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Аннотация
Актуальность данной работы заключается в том, что в ситуации вооруженного кон-
фликта жители прифронтовых территорий оказываются в положении политической 
нестабильности, что несет угрозу нарушения их психологической безопасности, 
которая, в свою очередь, может повлечь состояние стресса и нарушение всех 
аспектов здоровья личности. В данной работе под психологической безопасностью 
мы понимаем состояние личности, имеющее личностный и ситуативный уровень 
проявления, формирование которого обусловлено развитием человека в онтогенезе, 
находится под воздействием факторов внешней среды, внутриличностных паттер-
нов и выраженное в устойчивости, сопротивляемости негативным воздействиям, в 
эффективности и активности деятельности и восприятии собственной защищенно-
сти. В данной статье представлено исследование факторов риска, способствующих 
нарушению психологической безопасности у мирного населения прифронтовых 
территорий, а также проведен сравнительный анализ уровня нервно-психической 
адаптации у жителей регионов, территориально приближенных к зоне ведения бое-
вых действий, и жителей Москвы и Московской области. В результате исследования 
было выявлено, что у жителей прифронтовых территорий выраженность проблем-
но-ориентированного копинга, эмоционально-ориентированного копинга, копинга, 
ориентированного на  избегание, существенно выше, чем у жителей Москвы и 
Московской области. Кроме того, показатели субшкалы «Отвлечение» и «Социальное 
отвлечение»  также значимо выше у мирных жителей, проживающих в близости 
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ведения боевых действий, учитывая, что уровень нервно-психической адаптации в 
обеих группах отличается не значимо и соответствует норме. Новизна исследования 
заключается в том, что впервые исследованы факторы нарушения психологической 
безопасности мирных жителей, проживающих на территориях, приближенных к зоне 
ведения специальной военной операции.
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Abstract
The relevance of this work lies in the fact that in a situation of armed conflict, residents of 
frontline territories find themselves in a situation of political instability, which threatens to 
violate their psychological security, which, in turn, can lead to a state of stress and violation 
of all aspects of personal health. In this paper, by psychological security we mean a state 
of personality that has a personal and situational level of manifestation, the formation of 
which is due to the development of a person in ontogenesis, is influenced by environmental 
factors, intrapersonal patterns and expressed in stability, resistance to negative influences, 
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in the effectiveness and activity of activities and the perception of self-protection. This 
article presents a study of risk factors contributing to the violation of psychological security 
among the civilian population of frontline territories, as well as a comparative analysis of 
the level of neuropsychic adaptation among residents of regions geographically close 
to the combat zone, and residents of Moscow and the Moscow region. As a result of the 
study, it was revealed that the severity of problem-oriented coping, emotionally-oriented 
coping, avoidance-oriented coping is significantly higher among residents of the frontline 
territories than among residents of Moscow and the Moscow region. In addition, the 
indicators of the "Distraction" and "Social Distraction" subscales are also significantly higher 
among civilians living in the vicinity of combat operations. Disputing the fact that the level 
of neuropsychiatric adaptation in both groups does not differ significantly and corresponds 
to the norm. The novelty of the study lies in the fact that for the first time the factors of 
violation of the psychological security of civilians living in territories close to the zone of 
conducting a special military operation were investigated.
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psychological security, intense stress, warfare, coping strategies, residents of frontline 
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Введение
Проблема безопасности человека становится в настоящее время все более акту-
альной и широко обсуждаемой в различных отраслях и сферах научного знания. 
В исследованиях отмечается, что чувство безопасности позволяет человеку создать 
зону, где он может почувствовать себя защищенным и в состоянии психологиче-
ского комфорта. В настоящее время психологию безопасности личности можно 
представить как довольно устойчивую систему научных разработок, в которых 
центральными понятиями выступают «безопасность» и «психологическая безо-
пасность» личности. 

Анализ научных психологических работ показывает, что понятие психологи-
ческой безопасности рассматривается исследователями с разных позиций и точек 
зрения и не имеет единой трактовки. 

Одну из полных концепций психологической безопасности предложил 
А. Маслоу, который в своей теории иерархии потребностей определил потребность в 
безопасности как одну из базовых потребностей личности. Невозможность в детстве 
удовлетворить эту потребность приводит к тому, что у человека может развиться 
чувства тревоги, напряжения, проявляться постоянное ощущение угрозы и вреда 
(Edmondson, 1999), который может быть нанесен ему от объектов внешнего мира. 
с целью таких людей характерно проявление психологической установки о небезо-
пасности мира (Маслоу, 2011). 
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Рассматривая психологическую безопасность как чувство психически здоровой 
личности, Р. Янов-Бульман выделяет три ведущие установки, характеризующие его: 
уверенность человека в собственной ценности, ценности своего «Я»; убеждение, 
что мир наполнен различными смыслами, вера в то, что мир безопасен и добр, а не 
несет угрозу и зло. Исследователь подчеркивает, что эти убеждения закладываются 
в детстве и наполнены субъективными смыслами, отражающими психологическое 
благополучие и устойчивость личности, восприятие человеком успешности своей 
жизнедеятельности в разных ее сферах. При высоком уровне психологической 
безопасности проявляется готовность к личностному развитию и росту индивида 
(Janoff-Bulman, 1996).      

Кроме того, в зарубежной психологической науке психология безопасности 
рассматривается в рамках исследований (Зотова, 2016): 

 − организационной психологии, в которой данное понятие рассматривается 
как установка личности на то, что общество, в котором он живет, безопасно с целью 
межличностного общения. 

 − психологии окружающей среды, в которой подчеркивается, что в условиях 
враждебной, небезопасной, конфликтной и т.д. окружающей человека среды, у него 
отсутствует доверие, спокойствие, уверенность, психологическая безопасность, 
но проявляется выраженность таких чувств как бессилие, депрессия, тревожность, 
замкнутость и т.д. (Elliott, 2000);

 − социальной психологии, в которой психологическая безопасность рассма-
тривается как совокупность представлений личности о разных объектах, в отношении 
которых человек чувствует свою уверенность или неуверенность, т.е. как чувство 
беспокойства/незащищенности или спокойствия/защиты. 

 − социально-конструктивистского подхода, где психологическая безопас-
ность рассматривается в качестве результат социально-политического воздействия 
на субъекта, в котором актуальными становятся культурные традиции, социальные 
нормы и ценности, коллективная идентичность как детерминанты устойчивости 
личности (Закс & Перелыгина, 2012). 

 − субъективистских теориях, в которых психологическая безопасность рас-
сматривается в контексте оценок индивидуальных и групповых отличий, влияющих 
на особенности восприятия личностью собственной защищенности. 

 − факторных теориях, где в качестве одной из основных проблем современ-
ного общества отмечают рост риска (экологического, военного, экономического, 
социального и т.д.), вызванного технологическими факторами.  

Таким образом, в психологии психологическая безопасность личности рассма-
тривается как чувство защищенности, уверенности в себе, состояние, формирование 
и закрепление которого обусловлено особенностями воспитания ребенка в детстве, 
наличием эмоционального контакта с родителями, выраженностью влияния демогра-
фических, социально-экономических, организационных и других факторов на субъекта. 

В других исследованиях психологическая безопасность как свойство личности 
изучается как толерантность субъекта к влиянию этих внешних факторов, как способ 
совладающего, защитного поведения (Беляева, 2012). 

Так, в субъектном анализе понятия психологической безопасности рассма-
тривается как защищенность человека, сохранение целостности и возможности 
личностного развития (Решетина, Смолян, 1996), как личностная характеристика, 
которая отличается устойчивостью направленности на развитие.
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Таким образом, в этих и других работах психологическая безопасность это 
результат внешнего воздействия на личность. Эпидемии, техногенные катастрофы, 
природные катаклизмы, социально-экономическая нестабильность в обществе, 
военные конфликты и другие факторы влияют на формирование чувства психологи-
ческой незащищенности.

Эмоциональная устойчивость, способность к саморегуляции поведения, 
копинг-стратегии и другие личностно-характерологические, когнитивные и поведенче-
ские особенности учитываются в изучении психологической безопасности как резуль-
тата воздействия на человека внешних средовых факторов. То есть психологическая 
безопасность предстает как ситуативная характеристика личности (Зинченко, 2011).   

Таким образом, психологическая безопасность рассматривается сегодня в 
научной литературе как:

 − чувство защищенности от угроз и рисков внешнего мира; 

 − способность субъекта сохранять при негативном влиянии различных фак-
торов свои основные характеристики (Siemsen et. al., 2009); 

 − процесс, который может поддаваться психокоррекционному воздействию;

 − свойство личности;

 − состояние сохранности психики субъекта; 

 − «устойчивое развитие и нормальное функционирование человека во вза-
имодействии со средой (умение защититься от угроз и умение создавать психоло-
гически безопасные отношения)» (Бубнова и Куликова, 2015);

 − возможность удовлетворения своих базовых потребностей, предотвращать 
и устранять угрозы; 

 − восприятие субъектом адекватности и надежности среды;

 − состояние, которое позволяет обеспечить базовую потребность личности 
в защищенности, состояние в котором человеку не может быть нанесен существен-
ный ущерб.  

Кроме того, исследователи отмечают, что психологическая безопасность лич-
ности включает в себя (Бухаров, 2020; Афонькина, 2013; Roumate, 2020):

 − физическую безопасность (состояние защищенности жизненно важных 
интересов субъекта, здоровье человека);

 − экологическую безопасность (оценка влияния экологических условий 
проживания на здоровье личности; сформированность экологических матери-
ально-духовных ценностей, обеспечивающих культуру экологически безопасного 
поведения субъекта);

 − военную безопасность (чувство защищенности субъекта, которая отра-
жает его представления о территориальной целостности государства, в котором 
он проживает; защищенности госграниц; осознание, что военные и полицейские 
силы готовы обеспечить безопасность проживания человека на определенной 
территории и т.д.); 

 − демографическую безопасность (присутствие людских ресурсов на тер-
ритории проживания); 

 − информационную безопасность (защищенность от приносящей вред 
информации и обеспечение защиты информации о самом субъекте, способность 
личности находить и использовать безопасную информацию и т.д.);
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 − экономическую безопасность (оценка финансового благополучия лично-
стью, наличие средств, позволяющих удовлетворить основные потребности субъекта, 
что влияет на состояние психологической безопасности);

 − социальную безопасность (социальная уверенность и стабильность инди-
вида влияет на его включенность в жизнь общества, на мотивацию работать на благо 
своей страны, общества, организации и т.д.; повышает мобильность, уверенность 
субъекта и т.д.); 

 − политическую безопасность (политическая ситуация в мире, стране, месте 
проживания индивида, чувство защищенности от агрессивного, негативного воздей-
ствия социальных институтов (экстремистских партий, радикальных религиозных и 
националистических движений и т.д.), что влияет на формирование у него ощущения 
стабильности, уверенности в будущем и т.д.).

В нашем исследовании под психологической безопасностью мы будем понимать 
состояние личности, имеющее личностный и ситуативный уровень проявления, фор-
мирование которого обусловлено развитием человека в онтогенезе, находится под 
воздействием факторов внешней среды, внутриличностных паттернов и выраженное 
в устойчивости, сопротивляемости негативным воздействиям, в эффективности и 
активности деятельности и восприятии собственной защищенности.  

 Психологическая безопасность на личностном уровне отражает особенности 
восприятия окружающего мира и людей индивидом, его оценку реальных и мнимых 
угроз, его установки, мотивацию и другие паттерны, определяющие содержание 
деятельности человека.

Тарабрина Н. В., Харламенкова Н. Е., Падун М. А., Хажуев И. С., Казымова Н. Н., 
Быховец Ю. В., Дан М. В. говорят, что нарушение психологической безопасности 
человека зачастую происходит в ситуации переживания стресса. Причем воздей-
ствие стресса, нарушающего психологическую безопасность, должно быть весьма 
интенсивным, выходящим за рамки привычного состояния нервно-психической 
напряженности. Такой стресс имеет характеристику «интенсивный». Интенсивный 
стресс представляет собой реакцию человека на стрессоры высокой силы. Такими 
стрессорами могут быть, в первую очередь, экстремальные жизненные события, в 
частности, боевые действия (участие в них или непосредственная близость к ведению 
боев) (Тарабрина и др., 2017).

Цель исследования: изучить факторы риска, способствующие нарушению 
психологической безопасности у мирного населения прифронтовых территорий в 
период проведения СВО.

Гипотезы исследования: 

1) Проживание на прифронтовых территориях является фактором нарушения 
психологической безопасности мирных жителей;

2) У мирных жителей прифронтовых территорий более выражены копинг-стра-
тегии, чем у жителей Москвы и Московской области, в связи в более интенсивным 
стрессовым воздействием.

Методы 
В рамках проведения исследования применялись теоретические методы (анализ 
литературных источников), эмпирические (тестирование) и методы математико-ста-
тистической обработки (параметрический T-критерий Стьюдента).
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Методики исследования:

 − Методика «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» (адаптированный 
вариант методики Н.С. Эндлера, Д.А. Паркера);

 − Методика «Тест нервно-психической адаптации» И. Н. Гурвич.

Выборка исследования составила 50 человек, проживающих в регионах, при-
ближенных к зоне боевых действий (Курская, Брянская, Воронежская, Белгородская 
области) и 50 человек, проживающих в Москве и Московской области. Возраст 
обследуемых от 25 до 50 лет.

Результаты
В рамках данной статьи исследован уровень нервно-психической адаптации жителей 
прифронтовых территорий, Москвы и Московской области; проведен сравнительный 
анализ. Также исследованы преобладающие копинг-стратегии у жителей прифрон-
товых территорий, Москвы и Московской области.

Результаты исследования уровня нервно-психической напряженности мирного 
населения представлены ниже (рис. 1).

Рисунок 1. 

Результаты исследования уровня нервно-психической напряженности мирного населе-

ния

Таким образом, результаты исследования уровня нервно-психической напря-
женности мирного населения, проживающего в прифронтовых территориях, выявили 
средний показатель напряженности 16,82, что соответствует второй группе психи-
ческого здоровья, в настоящее время выделенных в военной психиатрии. Данный 
показатель свидетельствует, что мирные жители, проживающие в прифронтовых 
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территориях, являются, согласно критериям данной методики, «практически здоро-
выми» с благоприятными прогностическими признаками. Результаты исследования 
уровня нервно-психической напряженности жителей Москвы и Московской области, 
выявили средний показатель напряженности 15,68, что также соответствует второй 
группе психического здоровья, в настоящее время выделенных в военной психиатрии. 
В результате сравнительного анализа статистически значимых различий получено не 
было (t эмп = 1,011, при t крит = 1,661).

Ниже представлены результаты исследования преобладающих копинг-стратегий 
в стрессовых ситуациях у мирных жителей прифронтовых территорий и территории 
Москвы и Московской области (рис.2).

Рисунок 2

Результаты исследования преобладающих копинг стратегий в стрессовых ситуациях 
у мирных жителей прифронтовых территорий и территории Москвы и Московской 
области

Результаты исследования преобладающих копинг-стратегий в стрессовых ситу-
ациях показали, что проблемно-ориентированный копинг (ПОК) более выражен у 
жителей прифронтовых территорий (среднее значение 39,1), чем у жителей Москвы 
и Московской области (среднее значение 35,46). Результаты сравнительного анализа 
выявили статистически значимые различия в преобладании проблемно-ориенти-
рованного копинга (t эмп = 3,433, при p≤0,001), из чего можно сделать вывод, что 
в стрессовых ситуациях жителям прифронтовых территорий более свойственно, 
чем жителям Москвы и Московской области ориентироваться на поиск решения 
проблемы и выхода из сложившегося положения. 

Также было выявлено, что жителям прифронтовых территорий более свой-
ственно проявление копинга, ориентированного на эмоции (ЭОК) (среднее значение 
39,78), чем жителям Москвы и Московской области (среднее значение 35,6). Данное 
различие является статистически значимым (t эмп = 3,968, при p≤0,001).
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Относительно копинга, ориентированного на  избегание (КОИ), выявлено 
следующее: жителям прифронтовых территорий более свойственно проявление 
копинга, ориентированного на  избегание  (среднее значение 44,72), чем жителям 
Москвы и Московской области (среднее значение 36,86). Данное различие является 
статистически значимым (t эмп = 7,282, при p≤0,001).

Кроме того, было выявлено, что такие копинг стратегии, как отвлечение и соци-
альное отвлечение также существенно более выражены у жителей прифронтовых тер-
риторий, чем у жителей Москвы и Московской области. В результате сравнительного 
анализа показателей копинга «отвлечение» выявлены статистически значимые различия 
(t эмп = 5,411, при p≤0,001), также, как и в результате сравнительного анализа копинга 
«социальное отвлечение» (t эмп = 3,880, при p≤0,001). 

Обсуждение результатов
Таким образом, можно сделать вывод, что все исследуемые в данной работе 
копинг-стратегии статистически значимо более выражены у жителей прифронтовых 
областей, таких как: Курская, Брянская, Воронежская, Белгородская области, чем у 
жителей Москвы и Московской области, находящихся в относительном отдалении 
от боевых действий. Можно предположить обусловленность полученных результатов 
тем, что на мирных жителей в прифронтовых территориях (областях, находящихся 
в непосредственной близости к зоне боевых действий) более интенсивно воздей-
ствуют стрессовые факторы, связанные с проведением боевых операций, и, соот-
ветственно, мирные жители прифронтовых территорий более активно используют 
копинг-стратегии с целью стабилизации психического состояния и адаптации к 
стрессовой ситуации.
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