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Ýêñïåðòèçà êàê íàó÷íûé 
ìåòîä èññëåäîâàíèÿ

Подрастающее поколение современ-
ной России активно учится, и это
позитивная и обнадеживающая тен-
денция. Люди осознали ценность
образования для построения успеш-
ной карьеры и образа жизни, следо-
вательно, общество должно получить
реальную возможность оценивать
качество образования. Традиционная
система оценки эффективности обра-
зования ориентировалась на такой
показатель успешности обучения,
как отметки по предметам. Однако
в современном мире на первый план
выходят показатели не столько обу-
чения, сколько развития. В психоло-
гическом отношении указанное изме-
нение целей образования смещает

акцент с преимущественного развития
предметно обусловленных познаватель-
ных способностей школьников на созда-
ние условий образовательной среды, не-
обходимых для развития познавательной
и личностной сферы школьника. В пер-
вую очередь его способности к рефлек-
сивному и ответственному поведению,
к произвольной регуляции познаватель-
ной и социальной активности. Значи-
мым становится то, насколько в ходе
освоения учебных предметов у детей
развиваются способности, позволяющие
не просто осваивать программу,
но и применять знания в жизни. 
В частности, особое значение приобре-
тает готовность ребёнка самостоятельно
организовывать деятельность, проявлять
инициативу, осваивать новые способы
действовать в ситуации неопределённос-
ти, что требует развития как исследова-
тельских, так и коммуникативных
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конкретных экспертных задач осуществля-
ется, как правило, экспертом. Работа экс-
перта включает элементы творчества и не
сводится к выбору адекватных диагности-
ческих методов и средств изучения обра-
зовательной практики. В тех случаях, ког-
да предмет экспертизы — новое явление,
от эксперта требуется конструирование
нового инструментария, адекватного изу-
чаемому объекту. Это особенно важно,
когда речь идёт о психологических иссле-
дованиях.

В соответствии с современными представ-
лениями проведение психолого-педагогиче-
ской экспертизы может проводиться с по-
мощью диагностических и экспертных ме-
тодов оценки состояния обследуемого объ-
екта, и быть одноразовым или она может
иметь длительный, многоразовый харак-
тер, являясь средством мониторинга. 

Основной критерий качества эксперти-
зы — её убедительность обеспечивается
совокупностью собранных реальных фак-
тов, их добросовестным анализом и сис-
темным осмыслением. Исходя из специ-
фики экспертного метода (его субъектив-
ности), понятно, что качество экспертизы
существеннейшим образом зависит от
подбора и подготовки экспертов.

В рамках концепции гуманитарной экспер-
тизы образования, главное её предназначе-
ние состоит в том, чтобы дать ответ на
фундаментальный, экзистенциальный, по су-
ти, гуманитарный запрос: в какой мере
в школе созданы условия для комфортного
и эффективного развития детей и взрослых.
Именно этим запросом в первую очередь
предопределяются основные функции гума-
нитарной экспертизы образования.

Ìåòîäîëîãè÷åñêèå àñïåêòû
èññëåäîâàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîé

áåçîïàñíîñòè îáðàçîâàíèÿ

При разработке методики оценки психоло-
гической безопасности образовательной сре-
ды мы исходили из основных принципов

способностей. Разумеется, оценка эффектив-
ности образования по таким сложным пара-
метрам гораздо труднее, чем по традицион-
ным показателям.

Актуальность исследований в области экс-
пертизы деятельности образовательных уч-
реждений связана со становлением её и как
средства управления состоянием образова-
тельной сферы. Подтверждение этому —
активное обсуждение в последнее десятиле-
тие разных аспектов экспертизы. Разнообра-
зие определений понятия экспертизы, неод-
нозначность толкования её сущностных
характеристик разными авторами говорят
о различном понимании её места, функций,
содержания, видов.

Экспертизу можно рассматривать как оцен-
ку авторитетными специалистами состояния
объекта, последствий какого-либо явления
или события, результатов чьей-либо деятель-
ности или принятия решения, возможностей
реализации проекта и т.п. Экспертиза как
метод предполагает ориентацию, прежде все-
го, на компетентность и опыт специалиста-
эксперта, личность которого и является
главным «инструментом» исследователя.

Назначение экспертизы неразрывно связано
с непрерывными изменениями, развитием
в образовании. Заказ на проведение экспер-
тизы формулируется чаще всего либо управ-
ленцами образования, либо непосредственно
авторами инновационных образовательных
проектов. За экспертом остаётся право само-
стоятельного выбора приёмов, средств, про-
цедур проведения экспертизы. Нередко он
принимает участие в формулировке и самого
экспертного задания, что позволяет сделать
экспертизу более корректной и обоснованной.
Чаще всего заказ на неё в сфере образова-
ния формулируется в общем виде: «оценить
результаты опытно-экспериментальной рабо-
ты в образовательном учреждении», «рас-
смотреть результаты апробации нового учеб-
но-методического комплекса»; «проанализи-
ровать предлагаемый образовательный про-
ект» и т.п. Перевод общей цели в форму
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гуманитарной экспертизы образования, когда
самым важным становится не столько понима-
ние фактов и влияние на них тех или иных ус-
ловий, механизмов и т.п., сколько отношение
человека к этим фактам и воздействиям,
смысл, который они для него приобретают.

Психологическая безопасность образователь-
ной среды из всего многообразия функций,
выполняемых гуманитарной экспертизой об-
разования, на первый план выводит две —
защитную (означающую отстаивание прав
и интересов личности в соответствии с клю-
чевыми гуманитарными критериями, требова-
ниями психологии здоровья и т.п.) и разви-
вающую (данная фиксация не просто конста-
тация, а выявление «отправной точки» разви-
тия психологических ресурсов образователь-
ной среды службой сопровождения для всех
её участников).

Предлагаемая методика психологической диа-
гностики безопасности образовательной среды
адресована «включённым экспертам», т.е. всем
участникам учебно-воспитательного процесса:
ученикам, учителям, родителям.

Психологическое обоснование эмпирических
критериев психологической безопасности

образовательной среды

Изменения отношений участников в образо-
вательном процессе требуют создания разви-
вающей образовательной среды. По отноше-
нию к конкретному человеку она выступает
в виде не бесконечного, а доступного много-
образия, ограниченного, с одной стороны,
его психофизиологическими возможностями,
с другой — общественной системой, в кото-
рой он занимает определённое социальное
положение и, в силу этого, сталкивается
с необходимостью освоения в процессе соци-
ализации системы референтов — значимых
ценностей и людей.

Референтность среды проявляется в её влия-
нии на установки личности. Окружение лич-
ности — среда — выполняет по крайней ме-
ре две функции: нормативную, когда группа
рассматривается в качестве носителя норм,
стандартов поведения, устанавливающих
и усиливающих нормы и стандарты поведе-
ния личности; и сравнительную, когда группа

служит объектом сравнения, по отно-
шению к которому личность оценивает
себя и других.

Личность, оценочно взаимодействуя 
со средой, формирует значимую систе-
му отношений (референтную сферу),
при необходимости определяя положи-
тельное или отрицательное отношение
к ней, создаёт значимые модели соци-
альных процессов и явлений, позволя-
ющие ей достаточно адекватно реали-
зовать себя в процессе жизнедеятель-
ности. Отсюда дополнительно акценти-
руется психологическое качество сре-
ды, в которой личность развивается,
проявляется её актуализация, так как
она активно влияет на выбор линии
поведения.

Таким образом, значимый эмпиричес-
кий критерий психологической безопас-
ности образовательной среды — от-
ношение к ней (позитивное, нейт-
ральное или отрицательное), замеряе-
мое системой шкал, содержащих ког-
нитивный, эмоциональный и поведен-
ческий компоненты. Интегральный
показатель отношения к образова-
тельной среде — индикатор её рефе-
рентности для участников учебно-
воспитательного процесса (учителей,
учеников, родителей).

Очевидно, не менее важным фактором
в оценке качества образовательной сре-
ды школы может стать показатель удов-
летворённости отдельными составляющи-
ми школьной среды. Удовлетворённость,
понимаемая большинством психологов
как отношение к выполняемой деятель-
ности, образу жизни, выступает одним
из факторов, влияющих на принятие ре-
шения о продолжении деятельности. Это
означает, что удовлетворённость образо-
вательной средой влияет на принятие
решения о продолжении образовательной
деятельности (учителями, родителями),
учебной (учащимися), организаторской
деятельности (администрацией) — той
деятельности, которая составляет основу



кой безопасности образовательной среды
школы, показатели диагностических кри-
териев могут дать реальную картину,
а аналитическая оценка позволит выяв-
лять рассогласование идеального и реаль-
ного. Далее возможна практическая пси-
хологическая работа по устранению рас-
согласования, и таким образом, прово-
дится сопровождение образовательной
среды и, как следствие, управление раз-
витием её участников.

Постоянный мониторинг психологической
безопасности образовательной среды на
основе экспресс-диагностики позволяет
контролировать качество психологических
условий, в которых осуществляется обу-
чение и воспитание.

Äèàãíîñòèêà 
ïñèõîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè

è èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ

Методика состоит из трёх частей:

1. Отношение к образовательной среде
школы (референтность образовательной
среды).

2. Значимые характеристики образова-
тельной среды школы и удовлетворён-
ность ими.

3. Защищённость от психологического
насилия во взаимодействии (включает
тексты опросников, адресованные учите-
лю, ученику и родителю).

Áîëåå ïî�ðîá�î ñ �åòî�èêîé �îæ�î
îç�àêî�èòüñÿ â ýëåêòðî��îé âåðñèè
æóð�àëà. ÍÎ

образовательной среды и определяет 
её эффективность.

Таким образом, ещё один значимый крите-
рий психологической безопасности образо-
вательной среды — удовлетворённость её
участников основными характеристиками
взаимодействия. Эмпирический показатель
этого критерия — индекс удовлетворённо-
сти школьной средой, рассчитываемый как
суммарная оценка отдельных характерис-
тик социальной среды школы.

Проведённый нами анализ категории психо-
логического насилия в межличностном взаи-
модействии даёт основание для включения
в качестве критерия психологической безо-
пасности образовательной среды оценку
уровня защищённости от психологическо-
го насилия, даваемую всеми участниками
учебно-воспитательного процесса.

Таким образом, к диагностическим показа-
телям психологической безопасности образо-
вательной среды отнесём: уровень отноше-
ния к среде (позитивный, нейтральный, не-
гативный); уровень удовлетворённости ха-
рактеристиками образовательной среды;
уровень защищённости от психологического
насилия во взаимодействии. Психологически
безопасной образовательной средой можно
считать такую, в которой большинство
участников имеют положительное отно-
шение к ней, высокий уровень удовлетво-
рённости характеристиками школьной
среды и защищённости от психологичес-
кого насилия во взаимодействии.

Приведённое определение даёт представле-
ние об эталонном состоянии психологичес-
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