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Аннотация
Учебное пособие разработано с целью повышения

эффективности процесса изучения дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности». В работе ключевыми понятиями являются:
психологическое здоровье, психологическая и информационно-
психологическая безопасность личности. Автором раскрываются
структура и критерии оценки психологической безопасности
личности. В учебном пособии также представлены
психологические особенности поведения человека в ЧС,
психологические последствия ЧС и психологические средства
защиты личности от опасности в современном мире. Материал
учебного пособия дает возможность студентам приобрести
практические навыки самодиагностики и самоанализа.
Рекомендуется для студентов всех специальностей.
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Е. Н. Каменская
Психологическая

безопасность личности
и поведение человека в
чрезвычайной ситуации

 
Введение

 
Основной целью учебного пособия является формирова-

ние представлений у студентов о «психологической безопас-
ности», ее структуре и критериях, а также развитие умений
самоанализа качеств личности, обуславливающих психоло-
гическую безопасность.

Учебное пособие поможет студентам в овладении:
• знаниями в области психологической безопасности, ее

структуры и критериев;
• знаниями индивидуально-психологических характери-

стик личности, «предрасположенной к опасности», и ка-
честв личности, обуславливающих психологическую без-
опасность;

• знаниями психологических аспектов поведения челове-



 
 
 

ка в ЧС;
• знаниями психологических последствий ЧС и психоло-

гических средств защиты от опасности;
• умениями самоанализа качеств личности, обуславлива-

ющих психологическую безопасность.



 
 
 

 
I. Теоретическая часть

 
 

1. Психологическая
безопасность личности

 
 

1.1. Структура и критерии
психологической безопасности личности

 
Психологическая безопасность личности необходима для

сохранения жизни и здоровья человека, способствует его
полноценному развитию и самореализации. Психологиче-
ское здоровье как показатель психологической безопасно-
сти личности является основой успешности, благополучия в
жизни и жизнестойкости в чрезвычайных ситуациях. Основ-
ные направления, рассматривающие безопасность человека
(табл.1)1.

Таблица 1
Направления анализа безопасности человека

1 Эксакусто Т. В. Теоретические основы социально-психологической безопас-
ности: монография / под ред. Н. А. Лызь. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011.



 
 
 

Направление, рассматривающее человека как субъекта
деятельности, обладающего мощным жизненным потенциа-
лом, дающим возможность преодолевать трудности, обеспе-
чивать безопасность в различных ситуациях, является наи-
более значимым и перспективным для науки.

Психологическая безопасность – защищенность человека
с учетом внешних и внутренних условий безопасности (опыт
субъекта, способность и готовность идентифицировать, про-
гнозировать и уклоняться от опасностей, владение знания-
ми, умениями и навыками поведения в ЧС, уровень разви-
тия способностей, мотивация к обеспечению безопасности



 
 
 

жизнедеятельности)2.
Структура психологической безопасности : система отно-

шений субъекта, удовлетворенность жизнью, социальная ак-
тивность. Психологическая безопасность дает возможность
личности сохранять целостность, развиваться и реализовы-
вать свои цели в процессе жизнедеятельности.

Критерии психологической безопасности :
1) индивидуально-психологические особенности челове-

ка;
2) индивидуальный опыт человека;
3) целостность личности;
4) развитие человека, его личностный рост;
5) самоактуализации личности;
6) гармония с самим собой.
Основным компонентом психологической безопасности

является психологическое здоровье личности 3.
Психологическое здоровье рассматривается как «состоя-

ние душевного благополучия4». Данное понятие показыва-
ет тесную связь телесного и психического в человеке. О.
В. Хухлаева предлагает следующее описание человека, здо-
рового психологически: «это человек спонтанный и творче-

2 Лызь Н. А. Развитие безопасной личности в образовательном процессе вуза.
Таганрог, 2005.

3 Эксакусто Т. В. Теоретические основы социально-психологической безопас-
ности: монография / под ред. Н. А. Лызь. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011.

4 Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. М.,
1998.



 
 
 

ский, жизнерадостный и веселый, открытый и познающий
себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами,
интуицией5». Такой человек принимает себя таким, каков он
есть, признает ценность и уникальность людей, которые его
окружают. Он несет ответственность за свои поступки. Со-
вершая ошибки, анализирует их и извлекает урок из свое-
го опыта. Его жизнь наполнена смыслом. Он постоянно раз-
вивается и быстро адаптируется к изменяющимся условиям
жизни. Таким образом, человек, обладающий психологиче-
ским здоровьем, находится в гармонии с собой, окружающи-
ми людьми, природой.

Следовательно, «психологическое здоровье – совокупность
психических свойств человека, которые обеспечивают гар-
монию между потребностями человека и общества6».

Г. С. Никифоров в качестве критериев психологического
здоровья выделяет психические процессы, состояния и свой-
ства личности7.

Таблица 2
Критерии психологического здоровья

5 Там же.
6 Там же.
7 Никифоров Г. С. Психология здоровья. СПб., 2002.



 
 
 

 
1.2. Качества безопасной личности

 
Субъект, который строит свою жизнь в гармонии с обще-

ством, природой, способный реализовать свой жизненный
потенциал, имеющий смысловую регуляцию своей жизне-
деятельности, обладает высоким уровнем психологической
безопасности. Он способен сохранять свою безопасность
благодаря преобразованию опасностей в фактор собственно-
го развития. Личностный потенциал, включающий субъект-
ность как основной компонент, представляет собой базу пси-
хологической безопасности человека.

Субъектность рассматривается как психологическое об-
разование, основой которого является отношение челове-
ка к себе как к активно действующему субъекту. Факто-
ры субъектности: гуманистическая мотивация, внутренний
локус контроля, гибкая, открытая Я-концепция. «Субъект-



 
 
 

ность возникает и развивается в результате взаимодействия
людей при осуществлении деятельности8».

Таблица 3
Структура субъектности

Эмоциональная неустойчивость проявляется изменения-
ми настроения, поведение импульсивное, непоследователь-
ное, отсутствует самоконтроль, имеют место аффективные
вспышки, чрезмерная раздражительность. Перечисленные
проявления проявляются постоянно, независимо от ситуа-
ции. Высокий уровень эмоциональной неустойчивости ис-

8 Волкова Е. Н. Субъектность педагога: теория и практика: автореф. дис. д-ра
псих. наук. М., 1998.



 
 
 

пользуется для диагностики психических заболеваний.
Склонность к рискованному поведению может проявлять-

ся у человека под воздействием ситуационных факторов или
благодаря наличию у него определенных индивидуальных
качеств.

Таблица 4
Сравнительный анализ качеств безопасной лично-

сти и личности, предрасположенной к опасности



 
 
 

Таблица 5
Виды риска

Готовность к риску имеет возрастные (с возрастом умень-
шается), половые (у женщин ниже, чем у мужчин), группо-
вые (проявляется сильнее в группе) особенности проявле-
ния.

Самоуверенность (чрезмерная уверенность в себе) часто
приводит к возникновению ситуаций, угрожающих жизни и
здоровью человека.

Виктимность – склонность субъекта к поведению жерт-
вы.

Таблица 6
Виктимные качества



 
 
 



 
 
 

 
2. Защищенность

личности от негативных
воздействий среды обитания

 
 

2.1. Информационно-
психологическая безопасность
личности в современном мире

 
В современном информационном обществе человек, как

активный социальный субъект, постоянно работает с инфор-
мацией, которую он получает из личного опыта, общения,
СМИ. Поэтому налицо резкое увеличение количества ин-
формации, получаемой из «информационных источников 9»,
чем из личного опыта и общения.

На протяжении всей своей жизни мы подвергаемся ин-
формационно-психологическому воздействию. Информаци-
онные технологии и средства мы используем постоянно,
и доступность информационных ресурсов является одним
из факторов развития личности. Метод «информационного
управления10» в современном обществе используется наряду

9 Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: со-
стояние и возможности психологической защиты. М.: Изд-во РАГС, 1998. С. 3.

10 Лопатин В. Н. Политика и право при обеспечении информационно-психо-



 
 
 

с традиционными методами управления.
Информационная безопасность – «защищенность инфор-

мации и поддерживающей инфраструктуры от случайных
или преднамеренных воздействий естественного или искус-
ственного характера, способных нанести ущерб владельцам
или пользователям информации и поддерживающей инфра-
структуры11».

Информационная безопасность личности – защищен-
ность личности, которой не может быть нанесен ущерб в ре-
зультате воздействия окружающего информационного про-
странства.

Информационно-психологические атаки могут приво-
дить к негативным последствиям в различных сферах жиз-
ни общества. Например, могут негативно повлиять на работу
социальных институтов, государственных и общественных
организаций.

Источниками информационно-психологических воздей-
ствий являются: СМИ (печатные издания, радиовещание,
телевидение); политические партии и движения, формирую-
щие общественное мнение.

Существенный вред для развития общества приносят ин-
формационно-психологические атаки, манипулятивные воз-
действия на личность, группу, целью которых является воз-

логической безопасности // Право и политика. 2001. №10.
11 Гафнер В. В. Информационная безопасность. Ростов-на-Дону: Изд-во «Фе-

никс», 2010. С. 20.



 
 
 

действие на представления, эмоционально-волевую сферу
личности или на групповое, массовое сознание «для побуж-
дения субъектов к действиям в ущерб собственным интере-
сам в интересах лиц, групп или организаций, осуществляю-
щих эти воздействия12». Такое воздействие осуществляется
с целью изменения мнений людей, побуждение их к опреде-
ленным действиям, «влияет на психические структуры че-
ловека и осуществляется скрытно13».

Негативные информационно-психологические атаки на-
правлены на искажение нравственных норм, вызывают пси-
хологическую напряженность и неадекватное поведение лю-
дей в обществе, трансформации сознания. Они осуществ-
ляются с помощью «специальных средств и методов воз-
действия на психику человека»14. Такими средствами могут
быть технические, программные средства, которые исполь-
зуют для манипулирования массовым сознанием. «Специ-
альными методами воздействия являются способы воздей-
ствия на психику человека, приводящие к негативным по-
следствиям для личности, общества и государства»15.

12 Лепский В. Е. Информационно-психологическая безопасность субъектов ди-
пломатической деятельности. М., 2003. С. 233.

13  Астахова Л. В., Харлампьева Т. В. Критическое мышление как сред-
ство обеспечения информационно-психологической безопасности личности. М.,
2009. С. 25.

14  Проект Федерального закона «Об информационно-психологической без-
опасности», 1999.

15 Там же.



 
 
 

Информационно-психологическая безопасность лично-
сти – защищенность психики личности от действия инфор-
мационных факторов, препятствующих функционированию
«адекватной системы отношений личности к окружающему
миру и самому себе»16 и ее адекватному социальному пове-
дению.

Источники угроз информационно-психологической без-
опасности личности:

1) внешние («информация, «неадекватно отражающая
окружающий мир, способная вводить в заблуждение» 17);

2) внутренние (индивидуальные особенности личности18).
Государственная система обеспечения информацион-

но-психологической безопасности в России состоит из орга-
нов (федеральные, органы государственной власти субъек-
тов РФ и органы местного самоуправления) и организаций
(«научно-исследовательские, научно-технические, проект-
ные, конструкторские государственные организации, осу-
ществляющие исследования в области создания методов и
средств защиты от негативных информационно-психологи-

16 Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: со-
стояние и возможности психологической защиты. М.: Изд-во РАГС, 1998. С. 15.

17  Астахова Л. В., Харлампьева Т. В. Критическое мышление как сред-
ство обеспечения информационно-психологической безопасности личности. М.,
2009. С. 26.

18 Грачев Г. В. Личность и общество: информационно-психологическая без-
опасность и психологическая защита. М.: ПЕРСЭ, 2003.



 
 
 

ческих воздействий на психику человека»19 и др.).
Важным психологическим ресурсом обеспечения инфор-

мационно-психологической безопасности личности являет-
ся система ее ценностей, которая обеспечивает личности
«относительную автономию в неблагоприятных ситуациях
информационного влияния, определенный уровень контро-
ля своих реакций и действий»20.

Компоненты информационно-психологической безопас-
ности личности: «удовлетворенность информацией, моти-
вационная включенность в достижение цели, чувство удо-
влетворенности своей информированностью, адекватность
отражения окружающего мира, адаптированность, устойчи-
вость личности к информационно-психологическим воздей-
ствиям, высокий уровень личностной выносливости, внут-
ренний локус контроля»21.

 
2.2. Психологическая защита личности

 
Психологическая защита личности направлена на устра-

нение чувства тревоги или сведение его до минимальных
значений.

С позиции психоаналитического подхода, данное поня-

19  Проект Федерального закона «Об информационно-психологической без-
опасности», 1999.

20 Там же. С. 105-106.
21 Там же. С. 106.



 
 
 

тие, с одной стороны, трактуется как поведение, которое
устраняет психологический дискомфорт, а с другой сторо-
ны – как результат «функционирования защитных механиз-
мов».

Психологическая защита как нейтрализация манипуля-
ций в процессе межличностного взаимодействия рассматри-
вается рядом исследователей (Г. В. Грачевым, А. А. Дер-
кач, Е. Л. Доценко). Психологические защиты имеют слож-
ное строение и обеспечивают личности психологическую за-
щищенность от психологического внутреннего дискомфорта
и внешнего психологического воздействия.

Таблица 7
Виды психологической защиты

Индивидуально-личностная защита может проявляться в
следующих формах (рис. 1):

• межличностная защита;
• психическая саморегуляция;
• внутриличностная защита.
Межличностная психологическая защита – деятельность



 
 
 

личности для сохранения своей целостности с помощью из-
менения характера внешнего взаимодействия.

Таблица 8
Таксономия межличностных психологических за-

щит



 
 
 

Рис. 1. Индивидуально-личностные средства защиты

Индивидуальные стратегии поведения личности форми-
руются в процессе ее социализации.

Таблица 9



 
 
 

Стратегии поведения личности

В результате системного взаимодействия сфер психики
человека формируется его индивидуальная стратегия пове-
дения.

На когнитивном уровне важна значимость ситуации для
человека, который может ощущать личную ответственность
за ее возникновение. На уровне эмоциональной сферы опре-
деляется эмоциональное восприятие ситуации, которое мо-
жет проявляться от «сохранения самообладания» до «состо-
яния истерики или пассивности»22.

Поведение личности зависит от эмоционального воспри-
ятия и когнитивной оценки ситуации (первичной: оценка
угрозы и вторичной: оценка своих возможностей при реше-
нии проблемы). В результате формируется стратегия пове-
дения – коппинг, меняется оценка ситуации и самочувствие
человека в позитивную сторону (рис. 2).

22  Тарабрина Н. В. Практикум по психологии посттравматического стресса.
СПб., 2001.



 
 
 

Рис. 2. Процесс формирования коппинг-поведения

Межличностная защита проявляется в различных фор-
мах и способствует разрешению травмирующей ситуации. Е.
Л. Доценко выделяет пять форм психологической защиты:
«бегство, уход в укрытие, замирание (маскировка), нападе-
ние (уничтожение, изгнание) и контроль (управление)23».

Таблица 10
Формы межличностной защиты

23 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита.
СПб., 2004.



 
 
 

Основными факторами формирования внутриличност-
ной психологической защиты являются проблемы семейного
воспитания, акцентуации характера и проблемы адаптации.

Таблица 11
Таксономия внутриличностных психологических

защит



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
2.3. Психологическая безопасность

и причины травматизма
 

В связи с проявлением высокого уровня производствен-
ного травматизма в ХХ в. ученые обратили внимание на изу-
чение психологических и личностных причин несчастных
случаев. Исследования данной проблемы показали, что из
выборки испытуемых, работающих в одних и тех же услови-
ях и осуществляющих одинаковую работу всегда можно вы-
делить субъектов, которые вообще не имели травм, субъек-
тов, у которых были от одного до двух случаев травмирова-
ния, и субъектов, травмирующихся часто.

Применение методов статистического анализа позволило
исследователям сделать вывод, что имеет место индивиду-
альная предрасположенность к несчастным случаям у испы-
туемых. Карлом Марбе была разработана теория психологи-
ческой предрасположенности к несчастным случаям, в ко-
торой он доказал, что вероятность травмирования челове-
ка можно вычислить с помощью статистических методов на
основании числа несчастных случаев, которые были у дан-
ного субъекта ранее. Автор показал, что причиной несчаст-
ных случаев является общая предрасположенность человека
к несчастным случаям, которая включает психологические
и физиологические свойства субъекта.

К. Марбе считал, что люди с повышенной способностью



 
 
 

переключаться (быстро адаптирующиеся к новым, неожи-
данно возникающим ситуациям) имеют высокую степень за-
щищенности от несчастных случаев.

Пониженная способность субъекта переключаться явля-
ется показателем его предрасположенности к травматизму.
Данная предрасположенность является врожденной характе-
ристикой.

Отечественные и зарубежные ученые проводили исследо-
вания, направленные на выявление свойств, определяющих
личностную предрасположенность к опасности, несчастным
случаям. Ими были разработаны тестовые методики на опре-
деление психологической предрасположенности к несчаст-
ным случаям. Последующие исследования показали оши-
бочность теории Марбе, в которой «личностный фактор»
рассматривался ограниченно, сводился к индивидуальным
свойствам субъекта. Способы профилактики несчастных
случаев на основе этой теории сводились только к профес-
сиональному отбору и подбору персонала в организации.
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