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СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СТРАНЫ 

 

SOCIAL SECURITY OF YOUNGER GENERATION PERSON IN EDUCATIONAL SPACE 

OF THE COUNTRY 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются психические состояния, обусловленные объективно 

существующими противоречиями и конфликтами между личностью взрослеющего человека и 

государственно-общественными требованиями, генерируемыми образовательными системами. 

Представлена авторская трактовка уровневого подхода к изучению сущности феномена 

социальной безопасности личности.  

Ключевые слова: социальная безопасность подрастающего поколения, психические 

состояния личности, уровневый подход. 

 

Abstract 

The article deals with mental states caused by objectively existing contradictions and conflicts 

between the person of an adult, and social requirements of the country generated by educational 

systems. The authors' interpretation of level approach to study of essence of an individual’s social 

security phenomenon. 

Keywords: social security of the younger generation, mental states of the individual, level 

approach. 

 

Оригинальность и уникальность про-

цессов общественных трансформаций в 

постсоветской России детерминирована, 

прежде всего, тем, что интегрируемые в 

общественное и личностное сознание вновь 

появляющиеся ценности прежде фактически 

никогда не были доминирующими в аксио-

логической сфере личности. Даже попытки 

проведения глубоких реформ второй 

половины XX и начала XXI веков не были 
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полностью реализованы. Можно опреде-

ленно констатировать, что в России почти 

всегда сохранялись предпосылки противо-

речия между интересами государства и 

интересами общества, интересами государ-

ства и образовательными системами. И на 

этом фоне проблемы свободы и безопас-

ности личности становились вторичными, 

что приводило к порождению конфликтов 

личности с государством и общественными 

институтами (в том числе, образователь-

ными). 

Мировая история дает примеры устра-

нения подобных противоречий и источников 

конфликтов в таких основных формах как 

эволюция социальной системы, основанная 

на развитии гражданских основ общества и 

утверждении прав и свобод личности; в дан-

ном случае источник противоречия интере-

сов государства, общества и личности 

нейтрализуется провозглашением приори-

тета общечеловеческих ценностей, достиже-

нием общественного консенсуса и правовой 

обусловленностью функционирования госу-

дарства. 

В работах А. О. Прохорова [7; 8] и М. 

Ю. Денисова [3] подробно исследуются 

положения о связи и единстве психических 

состояний с переживаниями и поведением 

личности, а также проблема обусловлен-

ности состояния социальной ситуацией. 

Психическое состояние рассматривается как 

целостная, активная реакция личности на 

внешние (средовые) и внутренние (субъек-

тивные) воздействия [8], как отражение лич-

ностью ситуации в виде устойчивого син-

дрома в динамике психической деятельности 

[3]. Важным в исследовании А. О. Прохо-

рова (2005) является положение о детерми-

нированности психического состояния лич-

ностным смыслом, который выступает в ка-

честве индивидуализированного отражения 

отношения личности к элементам (объектам) 

ситуации и осознается им как определенное 

значение.  

Устранение рассогласования между 

внешними условиями деятельности и внут-

ренними ресурсами человека для состояния 

является системообразующим фактором. 

Состояния согласовывают потребности и 

устремления индивида с его возможностями 

и ресурсами (осуществляют соответствие 

между ними), обеспечивая его развитие в 

конкретных условиях среды. Другими сло-

вами, психическое состояние безопасности 

— это согласование личностных стремлений 

и возможностей с особенностями средовых 

факторов и силой их воздействия (Куликов 

Л. В., 1997) [5]. Отсюда следует, что основ-

ными функциями состояния являются регу-

лятивная, заключающаяся в поддержании 

гармоничных отношений между структу-

рами и образованиями личности и организ-

ма, и интегративная, отвечающая за объеди-

нение отдельных психических состояний и 

образование функциональных единиц (про-

цесс – состояние – свойство), состоящих из 

иерархически организованных в единую 

целостную совокупность психических 

процессов и психологических свойств [7].  

Кроме регулирующей и интегрирующей 

(синтезирующей) можно выделить и ряд 

других функций психического состояния: 

активизирующая, приспособительная, ори-

ентирующая и др. Проведенный системный 

анализ в работе В. А. Ганзена и В. Н. 

Юрченко [2] показал, что основное назначе-

ние психического состояния состоит в со-

хранении характера динамики и взаимодей-

ствия подсистем психики в различных изме-

нениях среды.  

Как можно видеть, общим является по-

нимание психического состояния в качестве 

активного целостного психического образо-

вания, представляющего собой реакцию 

(либо отражение) личностью ситуации, рас-

сматриваемой как комплекс внешних и внут-

ренних условий жизнедеятельности чело-

века.  

Целостность психического состояния 

подразумевает определенный уровень орга-

низации, стабильности входящих в него 

компонентов, синтез их в определенную 

иерархическую структуру (Ильин Е. П., 

2001) [4]. 

Следует отметить, что различные 

формы снятия противоречий между лич-

ностью и обществом, личностью и государ-

ством в каждом конкретноисторическом 

случае их реализации имеют характерные 

национальные особенности, которые также 

могут быть рассмотрены и систематизиро-

ваны как прецеденты мировой истории.  
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Отсутствие противоречий между обще-

ством и личностью (конечно, это может 

наблюдаться только в идеальной, а значит 

объективно несуществующей системе) и 

будет характеризоваться как полная социаль-

ная безопасность личности.  

Из Федерального закона Российской 

Федерации «О безопасности» (2010) [9] 

следует, что безопасность определяется как 

состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз. Жизненно 

важные интересы представляют собой сово-

купность потребностей, удовлетворение ко-

торых надежно обеспечивает существование 

и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства. Уже в 

этом документе его разработчиками исполь-

зован уровневый принцип дифференциации 

безопасности на личностную, общественную 

и государственную. Основоположником уче-

ния о психологии безопасности образо-

вательной среды, И. А. Баевой (2002), также 

предложены разные плоскости анализа без-

опасности: 

1) как процесс (психологическая без-

опасность создается фактически заново каж-

дый раз, когда встречаются участники 

социальной среды); 

2) как состояние, обеспечивающее ба-

зовую защищенность личности и общества; 

3) как свойство личности, характери-

зующее ее защищенность от деструктивных 

воздействий и внутренний ресурс противо-

стояния (сопротивляемости) деструктивным 

воздействиям [1]. 

Кроме того, автором заявлены приори-

теты (аспекты) рассмотрения структуры изу-

чаемого феномена: психологическая без-

опасность среды и психологическая безопас-

ность личности. 

Эвристичность уровневого метода изу-

чения сущности феномена (в нашем случае - 

безопасности) как разновидности типологи-

ческого подхода заключается в том, что по-

является возможность выявления не одной, а 

нескольких независимо существующих раз-

личных структур изучаемых процессов и фе-

номенов. То есть, наряду с универсальными, 

общими для всех свойствами, существует 

большое количество тенденций, потенций и 

закономерностей, проявляющихся только в 

рамках определенных типов. Соответ-

ственно, сравнивая психические объекты на 

основе уровневого анализа, появляется воз-

можность более глубоко проникнуть в при-

роду интересующего нас явления.  

Если строить исследовательскую пси-

хологическую платформу, исходя из сущ-

ности человека как психофизиологической 

системы, то есть из его биологической орга-

низации (организма) и социальной репрезен-

тации, то в качестве более продуктивной 

идеи, на основе которой существенно легче 

операционализировать (создать необходи-

мые условия) и конвертировать научное зна-

ние в конкретные прикладные превентивные 

и коррекционные технологии обеспечения 

безопасности личности, на наш взгляд, мо-

жет выступить несколько иная уровневая 

структура.   

Первый уровень приложения – без-

опасность индивида («Я-организм»). 

Второй – безопасность собственно 

личности («Я-индивидуально-своеобразная 

система).  

Третий уровень – социально-психоло-

гическая безопасность личности («Я-дру-

гие»). 

Такое структурное деление позволяет 

облегчить процесс соотнесения запросов 

личности с необходимыми внешними усло-

виями обеспечения ее безопасности.  

Так в нашей схеме на первом, психофи-

зиологическом уровне обеспечения безопас-

ности участников образовательного про-

цесса, прежде всего релевантными будут 

соблюдение противопожарных требований, 

санитарно-гигиенических норм, профи-

лактика терроризма и экстремизма, все то, 

что связано с превенцией угроз, наносящих 

вред физическому благополучию (здоровью) 

субъектов учебного заведения.  

Второй уровень безопасности личности 

(и ее обеспечение) вытекает, в первую оче-

редь, из основного регулятора активности – 

потребностно-мотивационной сферы.  

 Состояние эмоционального комфорта 

и потребность в нем специально выделяются 

представителями гуманистического направ-

ления в психологии. А. Маслоу (1999) в 

своей иерархии потребностей человека 

выделяет потребность в безопасности, 

которая в раннем возрасте обеспечивается 
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родителями [6]. Это безопасность от страха, 

защита от боли, гнева, неустроенности. Она 

относится к потребностям первого уровня, и 

должна быть удовлетворена после удовле-

творения потребностей нужды (физиологи-

ческих). Удовлетворение потребности в без-

опасности служит необходимым условием 

для возможности удовлетворения потребно-

стей второго уровня - потребностей разви-

тия. Удовлетворение потребности в безопас-

ности продуцирует чувство благополучия.  

Межличностные отношения становятся 

определяющими для социально-психологи-

ческой безопасности потому, что именно 

отношения к Другим и с Другими обуславли-

вают ощущение защищенности, сохранности 

целостности субъекта. В условиях, когда 

каждый субъект взаимосвязан со множеством 

Других, возникает система отношениий, 

нарушение которой приводит к снижению ее 

устойчивости, разбалансированности всех ее 

элементов, напряженности внутри всей си-

стемы.  Наличие угрозы и опасности хотя бы 

для одного элемента (отдельного субъекта) 

приводит к возникновению опасности для 

всех остальных. Таким образом, можно гово-

рить о социально-психологической безопас-

ности как явлении, возникающем в процессе 

общения и взаимоотношений людей друг с 

другом. При этом именно субъект отношений 

– активный, общающийся, развивающийся – 

в отношениях с другими имеет возможность, 

осознавая свои взаимосвязи с миром и 

людьми, преодолевать различного рода не-

благоприятные воздействия для обеспечения 

своей безопасности, сохранения своей це-

лостности. 

Основными показателями социально-

психологической безопасности (в соответ-

ствии с когнитивным, эмоционально-моти-

вационным и конативным компонентами 

межличностных отношений) могут являться 

гармоничный характер взаимодействий и 

взаимоотношений, удовлетворенность меж-

личностными отношениями, чувство защи-

щенности (устойчивость к негативным пси-

хологическим воздействиям), отсутствие 

напряженности, трудностей, нарушении в 

отношениях (в том числе в общении), защи-

щенность от несанкционированных вторже-

ний (интервенций). 

И именно на этом уровне репрезента-

ции личности происходит интеграция психо-

логической (внутренне заданной) и социаль-

ной (внешне обусловленной) безопасности 

личности. 

Можно констатировать, что при усло-

вии насыщения социально-образовательных 

ситуаций поддерживающими, личностно-

ориентированными воспитательными момен-

тами будет наблюдаться приращение со-

циально-психологических, личностных и 

индивидных ресурсов безопасности моло-

дого человека, обеспечивающее его опти-

мальное психическое состояние и позитив-

ные трансформации на всем его жизненном 

стремлении к самореализации в интенсивно 

развивающейся и часто реформируемой си-

стеме социальных отношений. 
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