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Исследование феномена и факторов психологической безопасности в усло-
виях ожидания террористических угроз мы осуществляем, опираясь на основ-
ные положения системно-субъектного направления в психологии [1], позволяю-
щего изучить молодежь как субъекта социально-образовательной и возрастной
группы, как носителя социокультурных норм в его отношениях как с ближним
окружением, так и с социальной средой [6].

Психологическая безопасность рассматривается прежде всего с позиции
субъекта отношений, представленной в работах В.Н.Мясищева [4], где отно-
шение устремлено в будущее, а также с позиции категории отношения в рам-
ках представления Д.А.Леонтьева [2] о смыслах человеческой деятельности,
бытия, где система отношений порождает смысл как психологическую реаль-
ность. Предпочитаемые молодежью стратегии поведения в условиях социаль-
ных угроз исследуются на основе более обобщенного критерия в классификации
стратегий – направленность на совладание с ориентацией на деятельность (уче-
бу или службу в армии, творчество, спорт), выступающие как конструктивные
стратегии, или уход от решения проблемы с ориентацией на других (уход в
зависимость), на себя (эмоциональное самообвинение) как неконструктивные
стратегии.

Понятие «психологическая безопасность» мы рассматриваем как многомер-
ный феномен, включающий переживание человеком своей защищенности, спра-
ведливости во взаимодействии со средой, наличие ресурсов сопротивляемости
внешним и внутренним деструктивным воздействиям в конкретной жизненной
ситуации.

Среди структурных компонентов (не)защищенности студенческих сооб-
ществ в условиях риска экстремистских воздействий мы рассматриваем: 1)
информационно-когнитивный (восприятие и характеристики ситуации экстре-
мистских воздействий, связанные с потерями, с неопределенностью, затруднени-
ями и невозможностью управлять событиями, восприятие экстремистской угро-
зы как переживание неуверенности, небезопасности, как потеря доверия к окру-
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жающим и чувства собственного достоинства, представления о безопасности
социального окружения, о влиянии информации в СМИ о террористических ак-
тах и угрозах на молодежь, представления о несправедливости экстремизма,
терроризма и вооруженных конфликтов в мире, политической ситуации в мире
и экологических проблемах; 2) эмоционально-оценочный (неудовлетворенность
социальной безопасностью в основных сферах жизнедеятельности, чувство без-
защитности от проблем в стране и от произвола политических и государствен-
ных структур, доверие источникам информации о террористических угрозах,
отношение к террористическим угрозам как способу привлечения внимания к
молодежным проблемам, оценка переживания террористической угрозы, чув-
ство беззащитности из-за опасных заболеваний и насильственной преступности
в современном российском обществе, из-за финансовых затруднений, защищен-
ность от возможного произвола со стороны государственных структур, ценно-
сти карьеры и реализации своих возможностей, активного участия в молодеж-
ных организациях, самопознания и помощи другим, ценности борьбы за справед-
ливость и свои права, свободы и удовольствия от материального благополучия,
неуверенности в будущем); 3) поведенческий (конструктивные и неконструктив-
ные стратегии поведения при переживании ожидаемой экстремистской угрозы,
условия участия в протестном молодежном движении), которые взаимосвязаны
между собой.

На этапе получения эмпирических данных мы столкнулись с проблемой
недостаточной представленности диагностического инструментария для иссле-
дования структурных компонентов психологической безопасности и необходимо-
сти разработки стандартизированных шкал, отвечающих основным критериям
эффективности психодиагностического инструментария, прежде всего надежно-
сти и валидности.

Для целей проектирования психологической безопасности (ПБ), в основу
которого закладывается психолого-математическое моделирование, необходимо
опираться на математико-статистические технологии, или апостериорную мо-
дель. Ее разработка включает ряд шагов, представленных как на исследова-
тельском этапе, так и на этапе обобщения полученных эмпирических данных
[3]. Шаги 1 и 2 реализуются на этапе подтверждения структурной модели пси-
хологической безопасности и выделении признаков для моделирования и даль-
нейшего проектирования.

1. Проверка психометрических показателей: анализ внутренней согласован-
ности показателей разработанных и апробированных шкал на основе критерия
альфа–Кронбаха, факторного анализа (ФА) для выявления внутренней струк-
туры обобщенных интегральных показателей разработанных шкал.

2. Определение главных компонент (наиболее обобщенных факторов), спе-
цифических факторов психологической безопасности и их составляющих, опре-
деление их внутренней структуры.

С позиции системно-структурного подхода в исследовании психологических
явлений необходимо выявление структуры эмпирических данных, определение
интегральных обобщенных факторов. «Обычно психические явления на пер-
вичном уровне описания характеризуются группой свойств. Каждое из таких
свойств — это латентная переменная. Свойства в группе могут быть сопод-
чинены, могут различаться по степени общности. В этой связи латентные пе-
ременные, отображающие группу свойств, образуют латентную структуру, в
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которой отдельные переменные могут в определенном отношении рассматри-
ваться как общие, групповые и специфические» [7, с. 374]. Латентную перемен-
ную принято называть фактором. Часто в психологических исследованиях необ-
ходимо изучить структуру показателей, характеризующих объекты и выявить
однородные группы объектов. Исследователь получает множество измеренных
эмпирических показателей, которые необходимо сгруппировать по изучаемым
свойствам. Для этого применяется факторный анализ. Результатом факторного
анализа является переход от множества исходных переменных к существенно
меньшему числу новых переменных— факторов. Фактор при этом интерпрети-
руется как причина совместной изменчивости нескольких исходных переменных
[3; 5].

Анкетирование и тестирование проводилось на базе Псковского государ-
ственного университета 2022–2023 уч. г. В нем приняли участие 78 студентов
гуманитарных специальностей — психология и специальное (дефектологиче-
ское) образование, учащиеся 2–3 курсов (19–21 год, девушки n = 44, юноши
n = 34 ).

С помощью разработанных и проверенных по критериям психометрической
эффективности шкал, измеряющих компоненты и составляющие психологиче-
ской безопасности, мы получили 121 переменную, после чего была проведена
факторизация по соответствующим шкалам с помощью метода главных компо-
нент (метод вращения Varimax ), выделялось такое количество факторов, чьи
собственные значения больше единицы, значимость факторных весов перемен-
ных, входящих в каждый фактор, больше 0,4, накопленные проценты дисперсии
по каждому интегральному индексу составляли выше 50%.

Для примера приведем один интегральный и второй менее обобщенный
факторы, раскрывающие поведенческий компонент психологической безопасно-
сти.

1ф. «Конструктивные стратегии поведения при переживании ожидаемой
экстремистской угрозы – обращение за помощью» ( 21, 6% ), включает: обра-
щение за помощью к компетентным взрослым (,819), обращение за помощью к
сверстникам (,745), анализ ситуации для решения проблемы (,737), объединение
с другими (,735), наблюдение за происходящим (,696).

2ф. «Неконструктивные стратегии поведения при переживании ожидаемой
экстремистской угрозы— уход в пассивность и зависимость» ( 15, 3% ), включа-
ет: снижение напряжения с помощью алкоголя (,796), критика и обвинение себя
в пассивности (,668), требование изменения ситуации от окружающих (,612),
«разрядка» (крик, плач) ( ,571).

Таким образом, применение апостериорной модели с опорой на фактори-
зацию эмпирических данных на соответствующих этапах проведения психоло-
гического исследования констатирует структурно—содержательные характери-
стики изучаемого феномена и позволяет прогнозировать психологическую безо-
пасность, формирование конструктивных стратегий поведения в экстремальных
условиях.
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