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В статье концепция личной безопасности рассматривается в качестве предметно ори-
ентированной имплицитной концепции личности, отражающей ее внутреннюю сложную,
многослойную, дифференцировано осознаваемую, стихийно формирующуюся позицию
в отношении социального и природного окружения, воспринимаемого через призму па-
раметров опасно/безопасно. В ее структуре можно достаточно уверенно признавать до-
минирование многослойного объектно-идентификационного и присутствие диффузных
оценочно-верифицируемых пластов содержания. Обладая регуляторной природой, кон-
цепция задает базовую предрасположенность для своего субъекта внешнего и внутрен-
него реагирования на актуальные и потенциальные опасности. Формируясь на основе
интеграции естественного и искусственного опыта безопасности, процессов социализа-
ции, индивидуально переработанных элементов научных знаний и умений, концепция
обладает высокой субъективностью, некритичностью и терпимостью к разного рода не-
точностям своего содержания. Мало рефлексируемая, концепция обнаруживается на ве-
роятностной основе в слабо контролируемых познавательных, эмоциональных и пове-
денческих актах субъектного реагирования на условия, обстоятельства и ситуации, акту-
ализирующие оценки с позиции опасно/безопасно.
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ВВЕДЕНИЕ

Современность, характеризуемая процессами всемирной унификации и интегра%
ции экономической, политической, культурной, религиозной и многих социаль%

ных сфер, стремительным внедрением в повседневность процессов цифровизации,
радикально изменяющей условия быта и профессиональной деятельности, нагнета%
нием напряженности в экологии, межгосударственных, этнонациональных, меж%
конфессиональных и прочих отношениях, позволяет констатировать появление пе%
ред человечеством серьезных вызовов его безопасности и благополучию. В силу
многочисленности, неоднородности и неоднозначности этих вызовов, а также се%
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рьезности возможных последствий отсутствия должного реагирования на них осо%
бую актуальность приобретает вопрос безопасности, пронизывающий собой раз%
ные аспекты общественной и частной жизни (Тылец, Краснянская, 2020b). В психо%
логическом плане ответ на него связан с построением каждым субъектом адекват%
ной концепции личной безопасности.

Идея концепции личной безопасности базируется на имеющих достаточно дли%
тельный период своего научного развития представлениях о существовании на
личностном уровне особых неявно оформленных ценностно%смысловых конструк%
ций о достоинствах и недостатках человека, его собственной позиции в отношении
других людей, определенных сторон жизни, мира в целом. Эти личностные кон%
струкции получили названия «Я%концепции» (Бернс, 1986; Роджерс, 1994; Эрик%
сон, 2006; Абульханова%Славская, 1991; Кон, 1984; Джанерьян, 2004; Howell, Pas%
smore, Holder, 2016), а также в зависимости от смысловых акцентов — «концепции
личностной зрелости» (Брантова, 2011; Скворцова, 2017), «концепции жизни после
смерти» (Морозенко, 2021) и т. п. Удачным представляется общее наименование
частных предметно специализированных личностных конструкций такого рода
термином «имплицитные концепции», который использовался в работах Дж. Бру%
нера и Р. Тагиури для обозначения неосознаваемых связей различных личностных
черт, формирующихся в представлениях людей (Bruner, Tagiuri, 1954), Дж. Келли
для объяснения представлений о личности других людей на основе личностных
особенностей самих носителей этих представлений (Kelly, 1955). Имплицитные
концепции раскрывались также в трудах Р. Стернберга (Sternberg, 1985) и С. Мос%
ковичи (Московичи, 1995). В современном исследовательском пространстве анали%
зируются имплицитные концепции личности по различным предметным основани%
ям, в частности относительно представлений о верующих и неверующих людях
(Кошелева, Осин, 2012), о жизни после смерти (Морозенко, 2021), о личностной
зрелости (Скворцова, 2017).

Разработка проблематики концепции личной безопасности находится на на%
чальной стадии. В частности, на сегодняшний день нами представлены результаты
теоретико%эмпирического изучения адаптационных сценариев концепции личной
безопасности (Краснянская, Тылец, 2018, 2020b) и ее особенностей как психолого%
криминологического фактора самообороны (Краснянская, Тылец, Иохвидов,
2018). Несмотря на свою малочисленность, в совокупности с близкими по пробле%
матике научными выводами предшественников они дают возможность обозначить
некоторые теоретические подходы к построению концепции личной безопасности.

Целью данного исследования выступило теоретическое обоснование сущност%
ной природы концепции личной безопасности.

Задачи исследования: 1) обоснование имплицитной природы концепции личной
безопасности; 2) обозначение вероятностного характера содержания концепции
личной безопасности; 3) выявление сложности структуры концепции личной безо%
пасности.

Методами исследования выступили общенаучные методы теоретического ана%
лиза и синтеза, сравнения и структурирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Позиционирование имплицитного характера концепции личной безопасности

позволяет определять ее в качестве фрагмента миропонимания и мировоззрения
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субъекта, лежащего в основе восприятия и осмысления им с позиции собственной
(персональной) безопасности окружающих событий и явлений, себя и своих по%
ступков, а также сущностных и поведенческих проявлений других людей и различ%
ных социальных групп. Дословный перевод с латинского языка термина «импли%
цитный» способствует уточнению особенностей этого фрагмента в качестве неяв%
ного по способу представленности, но одновременно безусловного, неоспоримого
для своего обладателя по смысловому содержанию. Интегрируя предметно цент%
рированные взгляды, суждения, предпочтения и установки, концепция личной бе%
зопасности образует основу регуляции поведения человека в сфере обеспечения
безопасности в единстве всех ее процессов (достижения, приращения, восстанов%
ления и сохранения).

Обращаясь к сущностному анализу феномена концепции личной безопасности,
отметим, что он формируется на стыке индивидуального и социального сознания.
В основе его содержания лежат по большей мере обыденные по своей природе зна%
ния человека в области безопасности. Обыденные знания по безопасности явля%
ются кумуляцией индивидуального опыта проживания опасных ситуаций, наблю%
дения за поведением людей в небезопасных условиях естественной (в том числе 
непосредственно наблюдаемой и воспринимаемой по трансляции СМИ) или искус%
ственной (созданной различными средствами искусства, игры и т. п.) реальности, 
а также обнаруживающихся в связи с подобными обстоятельствами явлений инту%
иции, мало осознаваемых ощущений и «наивных» представлений. Определенную
часть концепции личной безопасности может составлять социальный опыт, нео%
сознаваемо имплантированный в ее структуры процессами социализации, пред%
ставленный стереотипами, повседневными и привязанными к определенным собы%
тиям практиками (поведенческими предрассудками, традициями и обычаями), 
малыми формами предметного народного фольклора (житейскими суждениями,
пословицами, поговорками, сказаниями, сказками и пр.), утвердившимися в массо%
вой культуре применительно к явлениям опасности и риска. Концепция личной бе%
зопасности может также интегрировать предметно ориентированные научные
знания и приемы в области общей безопасности, элементы которых, включаясь в ее
структуру, утрачивают формализированный характер. Определяясь целями, зада%
чами и интересами конкретного субъекта, они проникаются исключительно его
ценностями и смыслами, напрямую и /или только опосредованно связанными с бе%
зопасностью. Связи и отношения, устанавливаемые при этом между элементами
воспринятого знания, утрачивают исходную объективность в пользу стихийности
или глубоко субъективной, интуитивной, эмоционально%иррациональной логики
своего построения. Заметим, что уникальность искомого продукта позволяет обо%
значать его синонимично к базовому наименованию термином «персональная кон%
цепция личной безопасности».

Изначальная субъективность жизненного опыта и сделанных из него выводов
усиливает вероятность появления в рассматриваемой концепции различных оши%
бок, неточностей, «иллюзий», искажений содержания. Вместе с тем высокий уро%
вень естественности процесса создания концепции обеспечивает эффективность
ее применения носителем в условиях повседневности и повышает до определенно%
го уровня успешность преодоления им нетипичных видов опасности. В результате
элементы персональной концепции личной безопасности вне зависимости от обна%
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ружения явных противоречий и малой верифицированности практикой расценива%
ются обладателем в качестве истинных, «достойных» для широкого использова%
ния, а в силу этого они внутренне устойчивы к критике.

Неявность концепции личной безопасности обусловливает возможность ее об%
наружения на уровне предчувствия, некоторого недифференцированного ощуще%
ния или внешне ничем не подкрепленной и необъяснимой с рациональной точки
зрения установки относительно безопасности/опасности окружения, предстоя%
щих событий или действий. Включая интуитивные, мало или совершенно неосозна%
ваемые элементы, концепция личной безопасности может полностью исключаться
из сферы сознания субъекта, обнаруживаться фрагментарно или замаскирован%
но под другими субъектными образованиями в форме спонтанных высказываний,
сюжетов сновидений, предпочтений и поведенческих выборов, атрибутируемых
мало связанными с безопасностью факторами. Это объясняет трудности субъект%
ной рефлексии персональной концепции личной безопасности.

Несмотря на превалирующую затрудненность субъектной рефлексии, при оп%
ределенных условиях содержание концепции личной безопасности все же может
быть выявлено и осмыслено. В научных целях существенными возможностями для
изучения этого феномена обладают методы экспериментальной психосемантики 
и психолингвистики. Так, проведенное с их использованием выявление содержания
концептов «безопасность», «опасность» и производных от них концептов (Тылец,
Краснянская, 2020a; Тылец, Краснянская, Иохвидов, 2020) показало, что на индиви%
дуальном уровне безопасность и опасность представлены неоднородной, сложной,
противоречивой структурой субъектных представлений, напрямую не связанных 
в своем большинстве с безопасностью. Например, ее ядро составляют элементы,
объединяемые понятиями «семья» и «дом», периферию — чувства и настроения,
вызванные соответствующими феноменами, а также возможные источники угрозы
безопасности. Наряду с объектными, выявлены качественные элементы оценки
различных внешних и внутренних проявлений субъектов в ситуациях и условиях,
релевантных концепции безопасности. В целом на сегодняшний день в структуре
персональной концепции личной безопасности можно достаточно уверенно при%
знавать доминирование многослойного объектно%идентификационного и присут%
ствие диффузных оценочно%верифицируемых пластов содержания. При этом
сравнительные процедуры обнаружили дифференциацию содержания концепции
личной безопасности, что открывает возможность для изучения ее особенностей 
у разных категорий субъектов.

Обладая неявным содержанием, концепция личной безопасности осуществляет
вероятностную регуляцию поведения своего субъекта в условиях и ситуациях, ак%
туализирующих свою оценку с позиции опасность/безопасность. Например, в си%
туациях межличностного конфликта, планирования и выбора альтернативы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, подводя итоги сказанному, констатируем, что (персональная) концепция

личной безопасности представляет собой одну из предметно ориентированных
имплицитных концепций человека, содержание которой отражает его внутрен%
нюю дифференцированную по уровню осознания позицию относительно восприя%
тия элементов социального и природного окружения с точки зрения параметров
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опасности/безопасности. Регуляторная природа данной концепции определяет
предрасположенность внешнего и внутреннего реагирования ее субъекта некото%
рым уникальным для него образом на актуальные или потенциальные опасности.
Формируясь на основе стихийного получения естественного и искусственного
личного опыта в сфере безопасности, социализации, а также индивидуальной пе%
реработки научного знания по безопасности, концепция личной безопасности об%
ладает высокой субъективностью, что объясняет присутствие в ней различных 
в большей или меньшей степени искаженных элементов, некритично и пристраст%
но принимаемых ее носителем. В силу неоднородной осознанности элементы 
персональной концепции обнаруживают себя в мало контролируемых и слабо 
рефлексируемых эмоциональных и поведенческих реакциях на условия, обстоя%
тельства и ситуации, актуализирующие оценки с позиции опасно/безопасно. Со%
временная реальность, предоставляя широкий спектр таких условий, обстоя%
тельств и ситуаций, делает актуальным изучение особенностей персональной кон%
цепции безопасности различных категорий субъектов.

Исследования в области концепции личной безопасности усиливает объясни%
тельный, прогностический и проектировочный потенциал психологической науки.
Эмпирические данные и теоретические обобщения по проблематике способствует
расширению научных представлений в области психологии личности и психологии
безопасности.
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The article considers the concept of personal security as a subject%oriented implicit concept of
personality. This concept reflects its internal complex, multi%layered, recognised in varied ways,
spontaneously forming position in relation to the social and natural environment, perceived
through the prism of the parameters dangerous/safe. In its structure, one can quite confidently
acknowledge the dominance of a multi%layered object%identification and the presence of diffuse
evaluative%verifiable layers of content. With its regulatory nature, the concept sets the basic pre%
disposition for its subject of external and internal response to current and potential dangers.
Formed on the basis of integration of natural and artificial security experience, socialization
processes, individually processed elements of scientific knowledge and skills, the concept has a
high subjectivity, non%criticality and tolerance for various kinds of inaccuracies of its content. The
concept, barely introspective, is found on a probabilistic basis in poorly controlled cognitive,
emotional and behavioral acts of subjective response to conditions, circumstances and situations
that actualize assessments from the position of dangerous/safe.

Keywords: personal security; security concept; implicit concept; representations; meanings;
reflection
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