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В статье рассматривается проблема безопасности личности, которая подразумевает отношения чело-
века со средой своего окружения. Описываются взаимосвязи между переменными среды и различными 
психологическими характеристиками человека. Описывается разработка механизмов и изыскание ресурсов, 
повышающих готовность личности противостоять опасностям различного характера. Она в свою очередь 
во многом зависит от организации индивидуальной работы с учащимися и работниками образовательной 
организации, связанных с вопросами противодействия терроризму и экстремизму в образовательной дея-
тельности. Продуктивное освоение знаний о безопасности, предполагает наличие у студента определенного 
мировоззрения, которое, встраивая в себя элементы новых знаний, придает им системность, осмысленность 
и значимость, а значит, делает их действенными. Обладая умениями и знаниями по предотвращению и за-
щиты себя от опасности, субъект должен еще стремиться защитить не только себя, но и других, уметь видеть 
в этом определенный смысл, а также регулировать свою деятельность в соответствии с логикой жизненной 
необходимости.
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The problem of security of the person, which involves man’s relationship with his environment environment. 
It describes the relationship between the variables of the environment and the different psychological characteristics 
of the person. Describes the development of tools and research resources, increase the willingness of the individual 
to confront the dangers of a different nature. Which, in turn, largely depends on the organization of individual work 
with the students and employees of educational organizations related to countering terrorism and extremism in 
educational activities. Productive development of safety knowledge, presupposes that the student a certain worldview 
that by embedding the elements of new knowledge, gives them consistency, meaningfulness and relevance, and thus 
makes them effective. With the skills and knowledge to prevent and protect themselves from danger, the subject 
must still strive to protect not only themselves but also others. To be able to see this as a definite meaning, as well as 
to regulate their activities in accordance with the vital necessity of logic.
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Гуманистическая парадигма психоло-
гии базируется на утверждении о том, что 
человек обязательно стремится к саморе-
ализации, раскрытию своего потенциала, 
достижению некоего идеала. Именно это 
стремление является основополагающей 
мотивацией личности, лежит в основе всей 
деятельности индивида. При этом личность 
остается неизменно социальной и любая са-
мореализация происходит в поле ее взаимо-
отношений с обществом [1]. В зависимости 
от своих социальных представлений и в за-
висимости от модели социальной адапта-
ции личность определяет свой жизненный 

путь, т.е. строит планы относительно свое-
го будущего. Жизненные планы личности, 
с нашей точки зрения, нужно рассматривать 
в единстве трех аспектов: мечты, собствен-
но жизненные планы и ближайшие цели. 
Первые носят общий, обязательно идеа-
лизированный вид и отдалены во времени 
на многие годы вперед (так подросток или 
юноша может мечтать стать космонавтом, 
зимовщиком на полярной станции, развед-
чиком, известным писателем или ученым 
и т.д.). Жизненные планы являются более 
конкретными и, хотя тоже рассчитаны на 
многие годы, содержат в себе не только ито-
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говую цель, но и более или менее разверну-
тую программу ее достижения. Ближайшие 
цели связаны не более чем с несколькими 
предстоящими годами жизни: например, по-
лучение образования, овладение специаль-
ностью, создание семьи и др. В совокупно-
сти эти три элемента образуют важнейшую 
часть социального самоопределения лич-
ности, влияющего на ее жизнь в настоящем, 
на восприятие, когнитивную концептуали-
зацию и оценку текущей социальной реаль-
ности. Социальное самоопределение лич-
ности является итогом становления образа 
социального мира и формирования всей си-
стемы социальных представлений [3].

Мы выделяем четыре аспекта социаль-
ного самоопределения личности:

– статусное самоопределение («кем 
я буду или кем я хочу стать?»);

– профессиональное самоопределение 
(«чем я буду заниматься?»);

– семейное самоопределение («как 
я хочу прожить личную жизнь?»);

– нравственное самоопределение («ка-
ким правилам я буду следовать в жизни?»).

Столкновение с «двойными стандар-
тами» жизни, трудности и следующие за 
ними неудачи в разрешении противоречий 
приводят к моральной усталости, потере 
личностью самоуважения, переживанию 
бесперспективности, беспомощности. В ус-
ловиях виртуализированной реальности, 
когда прежние, традиционные средства со-
циализации полностью разрушены, а новые 
способы еще не сформированы, затрудня-
ется усвоение общечеловеческого опыта 
включения в систему социальных отноше-
ний и коммуникаций [4]. Неудивительно, 
что под воздействием мощной пропаганды 
и массовой культуры, поддерживающей 
примитивную и в то же время противо-
речивую картину мира, многие молодые 
люди не могут определить для себя цен-
ностно-смысловые приоритеты, пребывают 
в состоянии экзистенциальной фрустрации 
и фатализма, от специфики которых зависит 
форма и содержание протестной активно-
сти. Протестная активность личности опре-
деляется нами как процесс, направленный 
на переструктурирование внешнего (микро- 
и макросоциума) в соответствии со специ- 
фикой самоопределения личности в кон-
кретно-исторических противоречиях. На 
основе анализа этих параметров можно вы-
делить и описать деструктивные (нигилизм, 
оппозиция, негативизм, негативный эска-
пизм) и конструктивные протестные формы 
(эмансипация, высший эскапизм) [5].

Все это может стать причиной болез-
ненной депрессии, а впоследствии неадек-
ватной рефлексии на уже сформированной 

системы ценностей. Такая фрустрация лич-
ности молодого человека приводит к де-
струкции его идентичности, способствует 
развитию характерной интравертности. 
В ходе приобретения навыков и умений 
в результате получения высшего академи-
ческого образования (бакалавра, магистра) 
может наблюдаться кризис идентичности – 
постепенное взросление и переход с при-
обретением профессиональных компетен-
ций в иную социальную группу и сферу 
профессиональных отношений. Возникает 
конфликт между сложившимся к данному 
моменту спектром элементов идентичности 
и формирующейся их новой конфигурации. 
При этом личность, как правило, молодой 
человек, ставший специалистом, обладаю-
щий совершенно объяснимыми честолюби-
выми амбициями, подкрепленными опре-
деленными лидерскими качествами, тем 
не менее не в состоянии самостоятельно 
определить свое место и роль в обществе. 
В этом случае решающее значение для ин-
дивида может представлять идентичность 
абсолютно сторонней группы, которая 
становится для него новой возможностью 
для реализации. Именно такая микросре-
да или микросообщество способно оказы-
вать решающее влияние на выбор новой 
самоидентификации конкретной личности. 
В ходе образовательного процесса иногда 
проявляется острый интерес к таким «не-
тривиальным сообществам и практикам, 
модным направлениям самосовершенство-
вания». Иногда эти группы имеют и по-
зитивную направленность. Мотивация их 
членов основана на конъюнктурных или 
карьерных соображениях и продиктована 
материальными либо интеллектуальными  
интересами [2].

Порой стремление уйти от реально-
сти толкает личность, имеющую доступ 
к глобальному виртуальному пространству, 
к поиску новых, нередко агрессивных идей 
и стереотипов, характерных для сектант-
ства, неформальных объединений и тайных 
организаций [2]. Некоторые из них отлича-
ются эмоциональной восприимчивостью 
(романтизмом, наивностью, конформиз-
мом), другие же – депрессивной замкнуто-
стью, негативным отношением к окружаю-
щей действительности [1]. 

Поразительно, что в короткие сроки мо-
жет сформироваться особенный социально 
опасный психотип, социально-психологи-
ческий портрет которого имеет четко выра-
женную направленность личности на полное 
самоотречение и подвластность управлению 
извне. Наступивший катарсис личности не-
редко происходит неосознанно под влияни-
ем «наставника», «духовника», обладающе-
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го возможностью абсолютной манипуляции 
склонной к зомбированию личности. Такие 
конформные качества новой идентификации 
личности строго контролируются в идентич-
ной социальной группе. Этот жизненный 
этап молодых людей по существу связан 
с получением суррогатного воспитания, асо-
циальной направленности и нередко обра-
зованием по получению умений и навыков 
для совершения преступлений на професси-
ональной основе. Молодые люди связывают 
результат этого выбора с иллюзорным опти-
мизмом предстоящих жизненных перемен по 
пути отрицания своего предыдущего неболь-
шого жизненного опыта, социального стату-
са, близкого окружения, привычной среды 
обитания. В такой ситуации они готовы к ак-
тивному противодействию всему, что нахо-
дится за пределами их «нового состояния», 
воспринимая свое предыдущее существова-
ние как несправедливость и противоправ-
ность [4]. Поэтому главной целью является 
обучение личности психологическим осно-
вам восприятия людей с иными ценностны-
ми, смысложизненными, конфессиональ-
ными, культурными установками, обучение 
умению дифференцировать свои установки 
и чувства, цели и способы их достижения, 
умению устанавливать причинно-следствен-
ные связи в проявляющихся феноменах меж-
личностного взаимодействия, формирование 
понимания эмоциональных состояний, обу-
чение основам элементарной политической 
грамотности и многое другое [1].

Раньше общество выступало в роли гло-
бального модератора человеческой деятель-
ности, навязывая консолидированные цели 
и определяя границы возможного и допу-
стимого, оно предлагало безопасность в об-
мен на принятие правил социальной игры. 
Существование такой структуры взаимо-
действия было возможно лишь тогда, когда 
личность была ограничена в возможностях 
установления новых социальных и ком-
муникативных связей, и исключение из 
местного сообщества означало фактически 
прекращение социальной жизни – то есть 
угрозу на уровне базовой психологической 
потребности [6].

Сейчас благодаря интернету человек 
способен устанавливать десятки новых 
межличностных контактов ежедневно, быть 
членом сотен самых разных сообществ 
с разными целями, системами ценностей 
и иерархией. Имея такую свободу выбора, 
человек независим от каждого индивиду-
ального сообщества, причем это относится 
и к сообществам макроуровня: мировоз-
зренческим, идеологическим, религиозным. 
В «Сети» любой может найти собратьев по 
интересам, воззрениям, убеждениям, неза-

висимо от того, какими являются эти ин-
тересы и убеждения. Для личности много-
кратно возросли возможности социальных 
и коммуникативных проб, экспериментов 
с различными социальными ролями. Стал 
быстрее и качественнее доступ к ролевым 
моделям, образцам для подражания [5]. Тем 
не менее эта социальная и коммуникатив-
ная свобода имеет и свою оборотную сто-
рону: в условиях неограниченного сетевого 
общения угроза одиночества для современ-
ного человека более не является актуаль-
ной. Сейчас более значимой становится 
угроза потери смыслового и нравственного 
вектора. В такой ситуации нравственные 
ограничения как способ противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма при-
обретают особое значение как способ ин-
дивидуальной защиты и контроля. Наша 
задача не просто привить установки на не-
допустимость использования насилия, для 
решения каких бы то ни было задач, а спо-
собствовать формированию социально-ори-
ентированной личности, осознающей свое 
место в жизни и обществе.

С целью психологического обеспечения 
безопасности личности в некоторых об-
разовательных организациях организуют-
ся и проводятся обучающие семинары для 
психологов и педагогов-воспитателей об-
разовательных организаций на темы: «Про-
филактика экстремизма», «Толерантность – 
путь к успеху», «Молодежный экстремизм 
и методы противодействия», «Организация 
индивидуальной работы с учащимися и ра-
ботниками образовательной организации 
по вопросам противодействия терроризму 
и экстремизму в образовательной деятель-
ности»; проводятся круглые столы с уча-
стием религиозных представителей, по 
проблемам укрепления нравственного здо-
ровья в образовательной организации, вос-
питания толерантности; организуется де-
ятельность «Телефона доверия», «Прямой 
линии» с рассмотрением вопросов о толе-
рантности, противодействия экстремист-
ским тенденциям [5].

Для изучения и дальнейшей научной 
разработки вопросов безопасности лич-
ности необходимо четкое понимание ос-
новных категорий данного феномена. Как 
было отмечено нами выше, проблематика 
безопасности личности многоаспектная 
категория. Безопасность личности во всех 
рассматриваемых аспектах подразумевает 
отношения человека со средой своего окру-
жения, взаимосвязи между переменными 
среды и различными психологическими 
характеристиками человека, разработку 
механизмов и изыскание ресурсов, повы-
шающих готовность личности противо-
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стоять опасностям различного характера. 
Наличие качеств, характеризующих субъ-
екта жизни и развития, является условием 
формирования субъекта деятельности по 
обеспечению безопасности [4]. Развитие 
тех или иных инструментальных ресурсов, 
определяющих готовность к обеспечению 
безопасности, будет эффективным, если 
сам субъект, обладая ценностями познания 
и развития, понимает необходимость это-
го и способен на основе сформированной 
системы смысловой регуляции жизнедея-
тельности направлять свои усилия на до-
стижение этой цели. Кроме того, продук-
тивное освоение знаний о безопасности 
предполагает наличие у студента опреде-
ленного мировоззрения, которое, встраивая 
в себя элементы новых знаний, придает им 
системность, осмысленность и значимость 
(как известно, смысл выявляется в контек-
сте жизненных целей и ценностей), а зна-
чит, делает их действенными. Человек, 
обладая знаниями и умениями предотвра-
щения и защиты от опасности, должен еще 
стремиться защитить себя и других, видеть 
в этом определенный смысл, уметь регули-
ровать свою деятельность в соответствии 
с «логикой жизненной необходимости» [3]. 
Иными словами, интенция (инте́нция (лат 
intentio «намерение» – направленность, 

сознания, мышления, также может озна-
чать бессознательное намерение, букваль-
но: «то, что ведёт меня изнутри туда, куда 
я хочу» [6]) к обеспечению безопасности 
зависима от степени сформированности 
системы смысловой регуляции субъекта 
жизнедеятельности в целом. Что в свою 
очередь во многом зависит от организа-
ции индивидуальной работы с учащимися 
и работниками образовательной организа-
ции по вопросам противодействия терро-
ризму и экстремизму в образовательной  
деятельности. 
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