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Аннотация. Более половины населения мира проживает в городах, при этом 

главной ценностью каждого города являются его жители, а ориентация на жителей и 

вовлеченность горожан ‒ решающий фактор успеха для любого преобразования совре-

менного города. Цель исследования ‒ обобщить результаты работ в области психологии 

окружающей среды, направленных на выявление условий формирования психологической 

безопасности жителей городов. Проанализированы статьи на русском и английском 

языках, доступные в национальной библиографической базе данных научного цитиро-

вания (РИНЦ), научных издательствах Elsevier, SprigerLink, SAGE Publishing, издатель-

ствах научных журналов с открытым доступом MDPI, Frontiers Media, цифровом репо-

зитории с полнотекстовыми научными статьями открытого доступа PubMed Central. 

Изучено 385 научных статей (большая часть датируется последним двадцатилетием), 

из них отобрано 80. Систематизация рассматриваемых фактов проводилась по двум 

основаниям: объективные условия безопасности, которые связаны с физической средой 

(визуальная сложность, звуковой ландшафт, климат и т. д.), и субъективные условия 

безопасности, связанные с особенностями ее восприятия жителями города. Для визуа-

лизации полученных условий психологической безопасности жителей городов и создания 

образа безопасного города применялась нейросеть Midjourney, позволяющая генерировать 

изображения на базе текста. Представлен анализ психологических исследований, по-

священный изучению условий психологической безопасности жителей, описаны условия, 

формирующие состояние психологической безопасности горожан, при помощи нейросети 

Midjourney визуализирован образ безопасного города, показана роль звукового ланд-

шафта, упорядоченной среды, наличия социального контроля, сегментации обитаемого 

пространства и его связи с природой, обоснована определенная степень взаимозаменя-

емости компонентов безопасности. 
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Психологическая безопасность является важным параметром, влияющим 

на субъективное восприятие жителями качества жизни в городе, способствуя 

физическому, психическому здоровью и увеличению продолжительности 

жизни. Более половины населения мира проживает в городах, при этом 

главной ценностью каждого города являются его жители, а ориентация на 

жителей и вовлеченность горожан ‒ решающие факторы успеха для любого 

преобразования современного города. Преобразование городов для повыше-

ния безопасности жителей становится популярной темой в исследованиях 

городского планирования, географии, психологии и дизайна (Li et al., 2017; 

Li, Liu, 2021). 

В течение последних десятилетий в отечественной и особенно в зару-

бежной психологии тема взаимодействия человека с городской средой изуча-

ется чрезвычайно интенсивно. Исследования в области психологии безопас-

ности городской среды спровоцировали появление новых теорий, концепций 

и понятий, что свидетельствует о росте интереса к данной теме, с одной сто-

роны, а с другой – о пребывании исследователей в состоянии поиска, что 

затрудняет интегрированное осмысление и формирование целостной карти-

ны изучаемого феномена. Так, по мнению российских психологов Т.В. Дро-

бышевой и А.Л. Журавлева, именно «потребность оптимизации „социальной 

жизни“ города в рамках урбанистики стимулирует поиск специалистами взаимо-

связи, взаимозависимости, взаимодействия города и его жителей» (Дробы-

шева, Журавлев, 2016, с. 197). Современные авторы отмечают, что меняется 

взгляд на проблемы города – в последние годы в центре внимания оказывается 

человек, мотивы человеческих поступков и человеческие потребности (Воло-

шинская, 2017). 

Предметно-пространственная и физическая среда города конструиру-

ется человеком и является своего рода его физическим и психическим вы-

ражением организации пространства, которые играют очень важную роль 

в жизни городского пространства, отражая самобытность и специфический 

образ жизни горожан. 

Предназначение городов заключается в том, чтобы удовлетворить много-

уровневые потребности жителей путем создания более безопасной и ком-

фортной среды. Психологическая безопасность жителей городов – это субъ-

ективная оценка жителями множества аспектов среды их обитания, то есть 

психологическая безопасность тесно связана с факторами окружающей среды. 

В то же время особенности реагирования жителей города на различные си-

туации, принятие решений, поступки во многом зависят от их психического 

состояния. Состояние психологической безопасности отражает меру сбалан-

сированности состояния и среды, а также взаимосвязь и зависимость психи-

ческого состояния от среды. Если рассматривать психологическую безопас-

ность как стабильность психического состояния, то можно утверждать, что 

она выполняет адаптивную функцию, выступая своеобразным фоном в жизни 

горожанина. Психическое состояние возникает вследствие субъективного от- 

ражения личностью ситуации, уравновешивая субъекта с окружающей сре-

дой (природной, предметной и социальной). Таким образом, психологиче-
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ская безопасность как стабильное психическое состояние, создает наилуч-

шие условия для функционирования психики, включая в себя базовые, глу-

бинные состояния, обусловливающие формирование адаптивной функции 

личности. 

Психологическая безопасность играет роль стабилизатора, поддерживая 

уверенность людей в том, что данный мир (город) пригоден для жизни, предска-

зуем, удобен и поддается управлению. Содержание психологической безопасно-

сти редко поддается рефлексии, как минимум до тех пор, пока не появляется яв-

ная угроза жизни, здоровью и благополучию. Еще А. Маслоу писал, что человек, 

испытывающий незащищенность, воспринимает мир, как джунгли, полные 

угроз, а людей вокруг ‒ опасными и эгоистичными (Maslow, 1942). Депривация 

психологической безопасности вызывает повышенную бдительность в отноше-

нии окружающей среды, что приводит к когнитивным искажениям: 

‒ восприятие мира как опасного при отсутствии объективных данных; 

‒ акцентирование внимания только на опасные стороны жизни, игно-

рируя другие аспекты; 

‒ поляризованное мышление, основанное на категоризации окружаю-

щего мира, построенной на крайностях (например, опасный – безопасный); 

‒ снижение для себя возможности благополучного преодоления ситуации. 

Таким образом, при отсутствии психологической безопасности когни-

тивные схемы отличаются большей ригидностью, новый опыт игнорируется 

благодаря целому ряду искажений восприятия реальности. 

Систематизация разнородных исследований и их результатов представ-

ляется важной для выработки дальнейшей стратегии научного поиска, в связи 

с чем целью обзора является обобщение исследований в области психологии 

безопасности окружающей среды, направленных на выявление условий фор-

мирования психологической безопасности жителей города. 

Для реализации поставленной цели проанализированы публикации на 

русском и английском языках, доступные в национальной библиографиче-

ской базе данных научного цитирования (РИНЦ), в научных издательствах 

Elsevier, SprigerLink, SAGE Publishing, в издательствах научных журналов 

с открытым доступом MDPI, Frontiers Media, в цифровом репозитории с полно-

текстовыми научными статьями открытого доступа PubMed Central (PMC). 

Общее количество изученных научных статей составило 385. Большая их 

часть датируется последним двадцатилетием. Из них отобрано 80. Система-

тизация рассматриваемых фактов проводилась по двум основаниям: объек-

тивные условия безопасности, которые связаны с физической средой (визу-

альная сложность, звуковой ландшафт, климат и т. д.), и субъективные условия 

безопасности, связанные с особенностями ее восприятия жителями города. 

Чувство безопасности в повседневной жизни каждого человека являет-

ся фундаментальным аспектом его существования. Понимание того, как раз-

личные аспекты жизни, в том числе и городская среда, в которой он живет, 

связаны с этой фундаментальной потребностью, может сформировать пони-
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мание того, что значит чувствовать себя в безопасности и какие условия для 

этого необходимы. 

Субъективное восприятие безопасности города его жителями во многом 

связано с представлениями о пространстве. Как указывает К. Линч (Lynch, 

1973), разные группы могут иметь совершенно разные образы одной и той 

же реальности. К. Линч, развивая концепцию социальных представлений 

С. Московиси (Moscovici, 1984), считал, что читаемость имеет ключевое 

значение в восприятии города, в основе которой лежат ощущения цвета, 

формы, движения, а также обоняние, слух, осязание, кинестетика, чувство 

тяжести и т. д. (Lynch, 1973). Однако, несмотря на различия, существуют 

такие групповые образы, которые идентичны у большинства горожан. В ка-

честве исследовательских методов К. Линч использовал «когнитивные кар-

ты» города, работа с которыми потом нашла отражение в работах многих 

зарубежных и отечественных исследователей (Milgram, 1972; Tuan, 1975; 

Downs, Stea, 1977; Gold, 2009; Чапля, 2019; Жоголева и др., 2020; Князева, 

2020; Крашенинников, 2020; Семенова, 2020). Человек постоянно проводит 

анализ пространственной ситуации, при этом окружающий мир постоянно 

категоризуется по принципу опасный/безопасный, свой/чужой и т. д. 

В современных исследованиях много внимания уделяется вопросам 

благополучия, здоровья и качества жизни жителей городов, особенностям 

восприятия городской среды. Проведенные исследования показали, что вос-

приятие города и вызываемые им аффективные реакции не следует рассмат-

ривать отдельно: они по существу переплетены (Kuppens et al., 2012). Вос-

приятие стимулирует основные эмоции (Izard, 2007), которые служат для 

определения положения человека в окружающей среде. В результате  они 

привлекают к местам, ситуациям и людям, где человек чувствует себя в без-

опасности, благополучно и комфортно, и, наоборот, отталкивают от ситуа-

ций, в которых выживанию угрожает опасность (Levenson, 1999). Это при-

тяжение, влечение и неприятие, оценка с точки зрения положительного и 

отрицательного, прекрасного и уродливого, хорошего и плохого – централь-

ная часть жизни людей в городе (Osgood et al., 1975), от которой зависит со-

стояние психологической безопасности. В. Вундт утверждал, что субъек-

тивные переживания или впечатления от мира с точки зрения хорошего или 

плохого являются наиболее распространенным аспектом человеческого вос-

приятия (Wundt, 1897). 

В целом способность понимать и формировать восприятие окружающей 

среды на самом деле является достаточно сложной темой. Например, то, как 

люди воспринимают окружающую среду, различается в зависимости от пола, 

возраста, личного опыта и даже роста человека и его размера (Wohlwill, 1976). 

Например, взрослые и подростки по-разному понимают одни и те же знаки, 

например граффити на фасаде дома для одной группы будет нарушением 

порядка, для другой – красивое и приятное место. Несмотря на это, психоло-

ги, архитекторы и дизайнеры подчеркивают универсальные аспекты, общие 

закономерности пространственного опыта (Lippmann, 2010), доказывая это 

тем, что люди воспринимают аспекты организации пространства сходным 

образом (Ellard, 2009). Ряд исследований показал, что тесная визуальная связь 
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между обитаемым пространством и природой благотворно влияет на психо-

логическое благополучие (Heerwagen, Orians, 1993), люди, живущие в более 

зеленой среде, чувствуют себя более счастливыми и защищенными (Kuo, 

Sullivan, 2001), а визуально ограниченное пространство, монотонность пей-

зажа могут вызывать негативные реакции (Heerwagen, Orians, 1993). Дело в том, 

что легко прочитываемые одинаковые пространства неинтересны. Кроме того, 

в исследованиях часто отмечается предпочтение видов на воду, которые вос-

принимаются как успокаивающие (Heerwagen, 2017). По мнению О.А. Кап-

цевич, степень знакомства окружения, смысловые коннотации его восприятия, 

личный опыт взаимодействия, воспринимаемая возможность удовлетворе-

ния актуальных потребностей могут существенно влиять на эффекты вос-

приятия (Капцевич, 2021). 

Еще одна объективная переменная, влияющая на условия психологи-

ческой безопасности жителей городов, – климат, который воздействует на 

поведение людей (Rotton, Cohn, 2002), их восприятие, а также на значения, 

которые они приписывают местам (Knez, 2005). Дело в том, что климат яв-

ляется частью среды, он не только объективно образует место, но и субъек-

тивно влияет на то, как жители ощущают и запоминают город. 

Различия в жизненном опыте, отражаемом в образах, установках, пред-

ставлениях определяют уровень доверия человека к окружающему миру, ко-

торое в свою очередь влияет на оценку опасности/безопасности и готовности 

человека внести свой вклад, а «разделяемое чувство ответственности горо-

жан мотивирует к активности и требовательности в отношении условий 

жизни» (Emelyanova et al., 2022, p. 9). Ученые Израиля и США А. Кармели 

и Дж. Гиттел считают, что психологическая безопасность и взгляды людей 

на их социальную среду и их реакции функционально связаны (Carmeli, 

Gittell, 2009). Объединив представления людей о себе, обществе и город- 

ской среде, китайские психологи определили психологическую безопас-

ность городских жителей как оценку риска городскими жителями своих  

собственных городских условий жизни на основе прошлого опыта или ин-

туиции (Wang et al., 2019). 

Объективная характеристика города, или физическая среда, является 

одним из ключевых показателей того, пригодны ли городские условия для 

проживания (Chen, Liu, 2016). Так, сторонники теории разбитых окон (broken 

windows theory) утверждают, что как физический беспорядок (например, 

разбитые окна, граффити, мусор), так и социальные беспорядки (например, 

вандализм, антиобщественные действия) служат важными сигналами окру-

жающей среды об отсутствии социального контроля, что связано с угрозами 

безопасности (Wilson, Kelling, 1982). Например, неухоженность территории, 

сломанные скамейки, разбитые фонари и т. д. могут сигнализировать о по-

тенциальных проблемах с безопасностью для жителей данной местности. 

Подобная ситуация приводит к избеганию подобных мест, снижению соци-

ального контроля и усилению беспорядка. Бесконтрольная городская среда 

быстро разрушается, обречена на деградацию. Люди склонны к нарушению 
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общепринятых норм поведения, когда видят, что окружающим нет до этого 

никакого дела. 

Другая, не менее интересная теория, разработанная Дж. Эпплтоном, – 

теория обзора и укрытия (prospect refuge theory) говорит о том, что мы нахо-

димся в безопасности и получаем удовольствие от проживания в среде , 

которая предлагает как видимость (обзор), так и чувство закрытости и замкну-

тости (Appleton, 1975). Эти условия универсальны и подсознательно влияют 

на наши повседневные решения (Ellard, 2009). 

По мнению Дж. Эпплтона, безопасность жителей города зависит от того, 

насколько защищенными от преступлений они будут себя чувствовать в кон-

кретной городской среде, которая должна отвечать следующим требованиям: 

1) возможность наблюдения и контроля (освещенность территории); 

2) перспектива (открытые пространства); 

3) убежище (место, где нет преступников, где сложно увидеть предпо-

лагаемую жертву, где могут находиться другие, не представляющие угрозы 

люди – физическое присутствие других людей). 

Таким образом, Джей Эпплтон в своей теории обзора и укрытия про-

демонстрировал, что возможность наблюдения, дистанция, позволяющая 

увидеть и услышать, наличие социального контроля, доступность, физиче-

ское присутствие других людей создают безопасную для проживания среду. 

Городская среда, соответствующая условиям социального контроля, пред-

полагает возможность разглядеть намерения других участников и при необ-

ходимости вмешаться в события. 

Основные положения теории Дж. Эпплтона могут быть связаны как 

с дарвиновскими антропологическими представлениями XIX в. об инстинктах 

выживания, так и с феноменологическими исследованиями, изучающими 

окружающую среду по отношению к человеку (Husserl, 1973). Теория усло-

вий обитания также имеет параллели с теорией возбуждения, которая пред-

полагает, что увеличение удовольствия ощущается тогда, когда человек 

смотрит на пространство, в котором присутствует определенная степень не-

определенности или новизны, но, если неопределенность возрастает сверх 

этого уровня, начинает возникать тревога (Berlyne, 1951). Теория Дж. Эппл-

тона нашла свое продолжение в работах Л. Лоуэна, Г. Стила и П. Зюдфилда, 

проанализировавших конкретные городские среды, в отношении которых 

люди чувствуют себя в безопасности от преступления (Loewen et al., 1993). 

Согласно результатам исследования Л.В. Смоловой, внешний вид окру-

жающей среды – неопрятность зданий и пространств вокруг них, надписи на 

стенах, мусор, обветшалое жилье и т. д. – сообщает о признаках упадка го-

родской среды и означает, что порядок в обществе разрушен, а люди явля-

ются потенциальными жертвами (Смолова, 2009). 

Американский ученый Грант Хильдебранд проанализировал простран-

ственные характеристики тридцати трех домов архитектора Фрэнка Ллойда 

Райта и выделил повторяющееся ключевые элементы во внутренней архи-

тектуре домов, которые так нравились дизайнерам и клиентам и влияли на 

состояние психологической безопасности людей. Основываясь на теории 
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Дж. Эпплтона, Г. Хильдебранд добавил критерий «сложность и порядок»1, 

создав тем самым «внутренний мир защиты, комфорта» (Norberg-Schulz, 1985, 

p. 99) и безопасности, новое взаимодействие между внешним и внутренним. 

В городском пространстве во всем мире преобладает искусственная 

визуальная среда. Современная визуальная среда города в силу своей одно-

родности не позволяет зафиксировать особенности предмета. Монотонность 

видимого поля способна привносить эмоциональный дискомфорт человеку. 

Так, по мнению Л.В. Смоловой, основные типы поведения в непривлекатель-

ных пространствах – проходить мимо, девиантное поведение; эмоциональ-

ный фон – дискомфорт, тревога, страх, как повышенное чувство контроля, 

так и его отсутствие, одиночество, отвращение (Смолова, 2015). Такая визу-

альная среда порождает обезличенность городов, с одной стороны, а с дру-

гой ‒ достаточно индифферентное отношение самих жителей. Если сравнить 

здание современной постройки и более ранней, то видны яркие различия. 

Во-первых, эти здания будут отличаться количеством деталей – современные 

здания более однородны, здания более ранней постройки более гетерогенны, 

разнородны, со множеством декора. Во-вторых, в современной архитектуре 

используется много прямых линий, углов, заостренных форм и недостаточно 

криволинейных форм. Такую «заостренную среду» некоторые исследовате-

ли называют агрессивной, способной провоцировать агрессивность в пове-

дении (Филин, 2006). А.В. Крашенинников отмечает, что в историческом 

городе постепенно формируются образцы гармоничной среды, тогда как 

в городах и районах, придуманных для вымышленных форм социальной 

жизни, зачастую ощущается отсутствие психологического комфорта и без-

опасности (Крашенинников, 2020). 

Большое значение для формирования условий психологической без-

опасности имеют пространственные границы в городе. О.А. Баевский писал, 

что чем яснее и компактнее границы в жилых районах, тем более освоена 

внутренняя территория (Баевский, 1985). Сегментация обитаемого простран-

ства отражает наше стремление к порядку и безопасности (Крашенинников, 

2020). Коридор видимости, установка ограждений, маркировка территории – 

все это способствует усилению социального контроля, психологическому 

комфорту и состоянию безопасности горожан. Упорядоченная среда вызы-

вает чувство уверенности, состояние спокойствия, а выстроенные границы 

могут служить индикатором освоенности территории. 

 
1 «В домах Райта жилая площадь обычно находится прямо под поднимающейся 

крышей и на нижнем уровне с центральным камином. Низкая высота потолка значительно 

усиливает чувство убежища и защищенности. Камин обращен к сердцу дома. Есть внутрен-

ние виды на смежные пространства, застекленные двери располагаются на удаленных от 

огня стенах. Экстерьер состоит из глубоких нависающих карнизов, центральный дымоход, 

широкие горизонтальные группы оконных лент и бросающиеся в глаза балконы и террасы. 

Соединение внешнего мира с внутренним происходит посредством длинного и сложного 

пути» (Hildebrand, 1991, p. 25). 
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Следует отметить, что люди любят плавные изгибы. Изображения, со-

держащие мягкие волнистые линии, привлекают, а имеющие много острых 

углов, отталкивают. Это касается и того, как люди перемещаются в про-

странстве. Мы склонны входить в здание или комнату плавным, извилистым 

маршрутом, а не по прямой линии, особенно если прямой путь требует от 

нас разворота и резкой смены направления (Эллард, 2018)2. 

Большое влияние на психологическую безопасность оказывает и визу-

альный ландшафт города. Психологические исследования доказали, что люди 

воспринимают 80 % информации благодаря процессам построения зрительного 

образа окружающего мира (Kaymaz, 2012). Р. и С. Капланы классифициро-

вали визуальную сложность как непосредственную информацию, извлекаемую 

из окружения для дальнейшего исследования пространства (Kaplan, Kaplan, 

1989). Сложность относится к разнообразию и богатству ландшафта в соче-

тании с элементами и особенностями (Ode et al., 2008). С. Каплан уточняет, 

что сложность соответствует количеству вещей/элементов, которые можно 

увидеть в визуальном массиве, и уровню информации, предоставляемой вос-

принимающему (Kaplan, 1988). Таким образом, определенная степень визу-

альной сложности усиливает чувство безопасности (Dosen, Ostwald, 2013). 

В то время как голые стены из стекла и бетона, глухие заборы, переходы 

и асфальтовое покрытие ведут либо к стрессу, либо к усилению уже имею-

щегося негативного состояния. 

Современное урбанизированное общество стало более механическим, 

менее гармоничным, предсказуемым и управляемым, что привело к более 

негативной оценке городских звуковых ландшафтов жителями городов и, 

безусловно, также влияет на психологическую безопасность. 

В целом окружающая среда обрабатывается на основе характеристик 

полезных для выживания, и большую роль здесь играет слух, а наиболее 

важной функцией слуховой системы по отношению к другим органам чувств 

является оценка опасности и безопасности (Juslin, Västfjäll, 2008; Andringa, 

Lanser, 2013). Звук воспринимается всенаправленно, независимо от освеще-

ния, физических препятствий, и сильно привлекает внимание (Fritz et al., 

2007). Кроме того, люди склонны обращать внимание на звуки, находящиеся 

за пределами поля зрения (Tajadura-Jiménez et al., 2010). Таким образом, зву-

ковая безопасность может быть одним из центральных элементов в оценке 

окружающей среды, а звуковой ландшафт – важным критерием в формиро-

вании психологической безопасности. Н. Брюс и У. Дэвис описывают звуко-

вой ландшафт как способность людей интерпретировать и осмысливать то, 

что они слышат, на основе предыдущего опыта, формируя свои ожидания 

(Bruce, Davies, 2014). К. Филипан с колл. предполагают, что наличие или от-

сутствие определенных ожидаемых звуков в контексте (например, в парке) 

может повлиять на оценку пользователями их спокойствия (Filipan et al., 

 
2 Так, например, Темпл Грэндин, специалист по поведению животных, не раз писала 

о том, что животные, которых ведут на бойню, испытывают гораздо меньший стресс, когда 

идут по извилистому, а не прямому пути (Грэндин, Скариано, 2012). 
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2017). Н. Брюс и колл. утверждали, что звуковой ландшафт «становится 

проблемой, когда он не соответствует воспринимаемому субъектом ощуще-

нию нормальности» (Bruce et al., 2009, p. 6). Точно так же простое снижение 

уровня шума не обязательно приводит к более позитивной оценке окружа-

ющей среды (Adams et al., 2006); напротив, это может даже привести к боль-

шему беспокойству (Stockfelt, 1991). 

В целом звуковой ландшафт определяется привычными звуками жизни 

города: шум машин, трамваев, колокольный звон и т. д., что также способ-

ствует состоянию безопасности, комфорта и привычности. В таблице пред-

ставлены исследования, описывающие признаки психологической безопас-

ности в условиях физический среды города. 

 

ć
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Таким образом, предметно-пространственная и физическая среда горо-

да формирует психологическую безопасность горожан при условии гармо-

ничного сочетания следующих характеристик: 

‒ тесная визуальная связь между обитаемым пространством и природой; 

‒ привычный звуковой ландшафт; 

‒ упорядоченная среда (коридор видимости, возможность наблюдения, 

проницаемость места, ухоженность территории, доступность и т. д.); 

‒ наличие социального контроля; 

‒ физическое присутствие других людей, их доступность; 

‒ определенная степень неопределенности, новизны и визуальной 

сложности; 

‒ сегментация обитаемого пространства как индикатор освоенности 

территории. 

Все эти условия реализации стремления к безопасности служат тому, 

чтобы увеличить возможность социального контроля над физическим и со-

циальным окружением, обеспечить жителю города, с одной стороны, при-

ватность, с другой – максимальную свободу. Данная форма структурирова-

ния безопасного мира может служить основой персонализации окружающей 

среды, механизмом взаимодействия горожанина и города, дающей возможность 

не только удовлетворения базовых человеческих потребностей, но и разви-

тия личности и ее благополучия. 

В последние годы растущее внедрение технологий искусственного ин-

теллекта позволило генерировать изображения на основе текстов. Механизм 

генерации использует модель «язык – зрение», который заключается в созда-

нии высококачественных изображений любого стиля и содержания на основе 

преобразования текста. Кроме того, пользователи могут управлять системой, 

чтобы уточнять детали и получать больше вариантов изображений. 

Для визуализации полученных условий психологической безопасности 

жителей городов и создания образа безопасного города была использована 

нейросеть Midjourney, позволяющая генерировать изображения на базе тек-

ста. Нейросети был задан запрос с выделенными теоретически условиями 

психологической безопасности жителей городов. На основании заданного 

повествования на рисунке представлено визуальное представление города, 

отвечающего условиям психологической безопасности его жителей. Мы ви-

дим город в проекции «взгляд сверху», который как бы удален, дистанциро-

ван от горожанина. «Дистанция, сдержанность и анонимность… – одновре-

менно составляют и атрибуты городского существования» (Трубина, 2011, 

с. 57). Это современный город – города стекла, бетона, небоскребов. Город, 

который отражается в зеркальных стеклах зданий, в глади реки, где зеркаль-

ный интерьер закрепляет пространственную сегрегацию. 

Город состоит из отдельных сегментов, где каждая локация обладает 

своей структурой и самодостаточностью. Река делит город на несколько  
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островов, то есть мы видим границы. Город окружен зеленью, видно небо, 

есть перспектива. Сочетание быстрой городской жизни, зелени и воды дает 

ощущение спокойствия, комфорта и удовлетворения. 

 

 

 

На рисунке присутствуют люди, что свидетельствует о том, что про-

странство активно контролируется. Этот город для работы и для жизни, 

а наличие небоскребов не создает ощущение «джунглей», они скорее вы-

полняют роль приватности и защищенности. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные условия безопасности 

основаны на постоянстве, рутинности3, привычке и стабильности. Это без-

опасная база, безопасный мир, это базовая форма безопасности, при которой 

человек уверен в возможности бытия в мире.  

 
3 Рутинность здесь понимается как будничность, однообразность, обыденность, кон-

сервативность, привычность. 
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Итак, город, в котором созданы условия для психологической безопас-
ности его жителям, будет являться пространством для исследования и ком-
фортной жизни. Реализация условий психологической безопасности в город-

ской среде формируют привязанность к месту и психологическую безопасность 
у его жителей. 

Безопасные условия жизни в городе связаны со стабильностью и при-
вычностью жизни в нем. «Каждый день просыпаться в одно и то же время, 
надевать одежду в определенном порядке… и т. д. В этой рутинности и есть 
состояние безопасности и ощущение комфорта» (Cassell, 1993, p. 14). Про-
странственная стабильность, рутинность и привычность заключает в себе 
атрибуты непрерывности и постоянства, которые формируют состояние без-
опасности. Стабильность и привычность дает жителю города чувство неза-
висимости, уверенности в том, что его жизнь управляема и контролируема. 

Израильский психолог Й. Джабариин вводит понятие «онтологической 
структуры городской безопасности», которая с его точки зрения определяет 
самое базовое чувство безопасности, которое есть у человека в мире (Jabareen 
et al., 2017). В соответствии с этой структурой стабильность и привычность 
являются основными процессами, которые связывают социальные и физиче-
ские компоненты (такие, как доверие к другим и удовлетворенность окру-
жающей средой) для установления пространственной безопасности. Соглас-
но этой теории, основное ощущение безопасности заключается в процессе 

рутинизации, встроенной в конкретное пространство и определяемой его 
стабильностью (Giddens, 1991; Laing, 1969). 

Таким образом, психологическая безопасность жителей городов – это 
синтез объективного влияния особенностей города и субъективная оценка 
жителями множества аспектов среды их обитания. Условия психологиче-
ской безопасности горожан можно рассматривать не просто как механизм 
взаимодействия человека и среды, но, прежде всего, как одну из существен-
ных человеческих потребностей, а психологическую безопасность жителей 
города ‒ как весомую характеристику качества человеческих отношений. 
Психологическая безопасность жителей городов – это такое отношение че-
ловека с окружающим миром, в котором он оказался субъектом идентифи-
кации с городской средой. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что предметно-
пространственная и физическая среда оказывает большое влияние на фор-
мирование психологической безопасности жителей городов и представляет 

собой сложную многомерную структуру. 
Привычный звуковой ландшафт, тесная визуальная связь между обита-

емым пространством и природой, упорядоченная среда, наличие социального 
контроля, физическое присутствие других людей, их доступность, определен-
ная степень неопределенности, новизны и визуальной сложности, сегмента-
ция обитаемого пространства влияют на горожанина, формируя удовлетво-
ренность городом и привязанность к нему. 

Мы считаем перспективным использование в качестве инструмента 

социально-психологических исследований возможностей нейросетей, в част-
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ности тех, которые генерируют изображения на базе текстов. Визуализация 

полученных результатов является потенциально мощным и многообещаю-

щим инструментом, который должен существенно облегчить психологиче-

ские исследования. 

Учитывая острую потребность в безопасности, события практически 

в любой важной сфере жизни имеют непосредственное отношение к другим 

областям. Более того, существует определенная степень взаимозаменяемо-

сти. Можно назвать эту динамическую сеть взаимосвязей системой безопас-

ности (Hart et al., 2005). Например, когда один компонент безопасности уси-

ливается или постоянно повышается в результате устойчивых психологических 

ресурсов человека (например, уверенность в контроле или межличностная 

безопасность), смягчаются защитные наклонности. Это можно объяснить 

множеством открытий, включая то, что межличностные прикосновения или 

безопасность диспозиционной привязанности уменьшают экзистенциальные 

проблемы (Koole et al., 2014); мысли о поддерживающих и любящих отно-

шениях уменьшают предрассудки и дискриминацию (Saleem et al., 2015); 

чувство близости к Богу уменьшает страхи (Laurin et al., 2014) и снижает де-

прессию в конце жизни (Edmondson et al., 2008); чувство принадлежности 

связано с высоким уровнем самоуважения (Reitz et al., 2016) и осмысленно-

сти жизни (Lambert et al., 2013). Условия психологической безопасности 

в городах тесно связаны с такими психологическими феноменами, как при-

вязанность к месту, городская идентичность, межличностная безопасность, 

доверие, лояльность к городскому сообществу и т. д. Таким образом, изуче-

ние субъективных и объективных условий формирования психологической 

безопасности имеет решающее значение для исследования восприятия го-

родского пространства и связанных с ним переменных. 

В обзоре предпринята попытка объединения тех явлений и ситуаций, 

которые вызывают у современного человека состояние безопасности прожи-

вания в городе. Представленная читателю широкая палитра концепций, тео-

рий, идей и исследований, посвященная безопасным условиям проживания 

в городе, может оказаться полезной для поиска путей достижения психоло-

гической безопасности жителей городов. Многомерность выступает сущност-

ной характеристикой психологической безопасности, что оставляет открытой 

возможность интеграции не только уже существующих идей, но и добавле-

ния новых и актуальных векторов исследования. В конечном счете наиболее 

успешными будут те города, которые смогут повысить психологическую 

безопасность своих жителей, что даст возможность людям лучше адаптиро-

ваться, справляться с невзгодами и сложностями, восстанавливаться и про-

должать функционировать. А оценка психологической безопасности жите-

лей городов позволит не только оценить конкурентные позиции города и 

изменения во времени, но и выявить слабые стороны, усилить соответству-

ющие факторы на отдельных уровнях, обосновать стратегические городские 

решения, что имеет, безусловно, решающее значение для будущего город-

ского планирования, а полученные результаты могут быть интересны градо-

строителям при проектировании привлекательной для жизни и безопасной 

среды обитания для горожан. 
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Представленный обзор не претендует на всеобъемлющий и исчерпы-

вающий анализ характеристик предметно-пространственной и физической 

среды города. Это представляется нам перспективной задачей будущих ис-

следований в области социальной и экологической психологии, а дальней-

шее углубленное рассмотрение других условий психологической безопасно-

сти горожан может оказаться исключительно продуктивным в последующих 

исследованиях механизмов взаимодействия человека и города. 
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Abstract. Urban residents make up more than half of the world’s population. They are 

the main resource of any modern city or town, and focus on them and their involvement are 

decisive factors in any successful urbanistic transformation. The purpose of the study is 

to summarize research in the field of environmental psychology aimed at identifying the con-

ditions for creating psychological security for urban residents. The author made an analysis 

of more than 385 articles in Russian and English available in the national bibliographic 

database of scientific publications (Russian Science Citation Index), scientific publishing 

houses (Elsevier, SprigerLink, SAGE Publishing), publishing houses of open-access scientific 

journals (MDPI, Frontiers Media), and free digital repository of open-access full-text scien-

tific articles (PubMed Central). Most of them dated back to the last twenty years. Of these, 

80 were selected for an analysis. The facts under consideration were systematized in two aspects: 

objective security conditions associated with the physical environment (visual complexity, 

soundscape, climate, etc.) and subjective security conditions associated with the peculiarities 

of their perception by urban residents. To visualize the obtained conditions of the psychological 

security of urban residents and create an image of a safe city, the Midjourney neural network 

was used, which makes it possible to generate text-based images. As a result of the analysis of 

studies of the psychological safety of urban life, it became possible to describe the conditions 

that form the feeling of psychological security among urban residents; using the Midjourney 

neural network, to visualize the image of a safe city; to show the role of the soundscape, or-

dered environment, social control, segmentation of habitable space and its connection with 

nature; and to justify to some extent the interchangeability of security components. 

Key words: psychological security, urban residents, perception of security, environ-

ment, neural network, soundscape, ordered environment, social control 
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