког-
нитивную и поведенческую. Дано определе-
ние психологической безопасности личности 
в городской среде, которое может служить 
основой для разработки рекомендаций по 
формированию безопасной городской среды. 
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mainly been studied in relation to overcom-
ing fear of crime. A series of narrative inter-
views was performed to analyze the seman-
tic field of the concept “psychological secu-
rity of urban residents” in the individual 
consciousness of the respondents and to 
identify the indicators of psychological 
security. The respondents (n = 28) partici-
pating in the study represent Yekaterinburg 
residents with different levels of education, 
income, and length of residence in the city. 
The interviews collected information on 
the characteristics of the respondents (gen-
der, age, education, income level, city resi-
dence time). It did not follow a standard-
ized interview schedule, but included ques-
tions such as: “What do you think about 
the city you are living in now?”, “What is it 
like to live here?”, “Do you ever feel scared, 
worried, panicked or afraid in your daily life 
in this city?”, “Can you describe you sensa-
tions when you feel safe in your daily life?” 
The analysis of the interviews enabled us to 
obtain a representation of the state of psy-
chological security of city dwellers and to 
identify universals that constitute the indica-
tors of psychological security of city dwellers: 
“freedom”, “comfort”, “self-efficacy”, “trust-
worthy relationships”, “control over the 
environment” and “reliability”, which cover 
three different forms of experiences and reac-
tions of individuals with regard to the city: 
affective, cognitive and behavioral. The defi-
nition of psychological security of the indi-
vidual in the urban environment is formulat-
ed. This can serve as a basis for the develop-
ment of recommendations for designing a 
safe urban environment. 
 
Keywords: psychological security, narrative 
interview, city dwellers, urban environ-
ment. 
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В настоящее время в центре внимания социальной и экономической поли-
тики находятся города, а главными ее задачами являются решение значимых 
социально-экономических проблем и повышение качества жизни горожан. 
Это требует определенных действий по обеспечению удовлетворенности 
людей городской жизнью. Средствами достижения данной цели является пра-
вильное городское планирование, удовлетворение потребностей и желаний 
жителей городов, повышение их субъективного благополучия и обеспечение 
потребности в безопасности. 

Тема психологической безопасности рассматривается во множестве кон-
текстов, а понимание того, какие аспекты жизни человека в городе форми-
руют конструкт психологической безопасности, становится очень важным 
для развития адаптивных, инклюзивных и безопасных экосистем в соответ-
ствии с современными темпами урбанизации. Город и городское жизненное 
пространство должны быть сконструированы таким образом, чтобы в них 
удовлетворялись потребности личности горожанина, учитывались его психо-
логические и психофизиологические особенности, а среда должна быть эмо-
ционально привлекательна (Zotova, Tarasova, 2023). 

Текущие исследования безопасности в основном характеризуются нега-
тивным взглядом, в частности, с позиции отсутствия безопасности и внима-
ния к угрозам и рискам (Hollnagel, 2014). Исторически сложилось так, что 
изучение безопасности городских жителей в основном касалось уровня пре-
ступности или институтов социального обеспечения (качество пищевых про-
дуктов, доступность медицинской помощи), а также степени комфортности 
внешней среды. При этом ученые отмечали, что дефицит безопасности связан 
не столько с криминальными случаями, сколько со структурой всего обще-
ства, его культурой, с повседневным опытом горожан (Garland, 2000). 

Мы предлагаем подход, который заключается в рассмотрении психологи-
ческой безопасности в позитивном контексте: «как состояния личности, при 
котором она способна удовлетворить базовые потребности в самосохранении 
и восприятии собственной психологической защищенности в социуме» 
(Зотова, 2012, с. 89). Психологическая безопасность рассматривается как 
своего рода стабилизатор, который поддерживает уверенность людей в том, 
что этот мир (город) пригоден для жизни, удобен и предсказуем, легко управ-
ляем, а опыт безопасности — положительный опыт, который способен обеспе-
чить оптимальные условия для функционирования психики человека. 
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Концептуализация психологической безопасности 

Различные концепции и теории психологии безопасности рассматривают 
данный феномен с разных сторон и понимают по-разному; каждая из них по-
своему интерпретирует понятия, связанные с безопасностью: что представ-
ляет собой опасность для человека, какова природа безопасности, в чем ее 
суть и содержание, от чего зависит состояние безопасности человека и какие 
явления могут препятствовать его развитию. 

По мнению А. Маслоу, безопасность является фундаментальной психологи-
ческой потребностью, которая включает в себя чувство уверенности и свободы 
от страха и тревоги (Maslow, 1942). Будучи внутренним психологическим 
ресурсом, чувство безопасности помогает людям обрабатывать информацию, 
регулировать реакцию на стимулы, мобилизовывать социальную поддержку и 
повышать уровень собственного благополучия (Canterberry, 2011). Напротив, 
незащищенность часто связана с внешними факторами и возникает в результа-
те восприятия и познания окружающей среды (Lazarus, Folkman, 1987). 

Представители психоанализа в качестве предиктора формирования чув-
ства безопасности называли привязанность, которая является ключевым фак-
тором развития личности (Klein et al., 1927; Fairbairn, 1952; Ainsworth, 
Ainsworth, 1958; Bowlby, 1958). Контекст ранней привязанности является 
мощной движущей силой эмоционального и социального развития личности, 
выполняя роль опоры и поддержки, либо, наоборот, может выступать источ-
ником стресса, тревоги и агрессии. 

В западных исследованиях проблема психологической безопасности 
обсуждается достаточно активно с точки зрения перспектив развития 
(Mesman et al., 2016), психологических потребностей (Malka et al., 2014) и 
моральных ценностей (Schwartz, 2012). Ценность безопасности в теории 
Ш. Шварца выражается в стремлении к гармонии и стабильности общества, 
отношений и самой личности. Шварц отмечал, что ценности безопасности 
служат как индивидуальным, так и групповым интересам. 

Стремление людей к безопасности и потребность в ней в контексте их при-
надлежности к определенным социальным группам и общественным структу-
рам продолжают исследовать социальные психологи (Tajfel, Turner, 1986; 
Hogg, Abrams, 1988). Благодаря групповому членству человек получает не 
только знание о самом себе и своем месте в мире, но и опору в виде групповых 
норм, ценностей и ритуалов, что снижет тревожность в ситуации неопреде-
ленности. 

Большой интерес представляет точка зрения когнитивных психологов на 
феномен психологической безопасности, которые рассматривают ее как ког-
нитивный процесс, находящийся под влиянием индивидуальных представле-
ний о реальности, стереотипов, субъективных убеждений, коллективного и 
даже исторического опыта в определенных социокультурных контекстах 
(Bar-Tal, Jacobson, 1998). 

В рамках организационной психологии Э. Эдмондсон расширила концеп-
цию психологической безопасности, включив ее в структуру организационного 
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поведения и представив как состояние, при котором люди чувствуют себя 
принятыми, поддерживаемыми и свободными в выражении своего мнения на 
работе (Edmondson, 1999). 

Относительно психологической составляющей феномена безопасности 
широко используется трактовка Дж. Харта, который утверждал, что психоло-
гическая безопасность зависит от опасения индивида перед какими-либо воз-
можными угрозами и от его убеждения в том, что он может (или не может) 
контролировать свое окружение; по сути, эти установки являются субъектив-
ными (Hart, 2014). 

Т.В. Эксакусто разработала интегративную структуру психологической 
безопасности, которая включает в себя следующие три компонента: социаль-
ная активность, удовлетворенность потребностей и отношения индивида. 
Данная структура отражает целостную сущность феномена психологической 
безопасности, необходимое условие для которой — соответствие требованиям 
внешней среды всех этих трех проявлений (Эксакусто, 2012). 

Среди других дефиниций психологической безопасности можно отметить 
определение Т.А. Мартиросян: «Безопасность — многогранное понятие, охва-
тывающее, во-первых, наличие и взаимодействие внешних факторов, усло-
вий, минимально необходимых для благополучного существования и про-
грессивного развития объекта безопасности, сохранения целостности, восста-
новления жизнедеятельности и работоспособности при возникновении 
опасностей и угроз, и, во-вторых, совокупность отдельных свойств самого 
объекта, отражающих его способность активно функционировать в указанных 
выше условиях, а также сохранять собственную целостность и восстанавли-
вать жизнедеятельность и работоспособность при реализации опасностей и 
угроз» (Мартиросян, 2013, с. 362). По мнению Л.Ю. Субботиной и Т.Л. Чу -
даковой, данное определение является наиболее научным, так как отражает 
сущность психологической безопасности, выраженную в субъективно-объ-
ективной двойственности (Субботина, Чудакова, 2021). 

Достаточно часто психологическая безопасность определяется как защи-
щенность психики и душевного здоровья (Лазарева, 2019), как защищенность 
важных интересов от внешних или внутриличностных угроз (Вербина, 2013), 
однако такое традиционное понимание психологической безопасности — как 
отсутствия угрозы, как состояния защищенности от опасности — в последнее 
время часто подвергается критике как ограниченное (Субботина, Чудакова, 
2021). В более полном смысле психологическая безопасность отражает актив-
ную, осознанную, включенную, действенную позицию индивида по отноше-
нию к внешним условиям и переменам, в том числе негативным или неожи-
данным, что обеспечивает не только его психическое равновесие, но и разви-
тие личности (Демидова, 2013). Также психологическая безопасность 
определяет способ защиты от опасных внешних воздействий и конструктив-
ную регуляцию поведения в целях сохранения целостности и стабильности 
жизнеобеспечения (Dzhamalova et al., 2016). Израильский психолог Д. Бар-Тал 
утверждал, что безопасность является важной предпосылкой упорядоченного 
существования личности, коллектива и общественной системы (Bar-Tal, 
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2020). Психологическая безопасность личности представляет собой сложное 
образование. 

Итак, все чаще исследователи склоняются к интегративному структурному 
и многокомпонентному пониманию безопасности, в связи с чем при изучении 
феномена важно иметь в виду не только факторы среды и субъективное отно-
шение к ним, но и возможности — как личностные, так и физические — встре-
чаться с этими факторами, влиять на них, быть готовым к изменениям во 
внешнем мире и в себе. 

Психологическая безопасность и окружающая среда 

Мерой совместимости человека и окружающей среды обычно служат пока-
затели психологического благополучия/неблагополучия (Нартова-Бочавер и 
др., 2023). Психологическая безопасность создается и поддерживается благо-
даря связям с окружающей средой и ее особенностям, обеспечивающим 
потребности безопасной жизни (Mutu, 2005). Нидерландский этолог Н. Тин -
берген полагает, что основной мотивацией у животных при выборе места 
является принцип — «видеть, но не быть на виду» (Tinbergen, 1951). 
Британский географ Дж. Эпплтон, отталкиваясь от идеи эволюционной пре-
емственности между людьми и животными, считал, что этот же «принцип 
обзора и укрытия» вполне применим и в повседневной жизни людей, напри-
мер, при объяснении эстетических предпочтений людей в выборе природного 
ландшафта, их удовлетворенности/неудовлетворенности местом проживания 
и т.д. (Appleton, 1975). Например, результаты исследований показали, что 
более низкий уровень шума связан с меньшим чувством страха и раздражи-
тельности у жителей городов (Gozalo et al., 2018), в то время как высокие 
кроны деревьев на улицах и в парках связаны с ощущением незащищенности 
(Hegetschweiler et al., 2017; Dade et al., 2020). 

Разработанная Дж. Эпплтоном концепция обзора и укрытия вызвала боль-
шой интерес к эволюционным и биологическим исследованиям визуальных 
предпочтений в различных сферах — от архитектуры до ландшафтного дизай-
на. Было проведено много экспериментов, которые подтвердили важную роль 
пространственного измерения в самоощущении человека (Ellard, 2015). 

Другой важный аспект влияния среды на человека заключается в том, что 
окружающая среда может казаться или восприниматься небезопасной. В этом 
случае человек будет стремиться к такой организации пространства, которая 
обеспечивает ему чувство защищенности и приватности. Таким образом, базо-
вые, первобытные реакции на окружающую среду по-прежнему существенно 
влияют на психологическое благополучие горожан. По мнению политолога Дж. 
Уилсона и криминалиста Дж. Келлинга, беспорядок, мусор, разбитые окна, 
граффити свидетельствуют о том, что об окружающей среде никто не заботится, 
и это очевидное равнодушие провоцирует преступления (Wilson, Kelling, 1982). 

Окружающая среда и ее насыщенность зрительными элементами оказы-
вают большое влияние на состояние человека и действует как любой другой 
экологический фактор, составляющий среду обитания человека. 
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В 1970-е гг. О. Ньюман предложил теорию защищаемого пространства, в 
которой главным условием регулирования нежелательного поведения 
является социальный контроль. Социальный контроль — это фактическое 
или ожидаемое присутствие других людей, которое влияет на средовое пове-
дение (Newman, 1972). Отсутствие социального контроля воспринимается 
жителями городов как негативный фактор, поскольку оно связано с запусте-
нием и опасностью. 

Последние годы психологи стали активно изучать влияние климатических 
условий на психологическую безопасность жителей. Например, В. Вэй и его 
коллеги исследовали взаимосвязь между климатом и психологическими осо-
бенностями жителей в различных регионах Китая и США. Их результаты 
показали, что, по сравнению с людьми, живущими в регионах с суровым кли-
матом, жители регионов с более умеренным климатом имеют более высокий 
уровень экстраверсии, доброжелательности и открытости, а также более низ-
кий уровень нейротизма (Wei et al., 2017). Люди, как правило, стремятся к 
среде, наиболее комфортной как психологически, так и физиологически. 
Мягкий климат создает ощущение психологической безопасности, предостав-
ляя больше возможностей для прогулок на свежем воздухе и социального 
взаимодействия. Это согласуется с теорией привязанности, которая утвер-
ждает, что люди с большей вероятностью будут выходить на улицу и исследо-
вать свое окружение, когда чувствуют себя в психологической безопасности 
(Bowlby, 1969, 1982). 

Психологическая безопасность в контексте городской среды 

Жизнь в городе предоставляет людям доступ к общим ресурсам и значи-
тельно увеличивает возможности жителей городов, а также способствует 
появлению уникального городского опыта как освоения пространства, так и 
социального взаимодействия, которые имеют свои последствия для физиче-
ского и психического здоровья, благополучия и психологической безопасно-
сти личности. 

В последние годы предметом активного обсуждения в психологической 
науке становятся окружающая среда и ее влияние на развитие и поведение 
человека. Важным объектом изучения является городская среда, которая пре-
доставляет возможность выявления различных факторов ее воздействия на 
человека. В современном городе горожанин подвержен различным воздей-
ствиям (психологическим, социальным, технологическим и т.д.), непосред-
ственно влияющим на степень его психологической безопасности. Ник Данн 
образно описывал городскую жизнь следующим образом: «Обозначенное, 
разграниченное и специализированное против отталкивающего, отвратитель-
ного и регрессивного: город, находящийся в конфликте с собственным населе-
нием. Границы и поверхности изуродованы материальными продуктами мер 
безопасности — металлическими зубами, предназначенными для того, чтобы 
отогнать ту самую плоть, что более всего нуждается в передышке и восстанов-
лении» (Данн, 2021, с. 58). 
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Психологическая безопасность в контексте городской среды практически 
не попадает в фокус внимания отечественных психологов, в то время как 
значительная часть населения проживает именно в городских условиях, 
имеющих определенную специфику. Современные авторы указывают, что 
психологическая безопасность индивида непосредственно связана с местом 
его проживания как важнейшим аспектом среды (Зотова и др., 2019). 
Исследование, проведенное современными российскими психологами, пока-
зало, что безопасность проживания в том или ином районе города снижает 
тревогу и уровень стресса (Нартова-Бочавер и др., 2023). 

Внутри урбанистической среды актуализируется исследование психологи-
ческой безопасности субъекта профессиональной деятельности (Еремеев, 
Ревягин, 2014), проводимое в рамках экологической (Дымова, 2020), органи-
зационной психологии (Бырканов, 2022) и других подходов. Также авторы 
отмечают дефицит культуры психологической безопасности и фиксируют ее 
значительные нарушения, в том числе и в сфере правопорядка (Еремеев, 
Ревягин, 2014). Однако данные исследования не делают акцент на городской 
специфике, хотя их выборку составляют жители крупных городов. 

Исследований, непосредственно относящихся к теме психологической без-
опасности жителей городов, не так много. В частности, китайские психологи 
Ц. Ван, Р. Лонг, Х. Чен и Ц. Ли в своей работе отмечали, что психологическая 
безопасность горожан как отдельный феномен до сих пор не исследовалась и 
не измерялась. В 2019 г. они разработали шкалу психологической безопасно-
сти горожан, базирующуюся на процессах социально-психологической интег-
рированности индивида. При работе над ней авторы выделили такие аспекты 
психологической безопасности, как эмоциональный фон и уровень уверенно-
сти, адаптивность поведения (в том числе рискованное поведение), физиче-
ское и психическое здоровье, уровень доверия к миру, готовность к социально 
активному поведению (Wang et al., 2019). На психологическую безопасность 
горожан влияют объективные факторы — в частности, уровень безработицы, 
миграционные процессы, социально-экономические проблемы и т.д. (Van Hal, 
2015), что отражается на эмоциональных связях горожан, на их отношении к 
городской среде, их готовности осуществления просредовых действий. Также 
ключевыми факторами психологической безопасности являются знакомство 
людей с городской средой, степень узнавания городской атмосферы, восприя-
тие города в контексте дружественной среды. 

Хотя объективные материальные условия являются важной частью город-
ской жизни, все большее число ученых изучают и субъективную составляю-
щую жизни горожан, обнаруживая, что субъективное восприятие ими окру-
жающей среды играет важную роль в повышении психологической безопас-
ности и удовлетворенности жизнью (Gao et al., 2016; Zhou et al., 2021). 
Субъективная безопасность может быть совершенно независимой переменной. 
Так, например, страх перед преступностью теперь считается более распростра-
ненной проблемой, чем сама преступность (Hale, 1996; Alda et al., 2017; 
Boateng, Boateng, 2017). Современные западные города считаются самыми без-
опасными и в то же время самыми страшными, какими только когда-либо 



O.Yu. Zotova, L.V. Tarasova. Psychological Security in the Urban Environment 527

были (Bauman, 2005). «Во всем западном мире уровень насильственной пре-
ступности резко снизился с начала 1990-х годов, и в то же время страх перед 
преступностью увеличился и достиг самого высокого уровня, когда-либо 
зарегистрированного» (Tulumello, 2015, p. 258). И наоборот, многие опасные 
районы городов не воспринимаются как таковые, например, местными жите-
лями, для которых здесь все знакомо, все надежно и все находится под конт-
ролем. Доверительные отношения с соседями и социальная сплоченность 
являются предикторами формирования состояния безопасности даже тогда, 
когда место не только выглядит запущенным, опасным, забытым и неухожен-
ным, но таковым и является. Социальные контакты и социальный опыт (Yang 
et al., 2022), тесные партнерские отношения или родственные связи (Feeney, 
Fitzgerald, 2019) способствуют выживаемости, личностному самосохранению 
и, как следствие, формированию психологической безопасности. Таким обра-
зом, изучение факторов, влияющих на субъективную безопасность, имеет 
большое значение для проектирования городской среды. 

Горожанин и психологическая безопасность 

Жители современных городов участвуют в бесконечном количестве встреч 
с другими людьми, и эти взаимодействия по большей части происходят ано-
нимно и отстраненно (Hirschauer, 2005). И. Гоффман назвал данный феномен 
гражданским невниманием: жители городов ясно выражают свои намерения 
избегать социальных контактов, уклоняясь от любого значимого взаимодей-
ствия, предотвращая возможность «знакомства» (Goffman, 1963). С одной 
стороны, подобное поведение и отношение друг к другу на публике способ-
ствуют состоянию одиночества, а с другой — намеренное избегание лишних 
контактов обеспечивает человеку автономию, независимость и свободу от 
внешнего воздействия, возможность от него защититься. 

Следует отметить тесную связь психологической безопасности с индиви-
дуальными психологическими особенностями горожан. Высокий уровень 
психологической безопасности у конкретной личности придает ей больше 
уверенности в себе и свободы, в то время как низкий может вызывать рост 
тревоги и снижение чувства контроля над ситуацией и, как следствие, приво-
дить к депрессии. Зарубежные исследователи подчеркивают связь уровня 
психологической безопасности со степенью вовлеченности во внешний мир и 
готовности внести свой вклад в него, поскольку именно доверие к миру и 
оценка возможных угроз этого мира определяют индивидуальное значение 
психологической безопасности (Whitson, Galinsky, 2008). 

Для городских жителей характерно многообразие социальных потребностей, 
однако надежные близкие отношения являются универсальным фактором, 
определяя не только субъективное чувство защищенности, но и вероятность 
просоциального поведения, что косвенным образом влияет на безопасность 
посредством снижения уровня преступности. Субъекты, имеющие надежный 
тип отношений, также менее склонны воспринимать события и ситуации как 
негативные или угрожающие (Edmondson, Lei, 2014; Inoue et al., 2016). 
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Демографические переменные, такие как пол, возраст, а также социально-эко-
номические показатели также влияют на чувство безопасности (Wang et al., 2009). 
Например, женщины чаще обеспокоены более высоким уровнем незащищенно-
сти, по сравнению с мужчинами (Marzo et al., 2021). Возраст, образование, род 
занятий, другие социально-демографические характеристики влияют на форму 
высказываний и интерпретацию смыслов (Крашенинников, 2020). Местные жите-
ли и туристы, взрослые и дети понимают одни и те же факты и знаки по-разному, 
например, граффити на гараже одни считают признаком небезопасного простран-
ства, другие — произведением искусства. Такой показатель, как уровень дохода, 
также влияет на психологическую безопасность личности (Harrington, 2017): 
люди с низкими доходами, как правило, чувствуют себя в меньшей безопасности, 
по сравнению с людьми с более высокими доходами (Bar-Tal, Jacobson, 1998). 

На уровне группы большое значение имеют социальный статус человека, 
его социальные связи и наличие доверительных отношений с соседями, друзь-
ями, коллегами по работе. Например, на групповом уровне люди из разных 
стран демонстрировали разные уровни психологического стресса и психиче-
ского здоровья на фоне глобальной пандемии COVID-19 (Marzo et al., 2021). 

Стремление к социальным связям и к чувству принадлежности является 
внутренней чертой человека, формирующей его индивидуальные социальные 
взаимодействия и опыт. Спонтанные «столкновения» с соседями, короткие (на 
первый взгляд тривиальные) разговоры или простое приветствие могут спо-
собствовать развитию чувства доверия и связи между людьми и местами, где 
они живут. Эти случайные контакты могут происходить в магазинах, в мест-
ных парках или на тротуаре. У многих жителей они порождают ощущение бли-
зости и предсказуемости, надежности и комфорта (Leyden, 2003, p. 1546). 

Более того, коллективные ресурсы и механизмы сотрудничества, предо-
ставляемые группой, также обеспечивают безопасность отдельных лиц. 
Взаимодействие внутри группы, основанное на доверии, способствует форми-
рованию психологической безопасности на эмоциональном уровне. 

Внутри группы общий опыт участников формирует общие воспоминания, 
постепенно превращаясь в коллективные воспоминания, которые передаются 
из поколения в поколение, превращаясь в самые разнообразные культурные 
символы, предоставляя членам группы общую основу и смысл для понимания 
окружающей среды и создавая психологическую безопасность на когнитив-
ном уровне. В то же время социальное общение и межличностное взаимодей-
ствие связывают членов группы, укрепляя эмоциональные связи, тем самым 
создавая психологическую безопасность на эмоциональном уровне. Роль 
культуры и эмоциональных связей позволяет различным людям и группам 
достигать психологической безопасности с помощью схожих механизмов. 
Аффективный аспект культуры, передаваемый из поколения в поколение 
среди членов группы, становится прочной основой эмоциональной привязан-
ности, предлагая эмоциональную поддержку и защиту (Rohner, 1984). 

Итак, анализ литературы показал, что психологическая безопасность рас-
сматривалась во множестве контекстов, причем ее смысловое поле с течением 
времени изменялось (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 
Обзор исследований психологической безопасности 

Автор
Определение психологической  

безопасности
Компоненты психологической 

безопасности

А. Маслоу (Maslow, 
1942)

состояние, лишенное страха и  
тревоги 

чувство уверенности, свобода

Д. Гарланд (Garland, 
2000)

нет
количество преступлений, опыт 
жизни в обществе риска

М. Кантерберри 
(Canterberry, 2011)

внутренний психологический 
ресурс, который помогает людям 
обрабатывать информацию, регули-
ровать реакцию на стимулы, моби-
лизовывать социальную поддержку 
и повышать уровень собственного 
благополучия

нет

Д. Бар-Тал (Bar-Tal, 
2020)

процесс, который зависит от субъек-
тивных убеждений и представлений 
о реальности

исторический опыт, социокуль-
турный контекст

Э. Эдмондсон 
(Edmondson, 1999)

состояние, при котором люди чув-
ствуют себя принятыми, поддержи-
ваемыми и свободными в выраже-
нии своего мнения на работе

открытое общение, инновации и 
креативность, обучение и разви-
тие, повышение вовлеченности 
сотрудников, повышенная про-
изводительность

Т.В. Эксакусто 
(Эксакусто, 2012)

состояние баланса внутреннего 
потенциала субъекта и внешних 
факторов

социальная активность, удовле-
творенность потребностей и отно-
шения индивида

Т.А. Мартиросян 
(Мартиросян, 2013)

Сочетание внешних и внутренних 
факторов, необходимых для благо-
получного существования личности, 
сохранения целостности и восста-
новления жизнедеятельности

нет

Б.Б. Джамалова и др. 
(Dzhamalova et al., 
2016)

сложно структурированная система 
психических процессов, обеспечи-
вающая реализацию социально 
значимых потребностей

чувства, восприятие и оценка дей-
ствительности по критерию опас-
но/безопасно, анализ и прогнози-
рование безопасного будущего

М. Муту (Mutu, 
2005)

связь с окружающей средой, особен-
ностями ландшафта, обеспечиваю-
щими потребности безопасной 
жизни

нет

Дж. Эпплтон — тео-
рия обзора и укры-
тия (prospect refuge 
theory) (Appleton, 
1975)

нет

беспрепятственный обзор (пер-
спектива, видимость (освещен-
ность)) при возможности скры-
вать или защищать свое жилище 
(убежище)
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Таким образом, психологическая безопасность жителей городов еще не 
стала предметом специальных исследований, отсутствует методический 
инструментарий для эмпирического изучения данного феномена. 

«Анализ существующих исследований позволяет предположить, что осто-
рожность психологов, изучающих личность и группы “на территориях и про-
странствах”, во многом обусловлена концептуальными и инструментальными 
ограничениями» (Радина, 2011, с. 147). Тем не менее необходимо отметить, 
что психологическая безопасность имеет непосредственную связь с местом 
проживания человека, при этом среда оказывает большое влияние на все 
сферы жизни горожан: аффективную, когнитивную и поведенческую. 

Автор
Определение психологической 

безопасности
Компоненты психологической 

безопасности

Дж. Уилсон и Дж. 
Келлинг — теория разби-
тых окон (broken windows 
theory) (Wilson, Kelling, 
1982)

нет ухоженность территории, порядок

В. Вэй и др. (Wei et al., 
2017)

нет мягкий климат, комфортная среда

О. Ньюман — теория 
защищаемого простран-
ства (defensible space theo-
ry) (Newman, 1972)

нет социальный контроль

Ц. Ван и др. (Wang et al., 
2019).

мнения людей, живущих в 
городах, о возможных рисках 
проживания в городе на основе 
прошлого опыта или интуиции

эмоциональный фон и уровень уве-
ренности, адаптивность поведения, 
физическое и психическое здоровье, 
уровень доверия к миру, готовность 
внести изменения и личный вклад в 
окружающую среду, уровень при-
знания окружением

Г. Ван Хал (Van Hal, 2015) нет экономические факторы

М. Гао и др., К. Чжоу и др. 
(Gao et al., 2016; Zhou et 
al., 2021)

субъективное восприятие окру-
жающей среды

удовлетворенность жизнью

Дж. Уитсон и А. 
Галинский (Whitson, 
Galinsky, 2008)

нет
доверие к миру, степень вовлечен-
ности во внешний мир и готов-
ность внести свой вклад в него

К. Лейден (Leyden, 2003)
чувства доверия и связи между 
людьми и местами, где они 
живут

спонтанные «столкновения» с 
соседями, короткие разговоры 
или простое приветствие 

Р. Ронер (Rohner, 1984) культурная привязанность
схожие культурные представле-
ния

Таблица 1 (окончание)
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На данном этапе анализа можно заключить, что психологическая безопас-
ность жителя города — это состояние личности, при котором она способна 
удовлетворить базовые потребности в самосохранении и восприятии собст-
венной психологической защищенности в городе; это мера стабильности пси-
хического состояния человека, во многом определяющей особенности его реа-
гирования на различные ситуации. 

На следующем этапе анализа была поставлена задача определения того, в 
чем конкретно проявляется указанное состояние, каковы его характерные 
признаки, как его можно обнаружить. Требуется четкое обозначение эмпири-
ческих феноменов, посредством которых выражаются искомые характеристи-
ки. В связи с этим авторами в качестве методологии исследования индикато-
ров психологической безопасности жителей городов была использована так 
называемая «обоснованная теория», которая предлагает разрабатывать раз-
личные теоретические конструкты и модели на основе опытных данных из 
повседневной жизни, поскольку в таком случае они найдут свое отражение в 
практике исследования. Выбор авторами данной стратегии был обусловлен 
тем, что в последние десятилетия активно развиваются научные изыскания в 
области психологической безопасности среды, но в настоящее время отсут-
ствуют теоретические представления о том, как именно проявляется состоя-
ние психологической безопасности жителя города, как его можно измерить и 
оценить. В применяемом исследовательском подходе теория — не абстрактная 
научная модель, а результат обобщения эмпирических данных, которое про-
изводится постепенно на основе тщательного рассмотрения того или иного 
социального феномена (в данном случае — феномена психологической без-
опасности личности в условиях городской среды) и характеризует контекст 
или ситуацию, в которой оказывается человек как участник сообщества. 

Методика 

Исходя из положений обоснованной теории, на первом этапе исследования 
была определена феноменология изучаемого концепта. Для этого была прове-
дена серия нарративных интервью. В качестве нарраторов выступили жители 
города, в соответствии со спецификой рассмотрения психологической без-
опасности личности именно в условиях городской среды. Применение метода 
нарративного интервью было обусловлено необходимостью выявления содер-
жания смыслового поля концепта «психологическая безопасность жителей 
городов» в индивидуальном сознании жителей города и определения призна-
ков психологической безопасности. Данный тип интервью был выбран, 
поскольку именно в ходе свободного изложения в памяти респондента ассо-
циативно всплывают те эпизоды и моменты, которые представляют для него 
наибольшую субъективную ценность. 

Исследование было проведено в соответствии с этическими принципами 
Российского психологического общества. Протокол был одобрен Комитетом 
по этике факультета социальной психологии Гуманитарного университета. 
Перед интервью нарраторов информировали, что беседа будет записана, все 
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респонденты дали письменное информированное согласие на участие в иссле-
довании, в соответствии с Хельсинкской декларацией. В качестве респонден-
тов выступили 28 человек, жители города Екатеринбурга с различным уров-
нем образования, дохода, стажем проживания в этом городе. Состав репрезен-
тативной выборки: 45% составили мужчины, 55% — женщины, средний 
возраст — 32 года (30% от 18 до 30 лет, 38% — от 31 до 45 лет и 32% — от 46 до 
66 лет), 68% выборки имели высшее образование. Интервью включало в себя 
сбор информации о характеристиках респондентов (пол, возраст, образова-
ние, уровень дохода, время проживания в городе). Нарративное интервью — 
это свободное, неформализованное, неструктурированное повествование; рас-
сказ респондента не направлялся активно заранее заготовленными вопроса-
ми, не было стандартизованного плана опроса. Поскольку психологическая 
безопасность имеет субъективный характер переживания, вопросы интервью 
были направлены на выявление различных форм опыта личности, проживаю-
щей в городской среде, т.е. интервью включало в себя вопросы: «Что вы 
думаете о городе, в котором вы живете сейчас?», «Каково жить здесь?», «Вы 
когда-нибудь чувствуете беспокойство, тревогу, панику или страх в повсе-
дневной жизни в этом городе?», «Можете описать свои ощущения, когда вы 
чувствуете себя в безопасности в повседневной жизни?». С учетом каждой 
конкретной ситуации вопросы интервью корректировались в зависимости от 
реакций и ответов респондентов, т.е. фокус нарративного интервью, как и в 
других исследованиях качественного направления, прояснялся, когда мы 
слышали, что говорят респонденты. Общая продолжительность нарративных 
интервью составила 1624 минуты. 

Результаты 

Собранный материал был подвергнут транскрибированию, в результате 
чего была получена запись интервью объемом около 42000 слов. Тексты всех 
интервью были разделены на секвенции и коды (концептуальные ярлыки) по 
схеме А. Страусса и Б. Глейзера (Glaser, Strauss, 1967). Были сопоставлены 
данные интервью респондентов с разным образованием, уровнем дохода и 
стажем проживания в городе, в результате чего были качественно выявлены 
универсалии, представляющие собой индикаторы психологической безопас-
ности жителей города: 

Свобода. Свобода включает автономию, независимость, свободу для жизне-
деятельности, развития, самореализации, свободу от внешнего воздействия (или 
возможности от него защититься). Индивид не боится говорить, что думает, и 
делать, что хочет: его самоограничения не вызваны страхом или принуждением. 

«Это город, ну, в котором сочетается очень разное от каких-то деревянных 
построек до небоскребов и каких-то культурных вещей. Это город, в котором 
есть достаточный уровень свободы, как я чувствую…» (мужчина, 39 лет, обра-
зование среднее специальное, профессия — мастер по обработке камня, гра-
вер, проживание в Екатеринбурге с рождения до 33 лет, город проживания в 
настоящее время — Верхняя Пышма). 
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«Она в людях. Мне кажется, она в людях и в том, что если люди не говорят 
открыто, то это все равно ощущается. Ты все равно это чувствуешь, что на 
самом деле есть. И люди все равно стараются по правде, что ли, жить. Ну, не 
знаю, вот это вот какое-то внутреннее ощущение, что нельзя запретить что-
либо. Вот этот дух, он такой сильный, что его нельзя затолкнуть куда-то…» 
(мужчина, 62 года, высшее образование, проживает в Екатеринбурге, родился 
в городе Волчанске в 1961 г., в городе Екатеринбург переехал в 1973 г.). 

«Мне нравится Екатеринбург, что он очень хорошо развивается, очень про-
грессивный — и бизнес-центры, и жилые комплексы, это все деньги и перспек-
тивы для людей, работать, создавать свое. Потому что он растет…» (женщи-
на, 24 года, студентка, живет в городе около восьми лет, переехала из 
Узбекистана). 

«…Для меня Екатеринбург — это какое-то вообще идеальное место. Ну вот 
прям образ идеального партнера, который давно тебя знает, к которому ты 
испытываешь такую привязанность. Несмотря на то что тут нет моря, нет 
чего-то еще, ты все равно ощущаешь какую-то такую нежность. И я просто, 
я не знаю, я обожаю наш город. Потому что, с одной стороны, он очень удоб-
ный, компактный, тут везде можно добраться, тут проходят культурные 
классные мероприятия. Я там даже сама в них участвую. Тут достаточно 
много работы. Много университетов для молодежи…» (женщина, 25 лет, выс-
шее образование, родилась и живет в Екатеринбурге). 

Комфорт. Индивид испытывает психологический комфорт, может удовле-
творить свои потребности, не ощущает угрозы (либо способен от нее защи-
титься). Индивид не озабочен, не напряжен, не ощущает тревоги или фруст-
рации, превышающих его адаптационный потенциал. 

«…Дух такой какой-то, с одной стороны, у города бунтарский немного. Ну, 
такой вот, есть там вот это, город бесов и так далее. Мы можем за себя посто-
ять. И про нас слышат, нас пытаются как-то хейтить, да. Вот. При этом у 
нас какая-то такая очень теплая душа, но не для всех. То есть мы если раскры-
ваемся, то это что-то… очень теплые встречи, но к этому нужно прийти. 
Какое-то сочетание бунтарства, теплоты, закрытости, но при этом большое 
сердце. Вот это то, что я чувствую в городе…» (женщина, 41 год, образование 
высшее, профессия экономист, коренной житель. Екатерин бурга). 

«Переживание безопасности у меня проявляется в том, что я чувствую, 
например, свободу передвижений. То есть я бы хотела без каких-либо задних 
мыслей выйти ночью в магазин, пройтись пешком по той улице, по которой я 
хочу. Но я понимаю, что сделать я это не могу в большинстве мест в 
Екатеринбурге, потому что опасность все равно потенциальная существует…» 
(женщина, 35 лет, образование неоконченное высшее, город рождения и про-
живания — Екатеринбург). 

Самоэффективность. В данном случае включает в себя признание окру-
жающих, возможность и желание внести вклад в развитие своего города, спо-
собность изменить среду (в том числе защититься от негативных воздей-
ствий или факторов), личную компетентность, доверие к себе, возможности 
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саморегуляции, самозащиты и эффективные копинг-стратегии. Самоэф -
фективность отражает индивидуальные способности личности, осведомлен-
ность об этих способностях, умение их использовать и определенный уровень 
уверенности в себе. 

«Я себя здесь чувствую в определенный момент защищенно, но я считаю, 
что степень своей защищенности я сформировала отчасти сама. То есть у 
меня есть определенные правила, которыми я руководствуюсь в своей жизни. 
Это, например, не садиться в автомобиль к незнакомым людям. У меня есть 
собственный автомобиль, который тоже формирует для меня собственную 
безопасность и безопасность моего ребенка. Эээ… И в темное время суток — 
да, это тоже сформировано — я не гуляю по безлюдным местам…, по парковым 
зонам. Единственную парковую зону, которую я могу рассматривать и в вечер-
нее, ночное время, это в нашей ЦПКиО1. То есть там тоже чувствуешь себя 
достаточно безопасно…» (женщина, 39 лет, высшее образование, 25 лет живет 
в Екатеринбурге). 

«…Мне здесь комфортно, меня устраивает тот ритм жизни, который 
ведет наш мегаполис. Хочется не просто бежать куда-то по жизни, а постепен-
но заполнять все сферы своей жизни не на бегу, а хотя бы в среднем темпе…» 
(женщина, 36 лет, живет в Екатеринбурге около 19 лет). 

Доверительные отношения. Надежные открытые доверительные отноше-
ния с конкретными людьми, внутри городской среды: семья, партнер, друзья, 
коллеги, в том числе виртуальные знакомые, если с ними сформировался 
такой тип отношений. Конкретные люди, которые готовы поддержать и 
помочь, защитить, выслушать, которым можно открыться без страха подверг-
нуться негативным воздействиям или быть использованным. 

«…У меня налаженный быт в этом городе. Я люблю его… свой город, и идет 
очень большая привязка к корням эээ… в этом городе…» (женщина, 48 лет, выс-
шее образование, проживает в Екатеринбурге в течение 28 лет). 

«Для меня важно, чтобы все рядом были. Если мы все с родственниками, 
друзьями и близкими резко переедем и создадим свой маленький ВИЗ2, то 
может быть. Для меня, наверно, самое страшное, если мои дети выйдут 
замуж и переедут в другой город…» (женщина, 46 лет, высшее образование, 
родилась и проживает в Екатеринбурге). 

«…Когда выходишь — одноклассники, друзья моих одноклассников, братья 
знакомых. Как ни крути, есть уверенность, что в случае чего тебе помогут. 
Почему-то на ВИЗе она была у меня очень четко сформирована. Муж у меня 
работает на ВИЗе3, и все его знают, и мне достаточно комфортно. Здесь я 

1
 Центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.

2
 Верх-Исетский район — административный внутригородской район Екатеринбурга. 

Получил свое название благодаря Верх-Исетскому пруду. Пруд был создан для крупного метал-
лургического Верх-Исетского завода. Часто называют ВИЗом, ассоциируя с Визовским жилым 
районом.

3
 Верх-Исетский металлургический завод.
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себя чувствую в безопасности…» (женщина, 46 лет, высшее образование, роди-
лась и проживает в Екатеринбурге). 

«…Ребенок у меня тоже достаточно привязан к тому, что имеет. Это близ-
кие родственники, которые дают ей непосредственную поддержку, поддержка 
очень много значит для человека, на мой взгляд, опять же…» (женщина, 37 лет, 
высшее образование, родилась и проживает в Екатеринбурге). 

Контроль над средой. Данная характеристика включает субъективное чув-
ство контроля над средой, информированность и средовую компетентность 
(человек знает, где и что находится, как это использовать, куда обратиться, как 
себя вести, чтобы достичь своих целей). Негативные факторы — загрязнение 
окружающей среды, стихийные бедствия, аварии, экономические кризисы, без-
работица, преступность, товарный дефицит и т.п. — нарушают чувство контро-
ля у индивида, если он некоторое время не находит способа с ними совладать. 

«…У нас, наверное, самое безопасное место на земле, потому что здесь крайне 
мало землетрясений, и они обычно незаметны человеку, т.е. они фиксируются 
только какими-нибудь учеными, которые специально все это отслеживают. 
Здесь невозможны смерчи, цунами, потому что мы далеко находимся от моря, 
от океана, здесь практически нет опасных животных, т.е. здесь невозможно 
наступить на какую-то ядовитую змею и умереть. Нет каких-то насекомых, 
кроме клещей, которые могут убивать своим ядом либо вызывать какие-то 
болезни… только клещи, причем от них обрабатывают леса, поля и так далее, 
где люди часто появляются…» (мужчина, 42 года, высшее образование (в 
настоящее время получает второе высшее образование), бизнесмен, родился в 
городе Степногорске (Казахстан), живет в Екатеринбурге с 1998 г. (25 лет)). 

«У меня четкая установка, что, что бы ты ни хотел найти в 
Екатеринбурге, это все есть…» (мужчина, 36 лет, высшее образование, корен-
ной житель Екатеринбурга). 

«…Город достаточно развит, мне нравится, что Екатеринбург очень ком-
пактный, но при этом достаточно движушный, здесь есть деньги в городе, есть 
перспективы, считаю, что каждый, кто захочет, может найти себя, открыть 
свои бизнес, развивать своих детей, самореализацией заниматься — у нас есть 
все абсолютно…» (женщина, 30 лет, живет в Екатеринбурге с рождения, выс-
шее образование). 

Надежность. Надежность можно трактовать как «доверие к среде», среда 
ощущается как безопасная. Это не контроль, так как можно контролировать 
нечто, не чувствуя при этом доверия и не воспринимая условия как стабиль-
ные. Надежность связана со всеми предыдущими факторами и только в соче-
тании с ними становится характеристикой психологической безопасности, 
поскольку возможна ситуация, когда «все плохо, но привычно, знакомо и ста-
бильно», однако это не является психологической безопасностью. 
Надежность характеризует все вышеперечисленные факторы во временнjм 
аспекте: свобода, комфорт, самоэффективность, доверительные отношения и 
контроль присутствуют уже достаточно длительное время и предполагается, 
что они сохранятся и в будущем. Надежность основана на позитивном опыте 
либо стабильности и безопасности жизни, либо успешного преодоления угроз 
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(прошлое), и этот опыт создает ощущение предсказуемости грядущих ситуа-
ций, индивид видит свое будущее позитивно, как наполненное возможностя-
ми и лишенное непреодолимых угроз. 

«Когда я жила у родителей, я всегда чувствовала себя в безопасности, пото-
му что я с детства жила в этой квартире, я знала всех соседей, я знала, что в 
случае чего я могу прийти к тем-то, тем-то, тем-то обратиться за помощью, 
я знала, что я выйду даже поздно ночью, в темноте ничего не случится, 
несмотря на то что этот двор не охраняемый, не закрытый, там всегда было 
все в порядке…» (женщина, 54 года, среднее образование, живет в 
Екатеринбурге последние 27 лет). 

«…Что касается моего нынешнего жилья, моего нового дома, то первое 
время я, бывало, проверяла несколько раз, закрыла ли я дверь, потому что там 
немного другая система закрытия двери, и мне всегда казалось, что я не до 
конца повернула замок. Плюс ко всему — это новый район, я его плохо знаю, я 
не знаю, какие там люди…» (женщина, 42 года, высшее образование, живет в 
Екатеринбурге 6 лет). 

«…Здесь везде, в каждом районе, есть множество больниц, можно самостоя-
тельно приехать в травмпункт какой-либо, в поликлинику, в больницу, где ока-
жут первую помощь, т.е. все это ну не в шаговой доступности, но довольно-
таки близко, плюс скорая помощь здесь приедет всегда и довольно-таки тоже 
быстро… у меня есть чувство безопасности, как я уже сказала, что если вдруг 
со мной что-то случится, если меня собьет, например, машина, то ко мне 
быстро приедет скорая помощь, поэтому я чувствую себя безопасно…» (жен-
щина, 61 год, пенсионер, высшее образование, проживает в Екатеринбурге 
5 лет, до этого — город Карпинск). 

При проведении анализа результатов интервью было обнаружено, что 
индикаторы психологической безопасности жителя города охватывают три 
раздельные формы опыта и реакций личности в отношении объекта: аффек-
тивную, когнитивную и поведенческую. Примеры высказываний нарраторов, 
относящихся к различным формам опыта, приведены в таблице 2. 

Таким образом, психологическая безопасность жителя города проявляется 
во всех трех планах его поведения: аффективный компонент включает в себя 
его эмоциональное отношение к городу, чувства и эмоции, которые он испы-
тывает, живя здесь; когнитивный компонент отражается в знаниях о городе, 
его оценке по таким параметрам, как удобство, комфорт, качество жизни, 
риски и т.д.; поведенческий компонент связан с ориентацией в пространстве 
города, определенным образом жизни, готовностью вести себя определенным 
образом, желанием жить в этом городе или уехать из него и т.д. 

Обсуждение результатов 

В результате анализа интервью была получена репрезентация состояния пси-
хологической безопасности жителей городов, которая нашла свое отражение в 
виде ряда элементов. Выявлено, что одним из ключевых элементов психоло-
гической безопасности горожан является комфорт, который заключается в 
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удовлетворенности, гармоничности ощущений, удобстве и спокойствии. 
Комфорт как элемент безопасности в сознании горожан достаточно многогра-
нен: от «транспортной доступности» и «аптеки в моем доме», «тишины во 
дворе моего дома» до «свободы в выражении собственного мнения», призна-
ния города «местом, где я могу быть самим собой». Данный результат согла-
суется с мнением Е.А. Разомасовой, которая утверждает, что «каждый житель 
мегаполиса, имеющий представление о комфорте, хочет быть уверен, что его 
ожидания будут удовлетворены, иначе смысл проживания в условиях город-
ской среды теряет привлекательность» (Разомасова, 2012, с. 172). 

Результаты проведенного интервью показывают, что люди часто восприни-
мают безопасность в контексте свободы, как возможность самостоятельно 
принимать решения и выбирать формы своего поведения, поступать так, как 
хочется самому. Д.А. Леонтьев писал, что существуют социальные ресурсы 

Таблица 2 
Содержание индикаторов психологической безопасности жителя города

Индикатор
Формы опыта

аффективная когнитивная поведенческая

Свобода
«В городе я чувствую 
свободу самовыраже-
ния»

«Я знаю, что здесь 
могу выбрать свой 
собственный уклад 
жизни»

«В моем городе я сво-
бодно проявляю личную 
или гражданскую пози-
цию»

Комфорт

«Когда я переме-
щаюсь по городу, я 
чувствую себя ком-
фортно»

«Мне кажется удобной 
городская логистика: 
транспортная сеть, 
дороги»

«Проживая в этом горо-
де, я удовлетворяю боль-
шинство своих потреб-
ностей»

Самоэффектив -
ность

«Я ощущаю в себе 
силы менять что-то в 
своем городе»

«Я знаю, как вести 
себя в городе в неожи-
данных ситуациях»

«Я максимально исполь-
зую возможности, кото-
рые город дает мне для 
личного развития»

Доверительные 
отношения

«В моем городе окру-
жающие меня люди 
обычно кажутся мне 
дружелюбными»

«Я думаю, что в моем 
городе мне есть на кого 
положиться»

«В действительности в 
этом городе есть чело-
век, рядом с которым я 
могу говорить то, что 
думаю, и быть тем, кем 
хочется»

Контроль над 
средой

«Я спокоен, потому 
что знаю, как решить 
городские проблемы»

«Я хорошо информи-
рован о возможностях, 
которые предоставляет 
мой город, и знаю, где 
быстро найти нужные 
мне сведения»

«Я легко ориентируюсь 
в моем городе»

Надежность
«Я чувствую, что в 
этом городе заботят-
ся обо мне»

«Я знаю свой город и 
верю в его потенциал и 
перспективы»

«В городе, где я живу, я 
могу найти работу, кото-
рая меня устроит»
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свободы (социальная позиция, статус, привилегии и личные отношения), 
материальные ресурсы (деньги и другие материальные блага) и личностные 
ресурсы, которые носят неотчуждаемый характер (Леонтьев, 2000). 
Ощущение свободы влияет не только на состояние безопасности, но и на мно-
гие другие аспекты жизни человека. Люди, которые чувствуют себя свободны-
ми, живут в согласии с собой, говорят, что нашли свое место в жизни, доволь-
ны тем, где они живут и как, больше полагаются на себя, считая, что успех 
зависит только от них самих, а не от внешних обстоятельств. Личная свобода 
воспринимается респондентами как наиболее важная характеристика жизни в 
мегаполисе (Коновалова, 2006). 

Важной составляющей психологической безопасности жителей городов 
является самоэффективность, которую можно определить как веру в эффек-
тивность собственных действий, как ожидание успеха от их реализации; при 
этом самоэффективность часто зависит от уверенности в своей способности 
выполнить определенную деятельность (Bandura, 1977). С ускорением урба-
низации все больше людей подвергается воздействию факторов риска, и 
именно самоэффективность способствует управлению стрессом, влияя на 
оценку его факторов, а также на выбор стратегий его преодоления. Можно 
утверждать, что самоэффективность является важным личным ресурсом 
жителей городов, позволяющим предотвращать стрессовые факторы и спо-
собствующим адаптации (Morton et al., 2014; Denovan, Macaskill, 2017; Liu, Li, 
2018). 

Значимое место в нарративах горожан занимает тема доверительных отно-
шений. Полученный результат согласуется с данными исследований М. 
Демира, Э. Эдмондсон и Ж. Лей, А. Иноуэ и др., которые обнаружили, что 
существует значительная корреляция между доверительными межличност-
ными отношениями и чувством безопасности (Demir, 2008; Edmondson, Lei, 
2014; Inoue et al., 2016). Социальные связи, укрепляемые за счет доверия, 
обеспечивают защиту от внешних угроз (Baumeister, Leary, 1995), а люди, 
имеющие доверительные отношения с соседями, близкими, коллегами по 
работе, будут воспринимать меньше негативных событий и, следовательно, 
чувствовать себя в большей безопасности. 

Для людей очень важно сохранять контроль над происходящим в разных 
контекстах. Уверенность в контроле является одним из наиболее важных и 
часто используемых измерений психологической безопасности (Zhao, Jing, 
2015; Yu, Zhao, 2016). Потеря контроля над происходящим меняет убеждения, 
восприятие и поведение человека, снижает его физическое и психическое здо-
ровье (Whitson, Galinsky, 2008). 

Еще одним элементом психологической безопасности жителей городов 
выступает надежность, которую горожане понимают в большей степени как 
предсказуемость и стабильность повседневного существования. Безопасные 
условия жизни в городе связаны с привычностью жизни в нем, со стабиль-
ностью, с чувством пространственно-временной непрерывности (Downing, 
1996; Fried, 2000; Downing, Garcia-Downing, 2016). «Каждый день просыпать-
ся в одно и то же время, надевать одежду в определенном порядке… и т.д. 
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В этой рутинности и есть состояние безопасности и ощущение комфорта» 
(Cassell, 1993, p. 14). Именно надежность позволяет взять под когнитивный 
контроль риски, угрозы и неопределенность окружающей среды, порождает 
основу, при которой человек уверен в собственных знаниях и опыте, что регу-
лирует его повседневную жизнь. Это решает проблему неопределенности, 
непредсказуемости, позволяя человеку поддерживать состояние безопасно-
сти и чувство собственного достоинства. 

Таким образом, были выявлены универсалии, представляющие собой 
индикаторы психологической безопасности жителей города: «свобода», «ком-
форт», «самоэффективность», «доверительные отношения», «контроль над 
средой» и «надежность». Полученная структура психологической безопасно-
сти жителей городов не только отражает уникальность, автономность и непо-
вторимость каждого человека в системе социальных связей городской жизни, 
но и демонстрирует взаимозависимость людей друг от друга и от окружающей 
среды. Такое понимание психологической безопасности жителей городов под-
черкивает взаимосвязь внутреннего состояния личности горожанина и внеш-
них влияний окружающей среды (см. рисунок 1). 

Данные концептуальные рамки, касающиеся социально-психологической 
основы безопасности личности в городской среде, становятся призмой, через 
которую горожане конструируют свою реальность, собирают новую информа-
цию, интерпретируют свой опыт и принимают решения о своих действиях. 

Рисунок 1 
Индикаторы психологической безопасности жителей городов
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Заключение 

Психологическая безопасность является одним из наиболее важных фак-
торов, который необходимо всесторонне оценивать при планировании страте-
гии повышения конкурентоспособности городов. Ускоряющийся процесс 
урбанизации требует, чтобы города обеспечивали динамичную экономику, 
здоровую окружающую среду и социальное благополучие. 

В результате проведенного теоретического анализа и эмпирического иссле-
дования можно сделать следующие выводы. 

Психологическая безопасность личности горожанина — это состояние, 1.
при котором он способен удовлетворить базовые потребности в самосохране-
нии и восприятии собственной психологической защищенности в городе; это 
мера стабильности психического состояния человека, во многом определяю-
щая особенности его реагирования на различные ситуации. 

Существуют универсалии, представляющие собой индикаторы состоя-2.
ния психологической безопасности жителей города вне зависимости от уров-
ня их образования, уровня дохода и стажа проживания в этом городе. 

Индикаторами состояния психологической безопасности жителей города 3.
являются ощущение ими свободы для развития и самореализации личности, 
наличие доверительных, надежных отношений, субъективное чувство комфор-
та, основанное на самоэффективности внутри городской среды, чувство конт-
роля над средой, восприятие городской среды как надежной и стабильной. 

Индикаторы психологической безопасности жителя города охватывают 4.
три раздельные формы опыта и реакций личности в отношении города: 
аффективную, когнитивную и поведенческую. 

Полученные в исследовании результаты можно использовать в рамках 
работы экологических психологов для оценки качества жизни городского 
населения, для изучения воздействия различных стресс-факторов на жителей 
городов, при составлении программ изменения городской среды. 
Проведенное исследование может служить также основой для разработки 
рекомендаций по формированию безопасной городской среды, созданию уни-
версальных моделей благоустройства города с учетом психологических осо-
бенностей и потребностей населения. Полученные результаты могут высту-
пать основой для моделирования и стратегического планирования уровня 
психологической безопасности горожан, для качественной оценки рисков не 
только со стороны объективных факторов, но и с учетом субъективной оценки 
личностью собственной безопасности.
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