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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ:
СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ

Отсутствие противоречий между обществом и личностью (конеч-
но, это может наблюдаться только в идеальной, а значит объективно
несуществующей системе) характеризуется как полная социальная
безопасность личности. Из закона Российской Федерации «О безо-
пасности» (1992) следует, что безопасность определяется как состоя-
ние защищенности жизненно важных интересов личности, общества
и государства от внутренних и внешних угроз. Жизненно важные ин-
тересы представляют собой совокупность потребностей, удовлетво-
рение которых надежно обеспечивает существование и возможности
прогрессивного развития личности, общества и государства. Уже
в этом документе его разработчиками использован уровневый прин-
цип дифференциации безопасности на личностную, общественную
и государственную.

Структурно безопасность подразделяется по видам основных уг-
роз, концентрирующихся в области экономики, политики, социаль-
ной сфере, а также по характеру источников угроз и опасностей:

1) антропогенные,
2) техногенные,
3) экологические,
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4) информационные,
5) социальные,
6) психологические,
7) т.п.
При определении дефиниций, как необходимых оснований науч-

ного поиска, необходимо помнить (по Н.Н. Рыбалкину, 2006), что
было бы более корректно вывести в ходе рассуждений формулиров-
ку, отражающую сущность каждого используемого понятия, а не за-
дать его изначально. Но, учитывая не только методологическую,
а также и прикладную направленность наших изысканий, позволим
себе традиционное допущение - только обозначим используемый
в работе тезаурус.

Если строить исследовательскую психологическую платформу,
исходя из сущности человека - как психофизиологической системы,
то есть из его биологической организации (организма) и социальной
репрезентации, то в качестве эвристичной идеи, на основе которой
существенно легче операционализировать (создать необходимые ус-
ловия) и конвертировать научное знание в конкретные прикладные
превентивные и коррекционные технологии обеспечения безопасно-
сти личности, на наш взгляд, может выступить следующая уровневая
структура.

Первый уровень приложения - безопасность индивида («Я-
организм»).

Второй - безопасность собственно личности («Л-индивидуально-
своеобразная система).

Третий уровень, социально-психологическая безопасность лично-
сти («Я-другие»).

Такое структурное деление позволяет облегчить процесс соотне-
сение запросов личности с необходимыми внешними условиями
обеспечения ее безопасности.

Так в нашей схеме на первом, психофизиологическом уровне
обеспечения безопасности участников образовательного процесса,
прежде всего релевантными будут соблюдение противопожарной
требований, санитарно-гигиенических норм, профилактика террориз-
ма и экстремизма, все то, что связано с превенцией угроз наносящих
вред физическому благополучию (здоровью) субъектов учебного за-
ведения.
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Второй уровень безопасности личности (и ее обеспечение) выте-
кает, в первую очередь, из основного регулятора активности -
потребностно-мотивационной сферы.

Удовлетворение потребности в безопасности служит необходи-
мым условием для возможности удовлетворения потребностей второ-
го уровня - потребностей развития. Удовлетворение потребности
в безопасности продуцирует чувство благополучия. Для его возник-
новения и стабилизации необходимо стабильное окружение и уве-
ренность в его стабильности и закономерности.

Межличностные отношения становятся определяющими для со-
циально-психологической безопасности потому, что именно отноше-
ния к Другим и с Другими обуславливают ощущение защищенности
сохранности, целостности субъекта. В условиях, когда каждый субъ-
ект взаимосвязан со множеством Других возникает система отноше-
нии, нарушение которой приводит к снижению ее устойчивости, раз-
балансированности всех ее элементов, напряженности внутри всей
системы. Наличие угрозы и опасности хотя бы для одного элемента
(отдельного субъекта) приводит к возникновению опасности для всех
остальных.

Таким образом, можно говорить о социально-психологической
безопасности как явлении, возникающем в процессе общения и взаимо-
отношений людей друг с другом. При этом именно субъект отношений -
активный, общающийся, развивающийся, в отношениях с другими име-
ет возможность, осознавая свои взаимосвязи с миром и людьми пре-
одолевать различного рода неблагоприятные воздействия для обеспе-
чения своей безопасности, сохранения своей целостности.

Основными показателями социально-психологической безопас-
ности (в соответствие с когнитивным, эмоционально-мотивационным
и конативным компонентами межличностных отношений) могут яв-
ляться гармоничный характер взаимодействий и взаимоотношений,
удовлетворенность межличностными отношениями, чувство защи-
щенности (устойчивость к негативным психологическим воздействи-
ям) отсутствие напряженности, трудностей, нарушении в отношениях
(в том числе в общении), защищенность от несанкционированных
вторжений (интервенций).


