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Рассматривается состояние психологической безопасности студентов, проживающих 

в общежитии. Приводятся данные исследования проблем, испытываемых данным контин-
гентом студентов, и обосновываются психологические ресурсы, обеспечивающие лично-
стную устойчивость и психологическую безопасность студентов в период академической 
мобильности. 

 
Ключевые слова: психологическая безопасность, психологические ресурсы, психоло-

гия студенческого возраста, академическая мобильность. 
 

I. Baeva 
 

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF STUDENTS LIVING IN THE HOST EL: 
PROBLEMS AND RESOURCES 

 
The article discusses the state of psychological safety of students living in a hostel.  The data 

of a study of problems experienced by these of students are analysed and psychological resources 
are suggested to ensure the stability of personal and psychological safety of students in the period 
academic mobility. 

 

Keywords: psychological safety, psychological resources, psychology of students' age, aca-
demic mobility. 

 
Изучение проблем студенчества являет-

ся традиционной областью для психолого-
педагогических исследований. Актуаль-
ность знаний о состояниях, переживаниях, 
психологических возможностях современ-
ного студенчества резко возросла в услови-
ях нестабильности общества, так как имен-
но лица, принадлежащие к данной катего-
рии, в большей степени восприимчивы к 
происходящим в разных сферах жизни пе-
ременам, наиболее остро и непосредствен-
но реагируют на новые для нашего обще-
ства социальные, социально-психологи-
ческие проблемы и вызовы. Современное 
общество приветствует мобильность чело-
века, в частности, академическую (студен-
ческую мобильность), но оно должно быть 
и заинтересовано в оказании поддержки и 
помощи в сохранении психологической ус-
тойчивости и безопасности людей, оказав-
шихся в новых условиях жизнедеятельно-
сти и устанавливающих новую систему со-
циальных связей. Особую группу состав-

ляют студенты, проживающие в общежи-
тии: они сталкиваются не только с пробле-
мами, связанными с обучением в вузе, но и 
со сложностями социализации и адаптации 
в новой среде жизнедеятельности, с допол-
нительными стрессогенными факторами и 
одновременно являются наиболее свобод-
ными от форм социального контроля со 
стороны взрослых. Такая позиция делает 
данную социальную группу крайне уязви-
мой для негативных воздействий со сторо-
ны социальной среды и диктует необходи-
мость поиска психологических ресурсов, 
обеспечивающих безопасность и снижаю-
щих остроту воздействия новых социаль-
но-психологических проблем. 
Психологическая безопасность личности 

понимается нами как психическое состоя-
ние, способствующее сохранению устой-
чивости в среде с определенными парамет-
рами, в том числе и с психотравмирующи-
ми воздействиями. Данное состояние ха-
рактеризуется сопротивляемостью челове-
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ка деструктивным внутренним и внешним 
воздействиям, которая отражается в пере-
живании своей защищенности/незащищен-
ности в конкретной жизненной ситуации. 
Отсюда важно выявить проблемы, которые 
возникают у студентов, проживающих в 
общежитии, и обосновать психологические 
ресурсы, которые способствуют совлада-
нию с ними. Консолидация и развитие дан-
ных ресурсов может служить основанием 
для разработки программ психолого-
педагогического сопровождения, для сни-
жения рисков нарушения психосоциально-
го развития, для профилактики деструк-
тивного поведения. 
Существуют различные подходы к оп-

ределению студенчества как социально-
психологической группы. В самом общем 
ключе студентов и студенчество опреде-
ляют как учащихся высших учебных заве-
дений, социально-демографическую груп-
пу; определенное общественное положе-
ние; роль и статус; особую фазу социали-
зации. В. А. Ситаров дает студенчеству 
следующее определение — «это особая 
мобильная социальная группа, специфиче-
ская общность людей, организационно 
объединенных институтом высшего обра-
зования; она имеет характерные, ярко вы-
раженные черты, определяющие ее аксио-
логические установки, связанные как с 
процессом обучения в высшей школе, так и 
с получением профессионального образо-
вания. В возрастном отношении студенче-
ство охватывает юношеский возраст (в 
среднем 17–25 лет)» [17, с. 66]. Г. Ю. Мяг-
ченко указывает, что базовыми характери-
стиками возраста являются максимализм, 
бескомпромиссность, обостренное чувство 
собственного достоинства, критичность 
мышления, инициативность, любознатель-
ность, интерес к инновациям, адаптация к 
меняющимся жизненным и иным услови-
ям. Отмечаются новые тенденции совре-
менного студенчества: оно становится 
практичнее, прагматичнее, одновременно 
сохраняя ориентацию на творческий труд, 

увеличение значимости вечных ценностей 
(дружба, любовь, семья) [11]. 
Прежде всего, необходимо учитывать 

то, что данный возраст — это период про-
фессионального самоопределения и посту-
пления в средние и высшие учебные заве-
дения, связанный с переходом к самостоя-
тельной взрослой жизни. В связи с этим 
студенческий возраст относится к числу 
критических периодов развития, связанных 
с кардинальными преобразованиями в соз-
нании, в деятельности и во взаимоотноше-
ниях молодого человека [5]. Вследствие 
этого можно сказать, что студент находит-
ся на этапе получения ответственности, он 
понимает, что теперь его действия и даль-
нейшая жизнь будут координироваться им, 
по большей мере, самостоятельно. Что ка-
сается профессионального самоопределе-
ния, то эта проблема актуальна на протя-
жении всего времени обучения: сначала 
студент выбирает вуз относительно его 
представлений о своих возможностях, спо-
собностях и желаниях, в последующие го-
ды он определяет, насколько правильно 
смог оценить собственные желания и, са-
мое главное, насколько его профессия бу-
дет востребована обществом. По результа-
там исследований, проводимых среди вы-
пускников педагогического университета, 
«более половины студентов (53,3%) после 
получения диплома не будут чувствовать 
себя защищенными. Это подтверждает мысль 
о том, что на протяжении всего студенческо-
го возраста актуальна проблема профессио-
нального самоопределения и последующей 
реализации своей деятельности в обществе 
после получения диплома» [5, с. 56]. 
Говоря о проблемной нагруженности 

студенчества, необходимо отметить такую 
важную область, как информационная 
безопасность. Вследствие того, что сту-
денчество отличается активной жизненной 
позицией, готовностью к новшествам в 
различных сферах и к получению новой 
информации различного характера и со-
держания, стоит отметить опасность внеш-
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него информационного воздействия. Дан-
ная позиция отражена в исследованиях 
Т. И. Колесниковой [6] и В. М. Львова и др. 
[10], в которых подчеркивается, что в ре-
зультате активного внедрения информаци-
онных технологий, безусловно, принося-
щих пользу современному обществу, мы 
имеем еще и негативные последствия. 
Прежде всего, это манипулятивное воздей-
ствие в разных целях (экономических, по-
литических и т. д.). Более того, В. М. Львов 
пишет, что целенаправленное информаци-
онное воздействие угрожает психическому 
и физическому здоровью людей, формируя 
особую морально-психическую атмосферу 
в обществе [10]. 
Изучению проблем студенчества посвя-

щена работа С. Н. Илларионова, который, 
помимо вышеперечисленных, отмечает 
следующие трудности: необходимость зна-
комства и когнитивной обработки больших 
массивов информации в сжатые сроки (ин-
фостресс); конфликтные ситуации; низкий 
уровень социальной и психологической 
поддержки деятельности; ситуация кон-
троля. В качестве доказательства он приво-
дит результаты исследования, показавшего, 
что около 20% обучающихся имеют низ-
кую социальную поддержку или вообще ее 
не получают. Также выявлено, что ситуа-
ция контроля (экзамены, зачеты и пр.) вы-
деляется студентами как самая травми-
рующая — об этом сказали 67% респон-
дентов [3, с. 70–71]. 
Вышеперечисленные данные кратко оп-

ределяют проблемную область современ-
ного студенчества. Для студентов, прожи-
вающих в общежитии, помимо всех на-
званных проблем, есть еще одна — соци-
ально-психологическая адаптация в обще-
житии и организация жизнедеятельности в 
условиях другого места проживания. Изу-
чению данного вопроса посвящено не-
большое число исследований. Г. Ю. Мяг-
ченко выделяет главную особенность сту-
денческого общежития — его «изменчивую 
стабильность», которая проявляется в же-

стком каркасе правил, обеспечивающих 
беспроблемное функционирование системы, 
а также неформальными моделями поведе-
ния, которые были закреплены несколькими 
поколениями студентов. В то же время, об-
щежитие отличается высокой динамично-
стью: внутренняя система состоит из боль-
шого количества элементов, замена или де-
формация одного из них оказывает влияние 
на весь сложившийся уклад» [11, с. 11–13]. 
Е. М. Погодина считает неправильной 

тенденцию отождествлять адаптацию в ву-
зе и в общежитии. Одним из аргументов 
служит то, что современные исследователи 
на данный момент не выделили такую ба-
зовую характеристику, как длительность 
адаптации. Автор в данном вопросе кон-
текстуально рассматривает ресурсный под-
ход, говоря о том, что успешность адапта-
ции в общежитии зависит от личностных 
качеств студента, которые могут как ос-
ложнять, так и упрощать этот процесс. Та-
ким образом, можно сказать, что студенты, 
проживающие в общежитии, проходят 
двойную адаптацию: с одной стороны, 
адаптацию к вузу, к новым формам учеб-
ной деятельности, к учебному коллективу. 
С другой стороны, — к новому месту про-
живания, кардинально отличающемуся от 
привычного, диктующему свои правила, 
обязанности и законы внутреннего функ-
ционирования [12]. 
Следует отметить, что контингент об-

щежития в значительной степени форми-
руется учащимися из небольших городов и 
сельской местности. Резкая смена условий 
жизни, социальной среды нередко оказыва-
ется пагубной для несформировавшейся 
личности. Нельзя не считаться с тем, что 
отрыв учащихся от семьи часто вызывает 
сложные состояния, характеризующиеся 
замкнутостью, нервозностью, капризно-
стью, угрюмостью [1]. 
При рассмотрении проблематики психо-

логического комфорта студентов в обще-
житии стоит также затронуть такую важ-
ную тему, как микроклимат в комнате. 
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Комната общежития представляет собой 
небольшое помещение с количеством про-
живающих от двух до четырех человек. 
Маленькая площадь, отсутствие личного 
пространства усугубляет психологическую 
атмосферу в комнате. О. И. Жданов отме-
чает, что социально-психологический мик-
роклимат в коллективе может как положи-
тельным, так и отрицательным образом 
сказываться на процессе и результатах дея-
тельности [2]. Так как современные вузов-
ские программы предполагают самостоя-
тельную подготовку, которая у студентов, 
проживающих в общежитии, происходит 
непосредственно в их  комнатах, то можно 
сделать вывод, что социальный микрокли-
мат в такой комнате может определенным 
образом повлиять не только на психологи-
ческое состояние проживающих, но и на 
академическую успеваемость. 
Психологический анализ условий про-

живания студентов в общежитии подтвер-
ждает необходимость рассмотрения обще-
жития как среды, на которую можно оказы-
вать психолого-педагогическое воздействие. 
Одним из путей такого воздействия является 
выявление ресурсов, определяющих устой-
чивость состояния психологической безо-
пасности в конкретной социальной среде. 
Для обоснования набора психологиче-

ских ресурсов безопасности мы провели 
пилотажное исследование по определению 
проблемной нагруженности студентов, 
проживающих в общежитии. Для этой цели 
была разработана проблемная анкета. В ан-
кетировании участвовали студенты, про-
живающие в студенческих общежитиях 
Санкт-Петербурга. Всего приняли участие 
122 человека в возрасте от 17 до 23 лет. 
Анкета состояла из 20 утверждений, 

раскрывающих содержание основных про-
блем, возникающих в процессе прожива-
ния в общежитии. Анкетируемым предла-
галось отметить, насколько они согласны с 
каждым из предложенных утверждений: 
«5» — в полной мере; «4» — скорее, — да; 
«3» — ни да, ни нет; «2» — скорее, — нет; 

«1» — совсем нет. Помимо количественной 
оценки, респонденты могли оставлять со-
держательную — в бланке предусмотрена 
графа для комментариев. 
По смысловому содержанию проблем-

ная анкета имела три блока: 
1.  Проблемы, связанные с бытом обще-

жития. 
2.  Проблемы, связанные с характером 

взаимодействия в общежитии. 
3.  Проблемы, связанные с ситуацией 

адаптации (в общежитии и в другом городе). 
К первому блоку были отнесены такие 

проблемы, как: нехватка личного про-
странства, а также места для расположения 
личных вещей, состояние мест общего 
пользования, проблемы, связанные с безо-
пасностью и общим состоянием личного и 
государственного имущества и пр. Второй 
блок предполагал проблемы, связанные с 
особенностями взаимодействия в комнате, 
а также в общежитии в целом: различие 
распорядков дня, распределение простран-
ства и обязанностей, доверие и психологи-
ческий климат внутри микрогруппы. Тре-
тий блок объединил проблемы, относящие-
ся к адаптационному процессу в целом. 
Наряду со смысловыми блоками анкеты 
выделяли эмоциональный, когнитивный и 
деятельностный компоненты, соотнесен-
ные с проблемной нагруженностью соот-
ветствующих сфер психической организа-
ции человека. 
Анализ результатов происходил по не-

скольким параметрам. Во-первых, мы оце-
нивали общий уровень проблемной нагру-
женности. Данный показатель является 
суммарным значением всех утверждений 
по разным параметрам. Среднее значение 
по данному показателю составляет 57 бал-
лов, что превышает средний уровень. На 
следующем этапе анализировалась про-
блемная нагруженность блоков по содер-
жанию, далее анализировалась степень на-
груженности эмоционального, когнитивно-
го и деятельностного компонентов. Полу-
ченные результаты позволяют утверждать, 
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что студенты, проживающие в общежитии, 
испытывают серьезные затруднения в раз-
личных сферах жизнедеятельности — как в 
бытовой, так и в межличностной. Результа-
ты анкеты показывают, что каждый из 
компонентов имеет высокую нагружен-
ность, которая во всех трех случаях соста-
вила более 50%. Сравнение показателей 
нагруженности когнитивной, эмоциональ-
ной и поведенческой сфер с контрольной 
группой студентов, не проживающих в об-
щежитии, показало достоверные различия 
в сторону большего прессинга проблем у 
испытуемых экспериментальной группы и 
их специфику. 
На основании данных проблемной анке-

ты был определен перечень ресурсов, ко-
торые актуальны для студентов, прожи-
вающих в общежитии. 
Проблема изучения ресурсов психоло-

гической безопасности личности рассмат-
ривается в литературе как относительно 
новая и мало изученная. Исследователи 
рассматривают личностные и средовые ре-
сурсы. К личностным, как правило, относят 
возможности человека, благодаря которым 
он успешно справляется с трудными жиз-
ненными ситуациями, к средовым — 
внешние факторы, которые также помога-
ют ему в этом процессе (например, семья, 
друзья, служба психологической поддерж-
ки и пр.). В данном анализе мы делаем ак-
цент на личностных ресурсах. Психология 
безопасности в аспекте изучения личност-
ных ресурсов опирается на данные из раз-
ных областей психологического знания, 
которые изучали внутренние факторы про-
тивостояния человека негативным внеш-
ним условиям [14]. 
Одним из таких направлений является 

психология здоровья, в которой рассматри-
ваются возможности человека (его лично-
стные особенности), способствующие его 
выздоровлению. Благоприятным ресурсом 
выздоровления является, например, опти-
мизм. Замечено, что больные, обладающие 
высоким уровнем оптимизма, выздоравли-

вают скорее, нежели больные, отличаю-
щиеся пессимистичным мировоззрением. 
Так, в разных странах мира в специализи-
рованных лечебных учреждениях и при 
общественных онкологических организа-
циях с онкологическими пациентами рабо-
тают онкопсихологи. Снимая вредное воз-
действие психологического стресса на здо-
ровье, помогая изменить психологический 
настрой и отношение пациента к болезни, 
укрепляя защитные силы организма, он-
копсихологи способствуют более эффек-
тивному прохождению лечения, после-
дующему восстановлению, возврату боль-
ных к активной, полноценной жизни, сни-
жению риска повторного заболевания [15]. 
С. В. Копонев, развивая свою идею о 

влиянии стресса на процесс выздоровле-
ния, отмечает, что устойчивость к данному 
негативному фактору удается сохранять 
людям с адекватной самооценкой: люди с 
низкой самооценкой считают себя не спо-
собными, не умеющими справляться с 
трудностями и противостоять угрозе. Как 
правило, у них высокий уровень тревожно-
сти и соответственно они более подверже-
ны развитию стресса [8]. 
Другим направлением, использующим 

ресурсный подход, является психология 
труда. Данная отрасль позволяет понять, 
каким образом обеспечить психологиче-
скую безопасность людей, работающих на 
производстве, так как благоприятное пси-
хологическое состояние сотрудников явля-
ется залогом успешной работы предпри-
ятия. Потребность в безопасности опреде-
ляется как базовая потребность личности. 
В контексте психологической безопасности 
работника предприятия Н. Л. Шлыкова вы-
деляет следующие ресурсы: 1. Представле-
ния человека о его потребностях: обоб-
щенные устойчивые представления чело-
века о том, что отвечает его потребностям, 
интересам, намерениям, целям, планам, оп-
ределяет и пути (способы) формирования 
психологически безопасного существова-
ния (субъект будет стремиться осуществ-
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лять деятельность в той сфере и в том объ-
еме, насколько это сохранит его внутрен-
нее спокойствие, позволит ему расширить 
возможности, обеспечит необходимый для 
него уровень развития). 2. Ценностные 
ориентации: взаимодействие ценностной 
сферы субъекта деятельности и процесса 
формирования его психологической безо-
пасности. Уровень развития несоответст-
вий условий деятельности, характеристик 
профессиональной среды ценностям субъ-
екта определяют особенности формирова-
ния его психологической безопасности. 
Обе характеристики (представления о по-
требностях, ценностные ориентации) мож-
но рассматривать как ресурсы безопасно-
сти, отражающие особенности мировоззре-
ния человека. Как условие психологиче-
ской безопасности личности она выделяет 
оптимальный уровень доверия к себе [10]. 
В исследованиях, выполненных в русле 

психологии экстремальных ситуаций и 
психологии катастроф (природных катаст-
роф, террористических актов, несчастных 
случаев), рассматриваются личностные 
особенности людей, работающих в сфере 
помощи пострадавшим: какими качествами 
должны обладать сотрудники для того, 
чтобы эффективно выполнять свою дея-
тельность. Так, в работах М. Ф. Секач и др. 
выделяются такие характеристики лично-
сти, как устойчивость и воля [16]. 
Ряд авторов рассматривают ресурсы 

психологической безопасности с точки 
зрения факторов стрессоустойчивости. Вы-
деляются такие ресурсы, как: уровень лич-
ностной тревожности и нейротизма, само-
оценка, локус контроля, проблемно- и эмо-
циосфокусированный коппинг, соотноше-
ние мотивации достижения и избегания. 
Проведенные под нашим руководством 

исследования [7; 18] показали, что в соци-
альной ситуации разного типа, предъяв-
ляющей различные требования к опреде-
ленным психологическим возможностям 
человека, в качестве базового ресурса пси-
хологической безопасности практически 

всегда выступает жизнестойкость (hardi-
ness). Остальные психологические ресурсы 
будут варьироваться, исходя из социально-
психологических особенностей ситуации и 
человека, в ней находящегося. 
Жизнестойкость описана в исследовани-

ях С. Мадди и Д. Кошаба и отражает пси-
хологическую стойкость и расширенную 
эффективность человека, а также является 
показателем психического здоровья чело-
века [4]. В отечественной психологии мы 
встречаем трактовку жизнестойкости, 
представленную Д. А. Леонтьевым, кото-
рый, вместе с Е. И. Рассказовой, разработал 
адаптированный вариант «Теста на жизне-
стойкость» С. Мадди. В описании к данно-
му тесту характеризуется жизнестойкость 
как мера способности личности выдержи-
вать стрессовую ситуацию, сохраняя внут-
реннюю сбалансированность и не снижая 
успешность деятельности [9]. 
Исходя из теоретического анализа и 

данных эмпирического исследования пе-
реживаемых проблем, в список ресурсов, 
наиболее актуальных для студентов, про-
живающих в общежитии, входят следую-
щие ресурсы. Оптимизм как система пози-
тивных отношений, жизнерадостного ми-
ровосприятия и мировоззрения представля-
ет собой активную жизненную позицию 
личности, которая оказывает влияние на 
выбор адаптивных моделей поведения, ро-
левую позицию и устойчивость к психоло-
гическому стрессу и является важной со-
ставляющей психологического здоровья 
личности. Активная оптимистическая по-
зиция нацеливает студента на решение 
проблем, настраивает его на положитель-
ный исход ситуации, создавая мотивацию 
достижения успеха, что способствует ус-
пешному преодолению жизненных трудно-
стей и является важным ресурсом психоло-
гической безопасности, играющим большую 
роль как в процессе адаптации в общежи-
тии, так и в ходе учебной деятельности. 
Важным ресурсом психологической 

безопасности данного контингента студен-
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тов являются копинг-стратегии. Копинг-
стратегии применяются в случае возникно-
вения стрессовых ситуаций. Жизнь в обще-
житии представляет собой череду проблем, 
обусловленных бытовыми причинами, а 
также факторами социального характера. 
Следующим важным ресурсом психоло-

гической безопасности является адекватная 
самооценка. В этом случае студент легче 
справляется с трудностями, а в случае не-
удачи наименее безболезненно переживает 
ситуацию. Также адекватная самооценка 
способствует установлению социальных 
связей. Одна из основных психологических 
задач в первое время жизни в общежитии — 
адаптироваться к новым социально-
бытовым условиям. Следовательно, в каче-
стве важного ресурса психологической 
безопасности мы выделяем такое личност-
ное качество, как адаптивность. 
Таким образом, в современном общест-

ве, отличающемся высокой мобильностью, 

в том числе академической, стоит проблема 
обеспечения психологической безопасно-
сти студентов, проживающих в общежитии. 
Данная группа имеет двойную проблемную 
нагруженность: с одной стороны, — новые 
академические требования, вызванные пере-
ходом на более высокую ступень обучения, 
с другой стороны, — адаптация к новым 
социально-бытовым и социально-психоло-
гическим условиям общежития. Для пре-
одоления вышеперечисленных трудностей 
молодые люди опираются на имеющиеся 
внутренние ресурсы безопасности, среди 
которых: жизнестойкость, оптимизм, адап-
тивность, адекватная самооценка, копинг-
стратегии. Максимально успешному сов-
ладанию студентов с новыми условиями 
способствуют вышеперечисленные ресур-
сы. Их консолидация, развитие и формиро-
вание являются направлением в психолого-
педагогическом сопровождении иногород-
них студентов в процессе обучения в вузе. 
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РОЛЬ ИНТЕРЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
И ИНТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Рассматриваются интер- и интралингвистические процессы, сопровождающие взаи-

модействие языков в условиях билингвизма, в том числе процессы, оказывающие положи-
тельное и отрицательное влияние на усвоение иностранного языка. Особое внимание уде-
ляется межъязыковой интерференции как основному фактору, затрудняющему процесс 
овладения иностранным языком. 

 
Ключевые слова: интерференция, трансференция, генерализация, сверхгенерализация, 

сверхдифференциация, недодифференция, реинтерпретация. 
 

N. Bagramova, A. Solomina 
 

THE ROLE OF INTERLANGUAGE AND INTRALANGUAGE PROCESS ES 
IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES 
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Понятие «взаимодействие языков» не-

разрывно связано с понятием «интерфе-
ренция», которое на сегодняшний день не 
имеет однозначной трактовки. Термин 
«интерференция», получивший первона-
чальное распространение в физике, биоло-
гии, психологии и других науках, был 
впервые использован в лингвистике 
И. Эпштейном и распространен в лингвис-
тической литературе благодаря работам 
У. Вайнрайха [13]. 
Терминологические споры, связанные с 

понятием интерференции, продолжаются 

до сих пор. Ряд авторов подразумевает под 
интерференцией любое влияние (как поло-
жительное, так и отрицательное) одной 
языковой системы на другую [2], другие 
видят в ней положительный фактор, спо-
собствующий овладению Я2 [5]. Так, 
В. В. Алимов рассматривает понятие «ин-
терференция» не только как отрицательное, 
но и как положительное влияние, которое 
может прослеживаться в сфере навыков, 
умений, знаний и даже памяти, и соответ-
ственно выделяет положительную (конст-
руктивную) и отрицательную (деструктив-


