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      наше время происходит процесс транс-
формации в технологически сложных сфе-
рах деятельности и преимущественно в тех 
отраслях, где доминирует высококвалифици-

рованный труд. Одним из актуальных направ-
лений в области профессиональной деятель-

ности является профилактика дезадаптацион-
ных нарушений среди представителей разных 

профессий и особенно социальной направлен-
ности. Среди ведущих источников дезадапта-
ции человека находится профессиональная дея-
тельность, поскольку она задействует наиболь-

шее количество временных и психологических 
ресурсов личности. 

Целью статьи является теоретическое обос-
нование особенностей развития дезадаптацион-

ных явлений в профессиональной сфере и рас-
крытие психологических подходов, обеспе-
чивающих их профилактику среди представи-

телей социальной сферы. 
Научная новизна состоит в систематизации 

теоретико-методологических аспектов по проб-
леме предупреждения профессиональной де-

задаптации среди специалистов «помогаю-
щих» профессий. Дополнены научные данные 
в изучаемой области за счет использования 

комплексного подхода к профилактике про-
фессиональной дезадаптации специалистов со-
циальной сферы, учитывающего специфику 
психофизиологического, профессионального 

и социально-психологического аспектов, воз-
действующих на качественное выполнение 
своих функций и сохранение профессиональ-
ного «долголетия». 

Привлекает внимание тот факт, что про-
фессиональная деятельность специалистов со-
циальной сферы характеризуется особой спе-

цификой, обусловленной эмоциональной во-
влеченностью, сочувствием, необходимостью 
понимать интересы получателей услуг и мо-
ральной ответственностью за результат своей 

работы. В процессе оказания социальной по-
мощи у специалистов может формироваться 
состояние длительного психоэмоционально-

го напряжения, являющегося причиной сниже-
ния у них производительности труда, учаще-
ния межличностных конфликтов, а также раз-
вития профессиональной дезадаптации и «эмо-

ционального выгорания». 
В этом отношении важными представ-

ляются результаты проведенных исследова-
ний по проблеме эмоционального выгорания 

среди специалистов социозащитных учрежде-
ний Липецкой области [2, с. 103]. Так, среди 
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трех показателей, характеризующих наличие 
синдрома эмоционального выгорания среди 

представителей социальной сферы, наиболее  
выраженным оказался показатель «Эмоцио-
нальное истощение». Высокий уровень его 
проявления имеют 39,6 % специалистов, а 
средний – 34,9 %. Такие значения указывают 
на наличие психоэмоционального напряже-
ния у специалистов социозащитных учрежде-
ний независимо от профессионального стажа. 

По второму показателю – «Деперсонали-

зация» – исследователями выявлена меньшая 

степень его проявления: 17,2 % специалистов 
имеют высокий уровень, а 22,9 % – средний. 

При этом наличие высоких значений этого по-

казателя характерно для работников социаль-
ной сферы уже с первых лет работы. 

Третий показатель – «Редукция лично-
стных достижений» – имеет меньшую степень 

выраженности. Так, у 19,8 % он находится на 
среднем уровне и только 1,6 % специалистов 
имеют высокий уровень его проявления. При-
чем наибольшая выраженность этого показа-

теля отмечается у специалистов с большим ста-
жем работы – 16–20 и 21–25 лет соответ-
ственно. 

Таким образом, исследования, проведен-

ные в Липецкой области, свидетельствуют, 
что у значительной части специалистов со-
циозащитных учреждений отмечается средний 

уровень выраженности синдрома эмоциональ-
ного выгорания. В связи с этим особое значе-
ние следует уделять выявлению ранних приз-
наков профессиональной деструкции у пер-

сонала и своевременно использовать методы 
и средства профилактической работы. 

Следует отметить, что многие из предста-

вителей социальной сферы стремятся не толь-

ко поддерживать уже достигнутый уровень 
профессиональной компетентности, но даже 

и повышать его. Нередко трудовая деятель-

ность большинства специалистов «помогаю-
щих профессий» не ограничивается рабочими 

днями, но и может продолжаться в выходные 

дни. Очевидным становится тот факт, что спе-
циалисты – представители системы социаль-

ной защиты и социального обслуживания на-

селения, проявляя свои лучшие человеческие 

и профессиональные качества, зачастую сами 

нуждаются в получении психологической по-
мощи. 

В связи с этим необходимо уделять вни-

мание сохранению психологических ресурсов 

специалистов, что позволит предупредить раз-

витие явления профессиональной дезадапта-

ции, синдрома «эмоционального выгорания» 

и более эффективно осуществлять свои тру-

довые функции. 

Процесс адаптации специалиста, по Мед-

ведеву Г. П. , может быть представлен в двух 

видах [1, с. 9]: 
– социальная адаптация, связанная с при-

способлением человека к социальным компо-

нентам деятельности; 

– профессиональная адаптация, относящая-

ся к непосредственному содержанию профес-

сиональной деятельности. 

С позиции А. А. Налчаджяна, «адапта-

ция – это тот социально-психологический про-

цесс, который при благоприятном течении при-

водит к состоянию адаптированности» [8, с. 27]. 

Профессиональная адаптация является од-

ной из стадий профессионального становле-

ния личности. При этом в качестве основных 

психологических новообразований данного 

этапа становится освоение человеком новой со-

циальной роли, приобретение опыта самостоя-

тельного выполнения трудовых действий, а 
также формированием профессионально важ-

ных качеств [5, с. 10]. 

Наиболее емкое определение профессио-

нальной адаптации, на наш взгляд, предложе-

но Е. И. Русаковой, П. С. Слободчиковой, 

М. Г. Синяковой как «процесс вхождения че-

ловека в новую или изменившуюся систему 

профессиональной деятельности, который 

включает в себя перестройку системы физио-

логической и психологической регуляции дея-

тельности, а также систем социальных и про-

фессиональных отношений с целью оптимиза-

ции профессиональной деятельности» [1, с. 14]. 

Важную роль в реализации личности в той 

или иной профессии играет изучение потен-

циальных возможностей человека с помо-

щью методов профессиональной диагности-



 

 128 

ки, позволяющих выявить индивидуальные 

соответствия требованиям профессии. В даль-

нейшем это позволит ему более эффективно 

выполнять трудовую деятельность. C позиции 

психологического профессиоведения приме-

нение диагностических методов имеет боль-

шое значение для построения профессиограм-

мы профессии, а также изучения тех измене-

ний, которые происходят со стороны психи-
ческой сферы человека при выполнении им 

конкретной профессиональной деятельности 

[6, с. 16–17]. 

В условиях трудовой деятельности чело-

век не только адаптируется к характеру выб-

ранной профессии, но и приспосабливает про-

фессию к себе, своим личностным особенно-

стям. В связи с этим важно учитывать ряд ас-

пектов, позволяющих сохранять адаптивные 

возможности специалистов социальной сферы 

и влияющие на успешность их трудовой дея-

тельности [1, с. 10–11]: 

– психофизиологический аспект, связан-

ный с адаптацией человека к физическим ус-

ловиям профессиональной среды; 

– собственно профессиональный аспект, 

характеризующий адаптацию к профессиональ-
ным задачам, выполняемым операциям, про-

фессиональной информации; 

– социальный и психологический аспекты, 

влияющие на процесс адаптации личности к 

социальным компонентам профессиональной 

сферы. 

В процессе работы, как правило, проис-

ходит формирование динамического равнове-

сия в системе «человек – профессиональная 

среда». В этом случае возможно повышение 

эффективности профессиональной деятельно-

сти, для которой характерны высокая произ-

водительность труда, оптимальные энергети-

ческие и нервно-психические затраты, а так-

же состояние удовлетворенности личности от 

полученных результатов деятельности. 

К числу факторов, определяющих успеш-
ность протекания процесса адаптации, можно 

отнести мотивационную, информационную, 

методическую готовность к выполнению про-

фессиональных функций; политику организа-

ции, учитывающую вопросы адаптации сот-

рудников; индивидуальные (физиологические 

и психологические) характеристики субъекта 

профессиональной деятельности и др. 

Стоит обратить внимание на то, что про-

цесс профессионального становления нередко 

сопровождается конфликтными ситуациями, 

кризисами, а, следовательно, деструктивными 

изменениями личности. Согласно Э. Ф. Зееру, 
«темп и траектория этого процесса детерми-

нируются биологическими и социальными 

факторами, собственной активностью лично-

сти, а также случайными обстоятельствами, 

жизненно важными событиями и профессио-

нально обусловленными инцидентами» [5, с. 9]. 

Следует выделить две модели становления 

профессиональной деятельности, по Л. М. Ми-

тиной: 

– адаптивная модель имеет наибольшее 

распространение в периоде становления спе-

циалиста в профессии. Трудовая деятельность, 

как правило, сопряжена с тенденцией приспо-

собления к внешним обстоятельствам (следо-

вание алгоритмам решения тех или иных за-

дач, правил, норм); 

– модель профессионального развития 
присуща лицам, стремящимся к профессио-

нальному самовыражению, самореализации в 

той или иной области профессии. В связи с 

этим у человека происходит прогрессивное 

развитие личностных качеств, влияющих на 

рост профессионализма [9, с. 6–8]. 

Наряду с положительным явлением про-

фессиональной адаптации к трудовой деятель-

ности, следует учитывать подверженность спе-

циалистов социальной сферы явлению профес-

сиональной дезадаптации как распространен-

ному феномену современного времени. Изу-

чением проблемы профессиональной дезадап-

тации как одного из видов дезадаптации за-

нимались ряд ученых: Ю. А. Александровский, 

С. В. Бондаренко, М. А. Дмитриева, С. А. Дру-

жилов, Э. Ф. Зеер, Е. И. Русакова, С. А. Три-
фонова и др. 

Профессиональная дезадаптация представ-

ляет собой процесс нарушенного взаимодей-

ствия работника и профессиональной среды, 
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проявляющийся в виде негативных изменений 

в профессиональной деятельности в трех раз-

новидностях [1, с. 19–20]: 

– в социально-профессиональной деятель-

ности, связанной с производственными конф-

ликтами, снижением эффективности профес-

сиональной деятельности и др.; 

– в структуре личностных характеристик 

работника, обусловленных снижением моти-
вации, деструктивными изменениями лично-

сти и пр.; 

– в функционировании организма (про-

фессионально обусловленные психосоматиче-

ские заболевания). 

Следовательно, профессиональную деза-

даптацию можно считать проблемой многоас-

пектной, что позволяет учитывать взаимосвязь 

деструктивных изменений на трех уровнях – 

поведенческом, личностном и организменном. 

В процессе профессионального становле-

ния личности возможно развитие профессио-

нальных деструкций. Профессиональные дес-

трукции, с позиции Э. Ф. Зеера и М. В. Зин-

натовой, – «это своего рода защитная реакция 

организма на неблагоприятные, травмирую-

щие условия профессиональной деятельно-
сти» [6, с. 86]. 

Особое значение на возможность преду-

преждения деформации личности в профессии 

играет наличие профессионализма, который бу-

дет определять эффективность трудовой дея-

тельности. Следует учитывать тот факт, что 

специалист может быть хорошо адаптирован-

ным к операционально-функциональным ком-

понентам профессиональной среды, то есть об-

ладать необходимыми знаниями, умениями, 

навыками др. При этом данный человек может 

иметь признаки дезадаптации к социальным 

компонентам профессиональной среды, тре-

бующим проявления особых психологических 

качеств. Следовательно, снижение одного из 

критериев эффективности деятельности ука-

зывает на проявление профессиональной дез-
адаптации только в конкретном аспекте. При-

чем низкая возможность к адаптации работ-

ника к профессии может иметь место лишь в 

случае устойчиво низкой эффективности по 

каждому из значимых для данного учрежде-

ния показателей [3, с. 176]. 
В наши дни одним из ведущих неблаго-

приятных факторов, влияющих на снижение 
производительности труда, является стресс, 
который можно назвать «болезнью» ХХ–ХХI 
веков. В связи с этим представляется важным 
учитывать специфику проявления стрессовых 
реакций в процессе работы и их влияние на 
адаптационные механизмы. Так, повышенные 
психические нагрузки, воздействие эмоцио-
нальных факторов, связанных с отрицательны-
ми переживаниями, способны приводить к сис-
темной реакции организма – стрессу. 

Отметим, что первые две стадии стресса – 
«тревога» и «устойчивость» – имеют адап-
тивное значение. Это, в свою очередь, позво-
ляет человеку поддерживать высокий уровень 
умственной и физической работоспособности 
и успешно справиться с ситуацией стресса 
[10, с. 326]. Однако если в профессиональной 
деятельности на специалиста воздействуют 
длительные и особенно интенсивные стрес-
совые факторы, то может наступить третья ста-
дия стресса – «истощение». При этом создаю-
тся предпосылки для развития дезадаптации 
и патологических явлений со стороны разных 
органов и систем. 

Среди наиболее распространенных фак-
торов стресса деятельности у специалистов со-
циальной сферы, оказывающих как положи-
тельное, так и отрицательное влияние на лич-
ность работника, его самочувствие, настрое-
ние, эффективность деятельности, Р. М. Ку-
личенко выделят следующие [7, с. 60–62]: 

1. Информационные нагрузки. Так, боль-
шой объем информации является своеобраз-
ным фактором, влияющим на повышение нап-
ряженности человека и тем самым приводя-
щим к стрессу (информационный стресс). 

2. Информационная неопределенность, 
связанная с недостатком важной и нужной ин-
формации в работе. Это, в свою очередь, при-
водит к необходимости ее поиска или дей-
ствиям в условиях неопределенности. 

3. Ответственность в процессе выполне-
ния профессиональных задач как важный фак-
тор лиц, работающих в сфере «помогающих» 
профессий. 
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Таким образом, ухудшение психосомати-

ческого состояния происходит в результате 

влияния комплекса неблагоприятных факто-

ров и условий собственно профессиональной 

деятельности и/или личной жизни. 

Специфическими последствиями значи-

тельных нагрузок на психоэмоциональную 

сферу, как правило, становятся дезадаптацион-

ные явления, синдром эмоционального выгора-

ния у специалистов социальной сферы, влияю-

щие на снижение уровня психосоматического 

здоровья и качество выполняемой профессио-

нальной деятельности. 

В связи с этим следует раскрыть особен-

ности проявления синдрома эмоционального 

«выгорания» у лиц «помогающих» профессий. 

Несмотря на то, что интерес к вопросу эмоцио-

нального «выгорания» появился в 70-х годах 

ХХ века, проблема предупреждения данного 

состояния является актуальной и в настоящее 

время. Обращает внимание тот факт, что синд-

рому «эмоционального выгорания» подвер-

жено 85 % из категории врачей, учителей, пси-

хологов, а также специалистов социальной сфе-

ры [4, с. 91]. 

Исследования Г. В. Эйгелиса и В. О. Ива-

новой свидетельствуют, что тенденция к рос-

ту профессионального выгорания наиболее 

заметно проявляется при стаже работы чело-

века на одном месте от 10 до 15 лет. По шка-

ле деперсонализации высокие показатели де-

формации выявлены у лиц социономических 

профессий со стажем 16-20 лет [11, с. 93]. 

Следует учитывать, что для состояния эмо-

ционального «выгорания» характерно наличие 

общих признаков с такими состояниями, как 

стресс, депрессия, утомление, монотония. По-

этому состояние эмоционального «выгорания» 

можно отнести к группе профессионально-дея-

тельностных, способствующих развитию про-

фессионально-личностных деформаций. 

Опасность синдрома эмоционального «вы-

горания», с позиции Р. М. Куличенко, состоит в 

том, что многие специалисты по социальной 

работе не знают о нем. При этом наличие ря-

да признаков, характерных для данного син-

дрома, они связывают с утомлением, что тем 

самым способно ухудшить и обострить воз-

никшую ситуацию [7, с. 548]. В ситуации же 

стойкой психической дезадаптации у челове-

ка даже могут проявляться клинически выра-

женные психопатологические синдромы и да-

же нежелание специалиста продолжать рабо-

тать в выбранной сфере деятельности. 
Таким образом, явление дезадаптации у 

специалистов, как правило, проявляется в ви-
де различных нарушений со стороны физио-
логической, эмоциональной, личностной и по-

веденческой сфер. Поэтому специфическими 
критериями психофизиологической адаптации 
(дезадаптации) человека в процессе трудовой 
деятельности являются состояние здоровья, 

настроение, уровень тревожности, степень мо-
тивации к деятельности, утомляемости, ак-
тивность поведения и др. 

В связи с этим важным становится про-

ведение психологической диагностики теку-
щего эмоционального состояния работников, 
особенностей их потребностно-мотивационной 

сферы личности, механизмов психологической 
защиты, копинга и других, которые могут быть 
основой для позитивного развития личности 
и предупреждения развития дезадаптивных 

явлений. 
Значительная роль в обеспечении условий 

для сохранения оптимальных показателей ус-

тойчивости специалистов к стрессовым ситуа-
циям, с одной стороны, отводится повышению 
уровня их психосоматического здоровья, а с 
другой стороны, – выработке у них умений са-

мостоятельно противостоять неблагоприят-
ному влиянию факторов профессиональной 
среды посредством использования методов 
саморегуляции психического состояния. По-

этому каждому специалисту необходимо ми-
нимизировать влияние наиболее распростра-
ненных факторов, способствующих развитию 

профессионального стресса: сверхурочная ра-
бота; однообразная деятельность; психоэмо-
циональные перегрузки на работе; недостато-
чно четкое ограничение полномочий и долж-

ностных обязанностей человека; неадекватное 
поведение коллег по работе; недостаточная оп-
лата труда; отсутствие карьерных перспектив 

и др. 
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Следовательно, в различных ситуациях ра-

бочей обстановки важным является выработ-

ка у специалистов способности преодолевать 

явление профессиональной дезадаптации. Это, 

в свою очередь, позволит им сохранить психо-

логическую устойчивость личности в трудные 

периоды трудовой деятельности. 

На основании проведенного теоретиче-

ского анализа по проблеме развития дезадапта-
ционных нарушений у специалистов социаль-

ной сферы, связанных с факторами риска пси-

хического здоровья, раскроем комплексный 

подход к предупреждению профессиональной 

дезадаптации: 

1. В целях сокращения периода адапта-

ции на новом рабочем месте для сотрудников 

со стажем 1-2 года необходимо использовать 

адаптационные программы, инновационные 

формы профессиональной поддержки. Для спе-

циалистов со стажем работы 10-15 лет особое 

значение окажут применение программ и тех-

нологий в вопросах профилактики профессио-

нальных деформаций [11, с. 94]. 

Для лиц, занятых в социальной сфере, не-

обходимо организовывать курсы повышения 

квалификации по профессионально-адапта-
ционной поддержке специалистов, испытываю-

щих трудности реинтеграции в профессии, а 

также связанные с профессионально-лично-

стным развитием и саморазвитием. 

2. Следует повышать стрессоустойчивость 

личности специалистов к условиям профессио-

нальной среды и межличностному общению, 

что позволит им сохранять высокие показате-

ли психического функционирования в про-

цессе деятельности, особенно в ситуациях, свя-

занных с увеличением стрессовых нагрузок. 

Этому будут способствовать овладение спе-

циалистами социальной сферы навыками пси-

хической саморегуляции (аутотренинг), релак-

сации, концентрационных упражнений и др. 

3. Необходимо учитывать уровень эмо-

циональной устойчивости и эмпатии у специа-
листов социальной сферы. Это становится важ-

ным, поскольку в практической деятельности 

они могут сопереживать проблемам клиентов, 

что способно отрицательно отразиться на их 

психоэмоциональной сфере, а также способ-

ствовать развитию профессиональной дефор-

мации. 

4. В процессе трудового дня целесообраз-

ным является установление оптимальных пе-

рерывов в работе, позволяющих с одной сто-

роны, восстановить свою работоспособность, 

а с другой стороны, – переключиться от об-

щения с клиентами на отдых, а затем – на ре-
шение других профессиональных задач. 

5. Следует рационально планировать свою 

жизнедеятельность в свободное от работы вре-

мя с целью восстановления показателей пси-

хического и соматического здоровья и под-

держания необходимого уровня работоспособ-

ности. Для этого необходимо соблюдать ра-

циональный режим труда и отдыха (включая 

сон), режим питания и двигательной актив-

ности. 

6. Стремиться разделять профессиональ-

ную деятельность и личную жизнь. Специа-

листам социальной сферы не следует перено-

сить профессиональные проблемы (информа-

цию, полученную в процессе трудовой деятель-

ности) в семью. Также не стоит допускать си-

туации, чтобы семейная обстановка станови-
лась продолжением профессиональных ролей. 

7. Специалистам социальной сферы не-

обходимо использовать личностно-развиваю-

щие технологии, способствующие развитию 

профессиональной идентификации, осуще-

ствлению самокоррекции, самоуправления, что 

позволит повысить уровень их мастерства и 

профессионально-личностной компетентно-

сти в трудовой деятельности. 

На основании теоретико-методологическо-

го обзора литературных источников по проб-

леме предупреждения профессиональной де-

задаптации специалистов в современных со-

циальных условиях были сформулированы сле-

дующие выводы: 

1. В системе профилактики дезадаптацион-

ных нарушений у специалистов социальной 
сферы большую роль играет выявление инди-

видуальных факторов риска нервной системы 

(стресс-факторов), которые могут привести к 

снижению психоэмоциональной устойчиво-
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сти, а затем и к синдрому эмоционального «вы-

горания». В связи с этим важным становится 

использование методов диагностики профес-

сионально важных качеств личности и оценки 

уровня профессиональной дезадаптации спе-

циалистов социальной сферы. 

2. Успешность выполнения специалистом 

своих профессиональных функций во многом 

будет обусловлена характером протекания пе-
риода адаптации молодых (начинающих) спе-

циалистов в трех аспектах: психофизиологи-

ческом, собственно профессиональном и со-

циально-психологическом. Благоприятное про-

текание процесса адаптации позволит челове-

ку оптимально соответствовать характеру про-

фессиональной деятельности с учетом инди-

видуальных психофизиологических особен-

ностей, морально-волевых качеств и др. 

3. Использование методов, направленных 

на сохранение психического здоровья (саморе-

гуляции психического состояния, поддержа-

ния стрессоустойчивости и др.) специалистов 

«помогающих» профессий, позволит им не 

только качественно выполнять свои функции 

и обязанности, но и повышать уровень про-

фессионально-личностной компетентности. 
4. Большое значение для сохранения про-

фессионального «долголетия» специалистов иг-

рает наличие у них способности к самоорга-

низации, самообразованию, самоуправлению 

процессом профессиональной деятельности и 

стремления к повышению уровня профессио-

нального мастерства. Это, в свою очередь, поз-

волит предупредить наступление редукции 

со стороны профессионально-личностных ка-

честв специалистов социальной сферы и иметь 

высокую конкурентноспособность на рынке 

труда. 

АННОТАЦИЯ 
В статье приведены факторы, обуслав-

ливающие развитие профессиональной деза-

даптации среди специалистов «помогающих 

профессий». В деятельности специалистов со-
циальной сферы показана необходимость сох-

ранения психоэмоциональной устойчивости 

работников, предупреждения явлений профес-

сиональной дезадаптации, «эмоционального 

выгорания» как важного условия обеспече-

ния их продуктивной деятельности. Теоретиче-

ски обоснованы подходы по предупреждению 

профессиональной дезадаптации представите-

лей социальной сферы, позволяющие повы-

сить стрессоустойчивость личности специали-

ста к неблагоприятным факторам трудовой 

среды и тем самым поддерживать эффектив-

ность трудовой деятельности. 
Ключевые слова: адаптация, психологи-

ческая адаптация, дезадаптация, профессио-
нальная дезадаптация, профилактика профес-
сиональной дезадаптации, стресс, стрессоус-
тойчивость, синдром «эмоционального выго-
рания», специалисты социальной сферы. 

SUMMARY 
The article presents the factors that determi-

ne the development of professional maladapta-
tion among specialists in “helping professions”. 

The activities of social specialists show the need 
to preserve the psycho-emotional stability of wor-
kers, prevent the phenomena of professional ma-
ladaptation, “emotional burnout” as an important 

condition for ensuring their productive activities. 
Theoretically substantiated approaches to the 
prevention of professional maladaptation of rep-

resentatives of the social sphere, allowing to in-
crease the stress resistance of the specialist's per-
sonality to adverse factors of the working enviro-
nment and thereby maintain the efficiency of la-

bor activity. 
Key words: adaptation, psychological adap-

tation, maladaptation, professional maladapta-
tion, prevention of professional maladaptation, 
stress, stress resistance, burnout syndrome, spe-
cialist in social work. 
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    риоритетная социальная и индивидуаль-

ная ценность безопасности объясняет устой-
чивое организационное внимание различных 

общественных структур и возрастающий ис-

следовательский интерес представителей це-

лого ряда отраслей научного знания к ее проб-

лематике. Интенсивное изучение психологиче-

ской составляющей многоаспектных вопро-

сов безопасности способствовало оформлению 

в пространстве психологических дисциплин  

относительно нового для исследовательской 

практики предметного поля психологии бе-

зопасности [3]. 

В настоящее время психология безопасно-

сти рассматривает широкий спектр психоло-

гических проблем, связанных с феноменом бе-

зопасности и процессами ее обеспечения/са-

мообеспечения (сохранения, восстановления, 

достижения, повышения). В эмпирических ра-
ботах по данной тематике анализируются про-

явления безопасности/опасности в различных 

условиях, средах и ситуациях, характеризую-

тся психические механизмы ее процессов, вы-

водятся эмпирические закономерности, дела-

ются предметные выводы и обобщения. В не-

малой степени развитию психологии безопа-

сности способствует изучение предпосылок на-

рушения безопасности в обстоятельствах, зна-

чимых для других психологических отраслей, – 

педагогической, социальной, военной, юриди-

ческой психологии, психологии профессио-

нальной деятельности и др. Соответственно, ис-

следования проводятся на выборках, разли-


