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Аннотация
Введение. Состояние психологической безопасности человека определяет его эффективное функциониро-
вание в кризисной ситуации. Значимость данного состояния и его поддержка резко возрастают в социаль-
ной ситуации неопределенности, в которой отсутствует стабильность внешнего окружения и присутствует 
большое число угроз физическому и психическому статусу человека. В настоящее время такая напря-
женная социокультурная ситуация характерна для новых российских территорий. Цель исследования – 
эмпирически обосновать структуру психологической безопасности студентов, обучающихся на новых 
территориях Российской Федерации, и определить личностные ресурсы, поддерживающие это состояние.
Материалы и методы. Выборка исследования составила 1 034 чел., обучающихся на территории Запо-
рожской области. Методики сбора эмпирических данных: опросник субъективного благополучия; индексы 
принятия агрессивного, аддиктивного, самоповреждающего, суицидального, рискованного, делинквент-
ного поведения как нормативного и принятия идей экстремизма, национализма, ксенофобии, фашизма; 
«Шкала социального интеллекта Тромсо»; «Когнитивная регуляция эмоций»; «Индекс жизненного сти-
ля»; показатели, отражающие ценностные ориентации, связанные с жизнью, здоровьем и безопасностью 
человека, ценностные ориентации социального взаимодействия и личностного развития. Для обработки 
данных применялись факторный и множественный регрессионный анализы. 
Результаты исследования. Определена структура психологической безопасности студентов, обучающих-
ся на новых российских территориях, которая состоит из следующих компонентов: субъективное бла-
гополучие, оценка принятия агрессивного, аддиктивного, самоповреждающего и суицидального, риско-
ванного, делинквентного поведения в качестве нормативных, а также идей экстремизма, национализма, 
ксенофобии и фашизма. Доказан состав личностных ресурсов состояния психологической безопасности 
обучающихся в условиях напряженной социокультурной среды. 
Обсуждение и заключение. Выявленные личностные ресурсы психологической безопасности студентов, 
обучающихся на новых территориях Российской Федерации, являются основанием для разработки модели 
психолого-педагогического сопровождения в рамках образовательной организации и создания психологи-
ческих технологий, отвечающих реальным запросам напряженной социокультурной среды.

Ключевые слова: личностные ресурсы, студент, новые территории РФ, психологическая безопасность, ког-
нитивная регуляция эмоций, психологические защиты, ценности
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Abstract
Introduction. The state of a person’s psychological safety determines his/her effective functioning in a crisis si-
tuation. The significance of this state and its support increase sharply in a social situation of uncertainty, in which 
there is no stability of the external environment and there are many threats to the physical and mental status 
of a person. Such a tense sociocultural situation is currently typical for the new territories of the Russian Federa-
tion. The aim of the study is empirical substantiation of the structure of psychological safety of students studying 
in new territories of the Russian Federation, and the identification of personal resources that support this state.
Materials and Methods. The study sample consisted of 1,034 people studying in the Zaporozhye Region.  
Me thods for collecting empirical data: a questionnaire of subjective well-being; indices of acceptance of  
aggressive, addictive, self-harming, suicidal, risky, delinquent behavior as normative and acceptance of the ideas 
of extre mism, nationalism, xenophobia, fascism; “TromsØ Social Intelligence Scale”, “Cognitive Regulation of 
Emotions”, “Life Style Index”; indicators reflecting value orientations related to human life, health and safety, 
value orientations of social interaction and personal development were used. Factor and linear regression analyzes 
were used to process the data.
Results. The structure of psychological safety of students studying in new territories of the Russian Federation 
has been empirically determined. It consists of 7 components: subjective well-being, assessment of the accep-
tance of such forms of behavior as aggressive, addictive, self-harming and suicidal, risky, delinquent as norma-
tive, as well as assessment of acceptance of ideas of extremism, nationalism, xenophobia and fascism. The com-
position of personal resources of the state of students’ psychological safety in a tense sociocultural environment 
has been proven.
Discussion and Conclusion. The identified personal resources of psychological safety of students studying 
in new territories of the Russian Federation are the basis for developing a model of psychological and pedagogical 
support in an educational organization and creating psychological technologies that meet the real needs of a tense 
socio-cultural environment.

Keywords: personal resources, student, new territories of the Russian Federation, psychological safety, cognitive 
regulation of emotions, psychological defenses, values

Funding: This study was supported by the Ministry of Education of the Russian Federation as part of the state-com-
missioned assignment “Resources for psychological safety of students from territories recently admitted to the 
Russian Federation” (project No. VRFY-2024-0006).

Conflict of interest: The authors declare no conflict of interest.

For citation: Baeva I.A., Laktionova E.B., Kondakova I.V., Savenko Yu.S. Personal Resources of Psycho-
logical Safety of Students Studying in New Territories of the Russian Federation. Integration of Education. 
2024;28(3):366–383. https://doi.org/10.15507/1991-9468.116.028.202403.366-383

Введение
Состояние психологической безопас-

ности человека является одним из необ-
ходимых условий эффективного функцио-
нирования. Психологическая безопасность 

личности – это психическое состояние, поз-
воляющее сохранять устойчивость в среде  
с определенными параметрами, в том числе 
и с психотравмирующими воздействия-
ми, обеспечивающее сопротивляемость 
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деструктивным внешним и внутренним из-
менениям, которое отражается в пережива-
нии своей защищенности/незащищенности 
в конкретной жизненной ситуации1. Значи-
мость данного состояния и его поддержка 
резко возрастают в социальной ситуации 
неопределенности, в которой отсутствует 
стабильность внешнего окружения и при-
сутствует большое число угроз физиче-
скому и психическому статусу человека. 
В настоящее время такая напряженная 
социокультурная ситуация характерна для 
недавно принятых в состав РФ регионов. 
Сохранение состояния психологической 
безопасности в постоянно меняющихся 
условиях жизнедеятельности связано с мо-
билизацией и развитием всех имеющихся 
индивидуальных ресурсов.

Проживание на территории, гранича-
щей с зоной военных действий, относит-
ся к одной из экстремальных ситуаций, 
для совладания с последствиями кото-
рой требуется значительное количество 
ресурсов. Детство и этап отрочества –  
это период, когда основной задачей раз-
вития выступает накопление и расшире-
ние спектра ресурсов. В младенчестве 
и раннем детстве большинство ресурсов 
являются внешними, ребенок полностью 
зависим от окружающих его взрослых 
или других детей, социальных условий 
жизни. С дошкольного возраста ребенок 
начинает развивать и совершенствовать 
свои внутренние ресурсы, но в нормальных 
условиях опорными остаются внешние ре-
сурсы, а внутренние используются редко. 
На этапе отрочества внешние и внутренние 
ресурсы могут быть использованы в рав-
ной степени, а их применение зависит 
от самого человека, его опыта и оценки 
ситуации. 

Студенты, проживающие на недав-
но присоединенных территориях, прак-
тически весь этап взросления провели 
в условиях военного конфликта. Внешние 
ресурсы в такой ситуации ограничены 
в силу сокращения взаимодействия со 
сверстниками, минимизацией или прекра-
щением социальных контактов с другими 

людьми, концентрацией близких взрослых 
на ситуации выживания. В обстановке 
неопределенности все взаимодействие 
между взрослыми и детьми сводится 
к решению бытовых вопросов, а также 
вопросов выживания, все остальное об-
щение минимизируется либо полностью 
прекращается. Внешние ресурсы пере-
стают выполнять свою роль и становятся 
факторами рис ка или нейтральными, но-
сят дефицитарный характер. В результате 
основной доступной опорой выступают 
внутренние ресурсы, которые достаточно 
ограничены, поскольку обращение к ним 
начинается рано и с высокой частотой, 
когда необходимый объем и содержа-
ние еще не сформированы. В структуре 
личностных ресурсов психологической 
безопасности молодежи произойдут изме-
нения: напряженные условия социальной 
среды потребуют неординарных способов 
совладания, что ставит проблему, связан-
ную с определением личностных ресурсов 
студентов, способствующих сохранению 
состояния психологической безопасности 
в сложных условиях неопределенности 
на новых территориях России.

Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что критерии здоровья и без-
опасности человека сегодня выдвигаются 
на первое место как в государственной 
политике, так и в системе образования. 
Поддержание состояния психологической 
безопасности – основная задача образова-
тельной политики РФ с целью сохранения 
психического здоровья подрастающего 
поколения. Ценность безопасности, усво-
енная в образовательной среде, транс-
лируется во взрослую жизнь, определяя 
социально одобряемое и социально ценное 
поведение, устойчивость к негативным 
влияниям в напряженной социокультур-
ной среде. 

Цель исследования – определение лич-
ностных ресурсов, которые поддерживают 
состояние психологической безопасности 
студентов, обучающихся на новых терри-
ториях России; эмпирическое обоснование 
структуры данного состояния. 

1 Баева И. А., Волкова Е. Н., Лактионова Е. Б. Психологическая безопасность образовательной среды: 
развитие личности / под ред. И. А. Баевой. М. : Нестор-История, 2011. 272 с.



369

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 28, no. 3. 2024

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 369

Обзор литературы
Безопасность остается одной из важных 

потребностей в течение жизни человека. 
С рождения ребенку важна не только фи-
зическая безопасность, которая сохраняет 
жизнь и здоровье, но и психологическая, 
связанная с удовлетворением потребностей 
в доверительном взаимодействии, принятии 
и признании собственной ценности и важ-
ности. Экстремальные ситуации содержат 
угрозу и значимо повышают риск наруше-
ния как физической, так и психологической 
безопасности. Одним из наиболее широко 
используемых в исследованиях определе-
ний психологической безопасности по-
стулируется, что это состояние, позволя-
ющее сохранять устойчивость и нормальное 
функционирование в среде с негативными 
социальными воздействиями, сопротивля-
емость данному воздействию [1].

Социокультурная среда на недавно 
принятых в состав РФ территориях но-
сит напряженный характер и содержит 
определенный набор психотравмирующих 
факторов, рисков и угроз, предъявляющих 
особые требования к личностным воз-
можностям человека, на которые влияет 
имеющийся детский опыт. Ее можно от-
нести к одному из видов экстремальных, 
кризисных ситуаций, характеризующихся 
высокими требованиями к адаптивным 
реакциям человека, способным сократить 
или изменить физические, психологиче-
ские ресурсы, адаптационный потенциал 
в целом. Основными факторами напря-
женной среды отмечают психологические, 
психофизиологические и психосоциальные 
нормативно-культурные изменения, объ-
единение которых приводит к повышению 
требований к ресурсам совладания.

Проблема психологической безопас-
ности приобретает все большее значение 
в связи с возрастающими технологически-
ми, информационными и социально-психо-
логическими рисками и угрозами современ-
ного мира, предъявляющими повышенные 
требования к психическому и психологи-
ческому здоровью человека. В настоящее 
время в России и за рубежом опублико-
вано значительное количество работ, по-
священных психическим последствиям 
локальных войн (Чечня, Сирия, Донбасс) 

и террористических актов [2; 3]. Однако 
большинство исследований при изучении 
последствий для гражданского населения, 
оказавшегося в зоне вооруженного кон-
фликта, описывают состояние и послед-
ствия для детей и матерей-беженцев [4; 5]. 
Проанализированные материалы отмечают 
следующие нарушения: посттравматическое 
стрессовое расстройство, когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие наруше-
ния, проявляющиеся в снижении уровня 
внимания, памяти и работоспособности [6], 
изменении образа мира, повышении уров-
ня тревожности и появлении различных 
страхов, фобий, неадекватности поведения 
после переезда в безопасные условия [7; 8]. 
Студенты, прожившие весь этап своего 
взросления в условиях военного конфликта, 
будут иметь как сходства, так и отличия 
от детей-беженцев. С одной стороны, обуча-
ющиеся продолжают оставаться в ситуации 
нарушения безопасности, что говорит об от-
сутствии опыта перемещения в безопасное 
место. По мнению исследователей, боль-
шинство военнослужащих (86 %) сумели 
эффективно приспособиться к условиям 
боевых действий и экстремальной обста-
новке жизнедеятельности, что прогнозирует 
высокую вероятность сохранения психиче-
ского здоровья при изменении жизненной 
ситуации [9]. С другой – студенты находятся 
в периоде ранней взрослости, следователь-
но, могут сознательно оказывать влияние 
на собственные ресурсы, их расширение 
и наполнение.

Состояние психологической безопасно-
сти является динамичным образованием, 
структурные составляющие которого зави-
сят от характеристик внешней среды, высту-
пающие как факторы риска, так и защиты 
для внутренних ресурсов человека [10; 11]. 
Во многих исследованиях в качестве ресур-
сов рассматриваются ценностные ориента-
ции [10], которые разнятся в зависимости 
от уровня психологической безопасности 
личности в реальной и виртуальной среде, 
а также являются предикторами жизнестой-
кости для курсантов военных вузов [12]. 
Жизнестойкость и ее компоненты вос-
принимаются интегративным внутренним 
ресурсом психологической безопасности 
как базовый ресурс личности [13; 14]. 
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Особенности эмоциональной сферы 
являются важными ресурсами поддержания 
состояния психологической безопасности. 
Оптимизм помогает детям-беженцам справ-
ляться с предмиграционными семейными 
невзгодами [15], становится основанием 
психологической безопасности и благопо-
лучия для сотрудников МЧС России [11]. 
Страх, наоборот, сопутствует низкому уров-
ню психологической безопасности [16], 
может усиливать стрессовое состояние 
человека, приводящее к появлению новых 
тревог [17]. Эмоциональный интеллект 
взаимосвязан с формами реагирования 
в напряженных ситуациях. Повышение 
уровня эмоционального интеллекта спо-
собствует преобладанию компромисса, 
положительной переоценке самоконтроля 
как способов совладания с трудной ситуа-
цией, и наоборот, низкий уровень способ-
ствует выбору неэффективных стратегий 
совладания [18].

Важное значение для поддержания 
психологической безопасности имеет 
нервно-функциональное состояние как 
интегральная характеристика психическо-
го состояния профессионала в ситуации 
нарушения психологической безопасно-
сти [2]. Психологические защиты личности 
выстраиваются в определенную иерархию, 
которая позволяет человеку адаптироваться 
к разным условиям [19]. Когда эффектив-
ные и/или здоровые стратегии совладания 
с трудными/экстремальными ситуациями не-
возможны или неадекватны, молодежь пред-
почитает неэффективные или нездоровые 
стратегии [20]. В экстремальных ситуациях 
востребованными становятся стратегии, 
малоэффективные в мирное время [21]. 
Главное в таких ситуациях – преодоление 
и выживание с наименьшими потерями для 
физического, а также психологического 
здоровья, а средства для достижения данной 
цели уже являются вторичными.

Доверительные отношения, высокий 
уровень ответственности для сохранения 
возможности нормального обучения пред-
ставлены в качестве внешних ресурсов 
психологической безопасности.

В ситуации неопределенности люди 
теряют контроль над обстоятельствами 
и своим поведением. Это состояние 

растерянности и повышенной тревоги, 
вплоть до страха и отчаяния. Поэтому 
надежный тип привязанности выступает 
как ресурс психологической безопасно-
сти [22], позволяющий сохранять уве-
ренность в себе, в окружающих, строить 
доверительные взаимоотношения без на-
рушения личных границ. В напряженной 
обстановке важно поддерживать высокий 
уровень психологической безопасности, 
что свидетельствует о возможности лю-
дей выражать свое несогласие с другими 
членами группы, не опасаясь негативных 
последствий [23]; отстаивать собственную 
точку зрения, искать верные выходы из 
ситуации, не опасаясь отвержения или иг-
норирования, что позволяет пробовать раз-
ные пути решения возникших трудностей, 
совершать ошибки и исправлять их,  также 
быть уверенным, что часть жизни находится 
под контролем. Безопасное состояние сре-
ды повышает самочувствие безопасности 
личности, и наоборот. Наличие хотя бы 
одного члена в группе с низкой психоло-
гической безопасностью, который считает 
группу психологически безопасной, может 
повысить ее производительность и устой-
чивость [24]. В то же время состояние пси-
хологической безопасности обеспечивает 
выбор наиболее эффективных стратегий 
обеспечения безопасного поведения, что 
приводит к лучшей адаптации в различ-
ных ситуациях, следовательно, повышает 
уровень безопасности среды.

Таким образом, перенесенный в детстве 
опыт столкновения с военными действиями 
имеет множество как непосредственных, 
так и отсроченных последствий. Структура 
ресурсов психологической безопасности 
студентов из новых регионов РФ будет 
отличаться от структуры ресурсов психоло-
гической безопасности студентов основной 
территории страны. 

Психологическое состояние молодежи 
на новых территориях РФ характеризуется 
повышением тревожности, переживанием 
состояния неопределенности, снижением 
ответственности за собственную жизнь, по-
явлением страхов и фобий, низким уровнем 
психологической безопасности, что способ-
ствует увеличению девиантных проявлений 
в поведении. Недостаток поддержки в семье 



371

INTEGRATION OF EDUCATION. Vol. 28, no. 3. 2024

PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY 371

чаще приводит молодежь к данному виду по-
ведения. Особенно это значимо для молодых 
людей, которые чаще, чем девушки, серьезно 
нарушают установленные правила [25], что 
является причиной эмоциональных наруше-
ний, отклонений в психологическом и фи-
зическом здоровье. В безопасности человек 
может развиваться и расти, а в состояниях 
повышенной тревожности и неопределенно-
сти все ресурсы направлены на выживание 
и самосохранение. Отталкиваясь от поло-
жения, что состояние психологической без-
опасности позволяет сохранять устойчивость 
и нормальное функционирование в среде 
с негативными социальными воздействиями, 
а его структурные составляющие зависят 
от характеристик внешней среды, а само 
состояние позволяет сохранять устойчивость 
и нормальное функционирование в среде 
с негативными социальными воздействиями, 
в качестве компонентов будут рассматри-
ваться субъективное благополучие (в связи 
с ограниченностью внешней поддержки) 
и возможность противостоять асоциальным 
идея и формам поведения, которые прово-
цируются внешним воздействием. 

Проведенная аналитическая оценка 
исследований позволила выдвинуть пред-
положение, что структура состояния пси-
хологической безопасности студентов, 
обуча ющихся на новых территориях РФ, 
включает показатели субъективного бла-
гополучия, возможность противостоять 
принятию идей экстремизма, национализма, 
ксенофобии, фашизма; неприятие агрессив-
ного, аддиктивного, самоповреждающего, 
рискованного, делинквентного поведения как 
нормативного. Ресурсами данного состояния 
могут выступать социальный интеллект, не-
которые защитные механизмы, регуляторные 
возможности эмоционального состояния, 
определенные ценностные ориентации. 

Таким образом, несмотря на мно-
гообразие исследований по проблемам 
оценки и поддержания психологиче-
ской безопасности человека, находяще-
гося в среде с негативными социальны-
ми воздействиями, в особых условиях 
проживания, в критической жизненной 
ситуации, остаются нерешенными воп-
росы обеспечения психологической 
жизнеспособности, сопротивляемости 

студентов деструктивному влиянию, лич-
ностное становление которых проходило 
в напряженной социокультурной среде. 
В работе впервые эмпирически определен 
состав личностных ресурсов, поддержива-
ющих состояние психологической безопас-
ности студентов, обучающихся на новых 
территориях РФ, обоснована структура 
данного состояния и методики его оценки.

Материалы и методы
В качестве методологической основы 

исследования использованы средовый и ре-
сурсный подходы. С позиции ресурсного 
подхода можно утверждать, что успешность 
адаптации к напряженным социокультур-
ным условиям определяется рядом факто-
ров, объединяющихся в понятие «ресурсы». 
Принцип «консервации ресурсов» отражает 
способность человека приобретать, сохра-
нять, реконструировать и преумножать ре-
сурсы для поддержания состояния благопо-
лучия и адаптации к психотравмирующим 
факторам среды. Студентам, находящимся 
в особых социо культурных условиях, для 
преодоления вызовов необходимо исполь-
зовать ряд личностных ресурсов, которые 
позволят на поведенческом, когнитивном 
и эмоциональном уровнях преобразовывать 
психотравмирующие факторы и сохранять 
внутреннее состояние безопасности в на-
пряженной внешней среде. 

Гипотезой исследования служило пред-
положение, что когнитивная регуляция эмо-
ций, психологические защиты, социальный 
интеллект и ценностные ориентации явля-
ются личностными ресурсами состояния 
психологической безопасности студентов 
из новых регионов России. 

Для оценки потенциала перечисленных 
личностных особенностей проведен опрос, 
в котором приняли участие 1 034 чел., об-
учающихся на территории Запорожской 
области – 558 (53,97 %) девушек и 476 
(46,03 %) молодых людей. Возраст ре-
спондентов варьируется от 16 лет и стар-
ше: 692 чел. – в возрасте от 16 до 20 лет 
(361 девушка и 331 молодых людей), 
342 чел. – от 20 лет и старше (197 деву-
шек и 145 молодых людей). Для сбора 
эмпирического материала использован ряд 
психодиагностических методик.
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Все респонденты были проинформи-
рованы о цели исследования и выразили 
согласие к сотрудничеству.

Психологическая безопасность сту-
дентов определялась с помощью методи-
ки оценки субъективного благополучия 
(А. Перуэ-Баду, Дж. Мендельсон и Ж. Шиш 
в адаптации М. В. Соколовой)2; оценки 
индексов: принятия агрессивного пове-
дения как нормативного, аддиктивного 
поведения как нормативного, самоповре-
ждающего и суицидального поведения  
как нормативного, рискованного поведения 
как нормативного, принятия делинквент-
ного поведения как нормативного , а также 
идей экстремизма, национализма, ксенофо-
бии, фашизма. Методика оценки индексов 
разработана Федеральным институтом 
оценки качества образования3.

Для оценки личностных ресурсов 
психологической безопасности студентов 
были использованы: «Шкала социального 
интеллекта Тромсо» (The Tromsø Social 
Intelligence Scale Д. Х. Сильвера, М. Марти-
нуссен, Т. И. Даль) в русскоязычной адапта-
ции В. В. Шевелева, А. А. Алексеева, отра-
жающая умение понимать и прогнозировать 
чувства, эмоции собственные и других 
людей, адаптироваться в новых социальных 
условиях и ситуациях [26]; «Когнитивная 
регуляция эмоций» для изучения уровня 
выраженности различных способов ког-
нитивной регуляции эмоций [27]; «Индекс 
жизненного стиля» (Live Style Index, Р. Плут-
чик, Х. Келлерман, Х. Конт, в адаптации 
Л. И. Вассермана и др.), показывающий 
наиболее предпочитаемые обучающимися 
психологические защиты личности4; показа-
тели, отражающие ценностные ориентации, 
связанные с жизнью, здоровьем и без-
опасностью человека (ценности здорового 

образа жизни и ценности безопасного по-
ведения), ценностные ориентации социаль-
ного взаимодействия (семейные ценности) 
и личностного развития (ценности труда 
и образования, профессиональной ориенти-
рованности, ориентированности на научное 
познание), разработанные Федеральным 
институтом оценки качества образования 
и адаптированные для обучающихся вузов 
и колледжей5.

Для обработки данных использова-
лись методы математической статистики: 
факторный анализ с применением метода 
главных компонент и множественный ре-
грессионный анализ методом шагового 
отбора, методы описательной статистики. 
Расчеты проводились с использованием 
программного обеспечения IBM SPSS 
Statistics 26.

Результаты исследования
Определение интегрального пока-

зателя психологической безопасности 
студентов. В ходе теоретического анализа 
определена структура психологической 
безопасности студентов, обучающихся 
на новых территориях РФ, состоящая 
из 7 компонентов: субъективное благо-
получие, оценка принятия таких форм 
поведения, как агрессивное, аддиктив-
ное, самоповреждающее и суицидальное, 
рискованное, делинквентное в качестве 
нормативных, а также способность про-
тивостоять принятию идей экстремизма, 
национализма, ксенофобии и фашизма. 
Для получения интегрального показателя 
психологической безопасности приме-
нен факторный анализ, осуществленный 
методом главных компонент (табл. 1). 
Проведена факторизация показателей, 
входящих в установленную с помощью 

2 Соколова М. В. Шкала субъективного благополучия. Ярославль : Научно-производственный центр 
«Психодиагностика», 1996. 17 с. 

3 Опросник ценностных ориентаций [Электронный ресурс] // Оценка воспитательного потенциала 
общеобразовательных организаций на основе мониторинга сформированности ценностных ориентаций 
обучающихся. Отчет. 2022. URL: https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/Оценка%20воспитатель-
ного%20потенциала%20ОО_.pdf (дата обращения: 04.05.2024). 

4 Психологическая диагностика индекса жизненного стиля : пособие для психологов и врачей / 
Л. И. Вассерман [и др.]. СПб. : НИПНИ им. Бехтерева, 2005. 53 с. URL: https://bigenc.ru/b/psikhologicheskaia-
diagnosti-ee65c4 (дата обращения: 04.05.2024).

5 Опросник ценностных ориентаций [Электронный ресурс] // Оценка воспитательного потенциала 
общеобразовательных организаций на основе мониторинга сформированности ценностных ориентаций 
обучающихся. Отчет. 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/Оценка%20воспитательного%20потенциала%20ОО_.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/NIKO/Оценка%20воспитательного%20потенциала%20ОО_.pdf
https://bigenc.ru/b/psikhologicheskaia-diagnosti-ee65c4
https://bigenc.ru/b/psikhologicheskaia-diagnosti-ee65c4
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теоретического анализа структуру 
психологической безопасности студен-
тов: субъективного благополучия (общий 
балл методики оценки субъективного 
благополучия), оценок принятия таких 
форм поведения, как агрессивное, ад-
диктивное, самоповреждающее и суи-
цидальное, рискованное, делинквентное 
в качестве нормативных, а также спо-
собность противостоять принятию идей 
экстремизма, национализма, ксенофобии 
и фашизма, полученных с помощью ме-
тодики оценки индексов. Переменные 
преобразованы в Z-шкалу, поскольку вы-
ражены в шкалах с разными значениями. 

В результате применения критерия Кай-
зера выявлено, что собственные значения 
только первого фактора больше единицы 
(λ1 = 2,971). Выделение одного фактора 
для данной модели является оптималь-
ным, что подтверждается критерием от-
сеивания Кеттела. Мера адекватности 
выборки Кайзера – Майера – Олкина 
(0,835), а также критерий сферичности 
Бартлетта (χ2 = 1532,213; ρ < 0,001) по-
зволяют сделать вывод о возможности 
объединения показателей психологиче-
ской безопасности При этом полученная 
факторная модель описывает 42,43 % 
исходной информации.

Т а б л и ц а  1.  Факторная структура психологической безопасности студентов, обучающихся 
на недавно принятых в состав РФ территориях
T a b l e  1.  The factor structure of psychological safety of students studying in territories recently 
accepted to the Russian Federation

Компоненты психологической безопасности / 
Components of psychological safety

Факторные нагрузки / 
Factor loadings

Субъективное благополучие / Subjective well-being 0,362
Принятие агрессивного поведения как нормативного / Acceptance 
of  aggressive behavior as normative 

0,629

Принятие аддиктивного поведения как нормативного / Acceptance 
of addictive behavior as normative

0,707

Принятие самоповреждающего поведения как нормативного / 
Acceptance of self-harming behavior as normative

0,601

Принятие рискованного поведения как нормативного / Accepting 
risky behavior as normative

0,705

Принятие делинквентного поведения как нормативного / Acceptance 
of delinquent behavior as normative

0,757

Принятие идей экстремизма, национализма, ксенофобии и фашиз-
ма / Acceptance of ideas of extremism, nationalism, xenophobia and 
fascism

0,716

Характеристики факторной модели / 
Characteristics of the factor model

Числовые значения 
характеристик / 

Numerical values of characteristics

Мера адекватности выборки Кайзера – Майера – Олкина / Kaiser–
Meyer–Olkin measure of sampling adequacy

0,835

Критерий сферичности Бартлетта / Bartlett’s test of sphericity

Примерная Хи-квадрат / Approximate chi-square 1532,213
Число степеней свободы / Degree of freedom 21

Значимость / Signification 0,000
Процент дисперсии, описываемый фактором / Percentage of variance 
described by the factor

42,43 %

Источник: здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами на основании математико- 
статистической обработки эмпирических данных.
Source: Hereinafter in this article all tables compiled by the authors based on mathematical and statistical 
processing of empirical data.
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Интегральный показатель психологиче-
ской безопасности установлен для каждого 
опрошенного путем сохранения значений 
факторов как новых переменных методом 
регрессии. В таблице 2 представлены ко-
эффициенты значений фактора, которые 
использовались для вычисления интеграль-
ного показателя психологической безопас-
ности как линейной комбинации данных 
коэффициентов и исходных переменных.

В результате построения факторной 
модели выявлены положительные фактор-
ные нагрузки для всех структурных ком-
понентов психологической безопасности, 
что говорит об их положительной связи 
с интегральным показателем психологиче-
ской безопасности. Исходя из специфики 
интерпретации данных, полученных с по-
мощью методики оценки субъективного 
благополучия, более высоким числовым 
показателям соответствует более низкий 
уровень исследуемого феномена. На осно-
вании процедурных особенностей постро-
ения факторной модели, более высоким 
числовым интегральным показателям со-
ответствует более низкий уровень психо-
логической безопасности.

Показатели принятия девиантных форм 
поведения в качестве нормативных и оценка 
принятия идей экстремизма, национализма, 
ксенофобии и фашизма обладают больши-
ми факторными нагрузками (0,601–0,757), 
чем субъективное благополучие (0,362). 
Следовательно, субъективное благопо-
лучие в меньшей степени взаимосвязано 
с полученным интегральным показателем 
психологической безопасности.

Эмпирическое обоснование ресурсов 
психологической безопасности. Для эм-
пирического доказательства определен-
ных ресурсов состояния психологической 
безопасности осуществлен регрессионный 
анализ методом шагового отбора и по-
строена регрессионная модель (табл. 2). 
В качестве зависимой переменной рассма-
тривался «Интегральный показатель пси-
хологической безопасности», полученный 
в результате сохранения факторных оценок 
в качестве новой переменной методом ре-
грессии. Предикторами в регрессионной 
модели выступают ценностные ориента-
ции студентов (методика оценки индексов 

ценностных ориентаций); типы когнитив-
ной регуляции эмоций (методика «Когни-
тивная регуляция эмоций»); компоненты 
социального интеллекта (методика «Шкала 
социального интеллекта Тромсо») и пси-
хологические защиты (методика «Индекс 
жизненного стиля»).

В результате проведенного множествен-
ного регрессионного анализа определены 
ресурсы психологической безопасности 
студентов, обучающихся в особых социо-
культурных условиях (R2  = 0,462; F = 74,98; 
ρ < 0,001).. В качестве ресурсов психоло-
гической безопасности выступают сфор-
мированность ценностных ориентаций: 
«профессиональная ориентированность» 
(β = −0,095; ρ < 0,001) и «семейные ценно-
сти» (β = −0,082; ρ < 0,001); положительно 
влияют на психологическую безопасность 
типы когнитивной регуляции эмоций: руми-
нации (β = −0,02; ρ < 0,05) и перефокусиров-
ка на планирование (β = −0,015; ρ < 0,001); 
ресурсом являются социальные навыки 
(β = −0,012; ρ < 0,01), а также такой вид 
психологической защиты как реактивное 
образование (β = −0,027; ρ < 0,01). 

Исходя из полученной регрессион-
ной модели, негативно влияют на пси-
хологическую безопасность студентов 
поддержка ценностей «безопасное по-
ведение» (β = 0,148; ρ < 0,001), а также 
«труд и образование» (β = 0,08; ρ < 0,001); 
катастрофизация (β = 0,042; ρ < 0,001) 
и обвинение других (β = 0,037; ρ < 0,001) 
как типы эмоциональной регуляции; заме-
щение (β = 0,098; ρ < 0,001) и подавление 
(β = 0,051; ρ < 0,001) как виды психологи-
ческих защит. 

Проведенная процедура обработки эм-
пирических данных позволила определить 
ряд личностных образований и характери-
стик в качестве ресурсов, поддерживающих 
состояние психологической безопасности 
студентов, обучающихся в условиях напря-
женной социальной среды, характерных 
для новых регионов России. Сформиро-
ванность ценностей «профессиональная 
ориентированность» и «семейные ценно-
сти» являются ресурсами психологической 
безопасности. Первая связана с умень-
шением вероятности принятия студента-
ми, определившими направление своей 
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Т а б л и ц а  2.  Личностные ресурсы состояния психологической безопасности студентов 
из новых регионов России
T a b l e  2.  Personal resources of psychological safety of students from new regions of Russia

Ресурсы / Resources β ρ R2 F
Ценностные ориентации / Values-based orientations

0,462   74,98
ρ ≤ 0,001

Безопасное поведение / Safe behavior 0,148 0,000
Семейные ценности / Family values –0,082 0,000
Профессиональная ориентированность / 
Professional orientation –0,095 0,000

Труд и образование / Work and education 0,080 0,000
Типы когнитивной регуляции эмоций / Types of emotion’s cognitive regulation

Катастрофизация / Catastrophizing 0,042 0,000
Перефокусировка на планирование / Refocusing 
on planning –0,015 0,000

Обвинение других / Blaming others 0,037 0,000
Руминации / Rumination –0,020 0,024

Социальный интеллект / Social intelligence
Социальные навыки / Social skills –0,012 0,002

Психологические защиты / Psychological defenses
Замещение / Displacement 0,098 0,000
Подавление / Repression 0,051 0,000
Реактивное образование / Reaction formation –0,027 0,004

Примечания: β – стандартизированные коэффициенты; ρ – значимость; R2 – коэффициент детермина-
ции; F – F-статистика.
Notes: β – standardized coefficients; ρ – significance; R2 – coefficient of determination; F – F-value.

будущей профессиональной подготовки, 
девиантных форм поведения в качестве 
нормативных и наличием более высокого 
уровня субъективного благополучия, так 
как на данный момент они находятся в ор-
ганизованной образовательной среде, ко-
торая способна давать чувство социальной 
поддержки и определенной социальной 
стабильности. Вторая указывает на осоз-
нание значимости поддержки от членов 
семьи как внешнего ресурса, который про-
должает осуществлять помощь в условиях 
дефицита и блокировки других социальных 
ресурсов. Семейные ценности связывают 
жизнь нескольких поколений, обеспечива-
ют определенное чувство устойчивости, 
а также дают возможности для професси-
онального роста. На основе публикаций 
психологической безопасности в экстре-
мальных ситуациях установлено, что чув-
ство сплоченности выступает в качестве 
важного ресурса преодоления экстре-
мальных ситуаций, а высокие показатели 
психологической безопасности личности 

связаны со стремлением использовать 
социальные и семейные ресурсы [28]. 

Перефокусировка на планирование 
как тип когнитивной регуляции эмоций 
является ресурсом психологической без-
опасности студентов. Полученный ре-
зультат согласуется с данными о том, что 
более успешно справляются с экстре-
мальными условиями жизнедеятельности 
те, кто ставит перед собой цели на будущее 
и планируют пути их достижения [29]. 
Это позволяет установить определенный 
контроль над собственной жизнью, вне-
сти в нее порядок и прогнозируемость. 
В исследованиях ряда авторов доказано, 
что студенты с высокими показателями 
самоорганизации чувствуют себя более 
субъективно благополучными в стрессо-
генной ситуации, чем испытуемые с низ-
кими показателями самоорганизации [30]. 
Обучающиеся, которые составляют план 
действий, с целью справиться с вызовами 
напряженной среды, лучше сохраняют 
состояние психологической безопасности.  
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Руминации, а именно фиксация, сосредото-
чение на мыслях и чувствах как еще один 
механизм эмоциональной регуляции также 
выступает в качестве ресурса психологи-
ческой безопасности студентов. Данный 
регуляторный механизм принято относить 
к деструктивным стратегиям совладания, 
однако в напряженных условиях соци-
альной среды сосредоточение на мыслях 
носит конструктивный характер и может 
быть направлено на внутреннее решение 
проблемы, в частности на составление 
плана действий. В дефицитарной ресурсной 
ситуации оно основывается на поддержке 
состояния психологической безопасности 
человека.

Ресурсом психологической безопас-
ности студентов, обучающихся на недав-
но принятых в состав РФ территориях, 
являются социальные навыки, которые 
позволяют адаптироваться к новым со-
циальным ситуациям. Вывод согласуется 
с данными других исследований, посвя-
щенных психологическому состоянию 
людей, проживающих в особых условиях 
жизнедеятельности. Коммуникативные 
навыки позволяют преодолевать стресс 
в условиях военного конфликта [31].  
Ф. Махамид, Г. Веронезе, Д. Бдиер доказа-
ли, что чувство общности, достигающееся 
через успешное применение социальных 
навыков, выступает в качестве фактора за-
щиты от травматических переживаний [32]. 

Защитный механизм как реактивное 
образование, позволяющее студентам за-
мещать тревожные мысли и негативные 
эмоции на противоположные, является 
ресурсом психологической безопасности. 
Если в случае нормативных социальных 
условий такой механизм считается некон-
структивным, то в условиях психотравма-
тичной, напряженной среды выполняет 
позитивную защитную функцию и способ-
ствует обеспечиванию состояния психоло-
гической безопасности личности.

Длительное воздействие психотрав-
мирующих ситуаций на психологическое 
состояние студентов обуславливает необ-
ходимость использования пассивных форм 
совладания, а именно механизмов психо-
логической защиты, для снижения уровня 
психоэмоционального напряжения. В связи 

с экстремальными условиями социо-
культурной среды противоположные эмо-
ции и мысли позволяют студентам лучше 
адаптироваться к психотравмирующей си-
туации. Внешняя среда является настолько 
психотравмирующей, что необходимо «ис-
казить восприятие» вызывающих тревогу 
событий и заменить на противоположные 
для создания убежденности в безопасности.

Проведенное исследование позволило 
определить личностные характеристики, ко-
торые негативно воздействуют на состояние 
психологической безопасности молодежи, 
обучающейся на новых территориях РФ.

Такие ценности как «безопасное поведе-
ние», «труд и образование», отрицательно 
влияют на психологическую безопасность 
студентов. Полученную причинно-след-
ственную связь можно объяснить высокой 
значимостью безопасного поведения для че-
ловека, детерминирующей повышение 
потребности в безопасности, а условия 
проживания блокируют ее удовлетворе-
ние. В публикациях ученых установлено, 
что у юношей и девушек 17–19 лет, а также 
у мужчин и женщин в возрасте 19–35 лет, 
проживающих в условиях вооруженного 
конфликта, не удовлетворена потребность 
в безопасности [33]. Сложность удовлет-
ворения данной необходимости в особых 
социокультурных условиях вызывает фру-
страцию и, соответственно, нарушение 
состояния психологической безопасности. 
Содержание понятия «безопасное поведе-
ние» значимо отличается в обычных и экс-
тремальных условиях жизнедеятельности, 
что порождает внутриличностный конфликт 
или состояние когнитивного диссонанса. 
Аналогичная ситуация с отношением к тру-
ду и образованию как к значимой ценности: 
психотравмирующие условия среды препят-
ствуют эффективной реализации учебной 
и трудовой деятельности, мешают возмож-
ности выстроить перспективу дальнейшего 
обучения и трудовой активности. Одним 
из значимых направлений психологической 
и социальной поддержки становится уста-
новление жизненных и профессиональных 
перспектив молодого поколения, помощь 
в определении профессиональных воз-
можностей и карьерного роста, несмотря 
на сложные социальные условия. 
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Доказано негативное влияние на пси-
хологическую безопасность студентов 
катастрофизации и обвинения других как 
способов когнитивной регуляции эмоций. 
В исследованиях установлена отрица-
тельная взаимосвязь катастрофизации 
с адаптацией [27]. Преувеличение значи-
мости деструктивных последствий вызовов 
напряженной социокультурной среды при-
водит к аффективным состояниям, что не 
позволяет студентам адаптивно реагировать 
на них и сохранять состояние психологи-
ческой безопасности в сложных условиях 
жизнедеятельности. Обвинение других 
как еще один тип когнитивной регуляции 
эмоций отрицательно влияет на состояние 
психологической безопасности студен-
тов. Убежденность человека в виновно-
сти других в негативных событиях может 
ухудшать надежность межличностного 
взаимодействия и истощает собственные 
личностные ресурсы. Ненависть к другим 
за реальные или мнимые поступки препят-
ствует эффективному развитию ресурсов 
для преодоления стресса, возникающего 
вследствие нахождения в зоне военного 
конфликта [31].

Виды психологических защит «заме-
щение» и «подавление» определены как 
негативно влияющие на состояние пси-
хологической безопасности студенческой 
молодежи. Замещение, осуществляемое 
через разрядку негативных эмоций на дос-
тупные и неопасные объекты, реализуется 
посредством девиантных форм поведения, 
что негативно воздействует на состояние 
психологической безопасности. Отрица-
тельно влияет и подавление, поскольку 
вытесненная сторона психотравмирующей 
ситуации вызывает эмоциональное напря-
жение, которое воспринимается как внешне 
немотивированная тревога. Подавление 
позволяет человеку почувствовать облег-
чение посредством стирания из памяти 
информации о травмирующих событиях. 
Однако в условиях длительного военного 
конфликта и повторяющихся травматиче-
ских событий данная способность может 
быть нарушена, что приводит к значитель-
ному ухудшению психоэмоционального 
состояния человека и резкому повышению 
уровня тревожности [34].

Особый интерес представляют резуль-
таты, свидетельствующие о выступлении 
некоторых деструктивных стратегий совла-
дания в качестве ресурсов психологической 
безопасности. В своей работе австралий-
ские ученые Х  М. Столлман, Д. Бодекен, 
Д. Ф. Херменс, Д. Эйзенберг отметили, 
что студентами используются нездоровые 
стратегии совладания в ситуациях, ког-
да здоровые стратегии неадекватны или 
недоступны [20]. Избегание, имеющее 
положительную взаимосвязь с некоторыми 
механизмами психологической защиты, 
относится к адекватной стратегии совлада-
ния в условиях активных боевых действий, 
поскольку более продуктивные стили совла-
дания выступают в качестве эффективных, 
когда человек способен самостоятельно воз-
действовать на психотравмирующие фак-
торы среды и, таким образом, справляться 
с психоэмоциональным напряжением [21]. 
Принятое в психологии определение не-
которых стратегий совладания в качестве 
деструктивных, является некорректным 
для среды, на психотравмирующие факто-
ры которой человек повлиять не способен. 
В рамках настоящего исследования доказа-
но, что реактивное образование и румина-
ции позволяют студентам сохранять состо-
яние психологической безопасности, при 
этом в условиях нормативной социальной 
ситуа ции характеризуются как деструк-
тивные или препятствующие позитивному 
личностному развитию. Большинство по-
зитивных ресурсов формируется в периоды 
безопасности, когда человек переживает 
удовлетворенность собственной жизнью 
и позицией в социальном мире [5–7], что 
было до недавнего времени практически 
«заблокировано» для современных студен-
тов новых территорий России.

Обсуждение и заключение
Результаты данного исследования рас-

крывают особенности личностных ресурсов 
состояния психологической безопасности 
человека, находящегося в особых усло-
виях жизнедеятельности. Подтверждает-
ся значимость психологического анали-
за возможностей человека в соединении 
с особенностями социальной ситуации. 
Эмпирически доказана структура состояния 



378

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. Т. 28, № 3. 2024

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

психологической безопасности студентов, 
обучающихся на новых территориях РФ, 
а также состав и содержание ресурсов, 
поддерживающих данное состояние. 

Структура психологической безопасно-
сти состоит из 7 компонентов: субъективное 
благополучие, оценка принятия таких форм 
поведения, как агрессивное, аддиктивное, 
самоповреждающее и суицидальное, ри-
скованное, делинквентное в качестве нор-
мативных, а также оценка принятия идей 
экстремизма, национализма, ксенофобии 
и фашизма. Основными личностными ресур-
сами студентов являются сформированность 
ценностных ориентаций («профессиональ-
ная ориентированность» и «семейные ценно-
сти»), типы когнитивной регуляции эмоций 
(руминации и перефокусировка на планиро-
вание), социальные навыки и реактивное об-
разование как вид психологической защиты. 
Негативное воздействие на психологическую 
безопасность студентов оказывают поддерж-
ка ценностей «безопасного поведения», 
«труда и образования»; катастрофизация 
и обвинение других как типы эмоциональ-
ной регуляции; замещение и подавление как 
виды психологических защит.

Психологическая безопасность лично-
сти может рассматриваться как значимое 
условие устойчивости и сопротивля-
емости человека негативным воздей-
ствиям социальной среды. Выявленные 
личностные ресурсы психологической 
безопасности студентов, обучающихся 
на новых территориях России, становятся 
основанием для разработки модели пси-
холого-педагогического сопровождения 
в рамках образовательной организации 
и создания психологических технологий 
поддержки личностного и профессиональ-
ного развития, отвечающих реальным 
запросам напряженной социокультурной 
среды.

Перспективами проведенной работы 
является поиск личностных и социаль-
но-психологических ресурсов, а также 
рассмотрение психологической безопас-
ности образовательной среды в качестве 
значимого внешнего ресурса для студен-
ческой молодежи. Важным представляется 
реализация сравнительного анализа ресур-
сов психологической безопасности совре-
менной студенческой молодежи из разных 
регионов России.
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