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Аннотация. Исследования психологической безопасности, определяемой как инди-
видуальную и общественную уверенность в собственной безопасной жизнедеятельности
в условиях межличностного и межгруппового взаимодействия, приобретают особую ак-
туальность в современном мире. Цель исследования: изучить переживаемую психологи-
ческую безопасность в ситуации палестино-израильского кризиса в многонациональном
регионе Леванта. Полученные результаты показали нарушения психологической безопас-
ности палестинцев и израильтян в межэтнических отношениях в регионе Левант по всем
измерениям телесной составляющей переживания межэтнического конфликта: экстраре-
цепторной, интерецепторной, проприорецепторной характеристикам переживаемой пси-
хологической безопасности. Для палестинцев мы наблюдаем значимо более высокий пси-
хотравимрующий, патологирующий, психосоматизирующий эффект межэтнических от-
ношений с израильтянами, в большей степени проявлен угрожающий жизни, самому су-
ществованию палестинского народа характер переживаемых межэтнических отношений с
израильтянами
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Исследования психологической безопасности, определяемой как индивидуальную и об-
щественную уверенность в собственной безопасной жизнедеятельности в условиях меж-
личностного и межгруппового взаимодействия, приобретают особую актуальность в со-
временном мире, потрясаемом военными, межэтническими конфликтами, природными,
техногенными, эпидемиологическими проблемами. Психологическая безопасность связа-
на с отсутствием угрожающих факторов жизни, самоуважению и достоинству человека,
является условием гармоничного, здорового индивидуального и группового саморазвития
[1].

Нами исследовалась психологическая безопасность палестинцев и израильтян в их ме-
жэтническом конфликтном взаимодействии через характеристики переживания межэт-
нического конфликта на примере межэтнических отношений палестинцев и израильтян
региона Левант.

Большинство исследователей рассматривает психологическую безопасность как защи-
щенность интересов субъекта от угроз, и сохранение целостности и стабильности социаль-
ной системы при негативных воздействиях, и защита материальных и духовных ценностей
субъекта от существенного для него ущерба [2, с. 192]. В нашем исследовании мы будем
рассматривать субъекта психологической безопасности, конструирующего пространство
жизни, имеющее временны’е границы и наделенное смыслом, благодаря которому созда-
ются ресурсы для сохранения целостности, стабильности и развития человека, принятия
и осознания им на индивидуальном уровне проблемы жизни и смерти [1].

Согласно представлениям С.Л. Рубинштейна, именно субъект не только проживает и
переживает свою жизнь, но и определяет свое отношение к миру, берет “ответственность
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за то, что он делает [3, с. 83]. Кроме того, С.Л. Рубинштейн считает, что переживание
представляет собой саму плоть психических процессов и позволяет отделить психические
явления друг от друга, что позволяет нам рассматривать психологическую безопасность
как переживаемый психической феномен [4].

Теоретической основой исследования является теория переживания субъекта, разра-
ботанная Фахрутдиновой Л.Р., в которой она опиралась на представления Л.С. Выготско-
го, рассматривающего переживание как единственный вход во внутренний мир человека,
внутренний план социальной ситуации развития [5,6]. Переживание включено как внут-
ренний план социальной ситуации межэтнических отношений палестинцев и израильтян
региона Левант и является составляющей психологической безопасности [7].

Баева И.А., Семикин В.В. при изучении психологической безопасности образователь-
ной среды отмечают, что это состояние, “свободное от проявлений психологического наси-
лия во взаимодействии, способствующее

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении. . . ” [8, с. 12]. В то
время, как Харламенкова считает, что психологическая безопасность присуща субъекту
и не дана ему в виде готового продукта, а постоянно воспроизводится им [1]. Исследова-
ния Л.Р. Фахрутдиновой, Салаха Т.М. Шауамри показали, что формируется устойчивый
способ переживания, определяющий привычное русло того, каким образом субъект бу-
дет конституировать собственное самоощущение психологической безопасности в той или
иной социальной среде, в нашем исследовании в межэтнических отношениях совместно
проживающих народов Палестины и Израиля в регионе Левант [9].

Межэтнические отношения в своей острой фазе в форме межэтнического конфликта
являются предметом исследования психологов, политологов, социологов, культурологов,
религоведов и др., представляя собой актуальный междисциплинирный предмет исследо-
вания. Так, Г. Т. Тавадов отмечает: «Этнический конфликт – всегда явление политиче-
ское, потому что для решения задач в культурно-языковой или социально-экономической
области и достижения других национальных целей, как правило, необходимо использо-
вать политические пути и методы» [10, с. 634]. Межэтнический конфликт палестинцев и
израильтян задействован в решении не только этнических, но и политико-религиозных
проблем, что обусловливает значимость, особую чувствительность данного явления для
представителей палестинского и израильского народов, что обусловливает высокий раз-
вивающий потенциал переживания [9].

Грачев А. В., Овчинникова Т. М. считают, что «межэтнический конфликт если из-
начально и не является политическим, то с неизбежностью перерастает в него либо на
стадии открытого конфликта, когда стороны (или одна из сторон) для достижения сво-
ей цели стремятся получить властные полномочия, либо при его регулировании, которое
всегда происходит с участием институтов власти» [11, с. 23].

Нами исследовались межэтнические отношения палестинцев и израильтян в период
палестино-израильского кризиса, произошедшего в мае 2021 года. Данный кризис отли-
чался особенно острым обострением с применением ракетных бомбардировок, боевых са-
молетов, вертолетов, дронов, военных кораблей и катеров, с большим количеством жертв
среди мирного населения. Данный конфликт вскрыл глубинные тенденции, особенности и
разнообразные стороны в межэтнических отношениях, что обусловило силу впечатления,
оставившего след на субстанциональности внутреннего, субъективного мира палестинцев
и израильтян, прибавило актуальности данной работе. Подобные исследования проведены
Ананьиной Д. А. по изучению межэтнического конфликта на территории Синьцзян-Уй-
гурского автономного района КНР, Верещагиной А. В., Шахбановым М. М. по изучению
межэтнических отношений в оценке дагестанских народов, Ожеговой Л.А., Ожеговым
А.Ю., Эдириппулиге С.К. по рассмотрению межэтнического конфликта в Шри-Ланке и
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др. [12, 13, 14].
Исследования показали, что межэтнические отношения могут отличаться большой на-

пряженностью, и представляют собой суть межэтнического диалога совместно прожива-
ющих этносов. Так, Ананьина считает, что субъективные причины межэтнического кон-
фликта, обусловленные психологической ригидностью этнофоров, доминированием в эт-
ническом самосознании этноцентристских, этноэгоистических установок, транслируя по-
лярное различие, противопоставление, отрицают возможность сближения и налаживания
диалога конфликтующих сторон [12, с.6]. Верещагина А. В., Шахбанов М. М. полагают,
что динамика межэтнических конфликтов во многом обуславливается обострением непри-
миримости социальных противоречий и переходом их в состояние противостояния. Они
связывают данный переход, начиная с защиты национальных интересов своего народа, и
далее с поиском «врагов народа», апеллируя к определенным историческим событиям и
фактам, ответственность за которые возлагаются на соседние народы [13, с. 160].

Ожегова Л.А., Ожегов А.Ю., Эдириппулиге С.К., сравнивая историю сингало-тамиль-
ского конфликта с историей последующих конфликтов, обращают внимание на совпадение
способов попыток их мирного урегулирования. Они считают, что в мировом сообществе
установилось мнение, что межэтнические конфликты решить военным путем невозможно,
и предлагается только комплекс инструментов и методов – проведение мирных перегово-
ров, поиск компромиссов, взаимные уступки, международные гарантии, участие между-
народных миротворческих сил, договоры о перемирии и т. п. Однако использование этих
инструментов в Шри-Ланке с целью прекращения кровопролития закончились полным
провалом. Ожегова Л.А., Ожегов А.Ю., Эдириппулиге С.К. считают, что пример Шри-
Ланки доказывает, что вернуть мир можно только путем уничтожения террористов, так
как любые переговоры с ними приводят к еще большей эскалации террора, новым кон-
фликтам, гибели людей [13, с. 37].

Регион Леванта, где совместно проживают палестинцы и израильтяне, является стра-
тегически важным регионам, что обуславливает хронический и ожесточенный характер
межэтнического конфликта, а впечатление, оставляющее след на субстанциональности
внутреннее мира представителей палестинского и израильского народа носит характер
незаживающей раны [9]. Межэтнические отношения в острой фазе своего развития, меж-
этническом конфликте, рассматривались в трудах Григоряна Д.К., Ароян А.С., Веренич
И.Г. [15]. Они считают, то этническим конфликтам свойственны некоторые особенности
бессознательного поведения: эмоциогенность, алогичность, символизм, слабая обоснован-
ность рациональными доводами совершаемых действий, что обосновывает операционали-
зацию структур переживания через телесную составляющую в данном исследовании [15,
с.124].

Перевод моих трудов на английский язык в американских журналах показало, что на-
ми было введено новое понятие в англоязычный тезариус – «the “perezhivanie” ‘experiencing’»,
что ознаменовало для англоязычных ресурсов, согласно их мнению, открытие нового,
сложного психического феномена [16].

Проблема исследования. Недостаточно изучены особенности психологической без-
опасности палестинцев и израильтян через характеристики переживания ситуации пале-
стино-израильского кризиса в многонациональном регионе Леванта.

Цель исследования: изучить переживаемую психологическую безопасность в ситу-
ации палестино-израильского кризиса в многонациональном регионе Леванта.

Эмпирические задачи исследования: сравнить телесные характеристики пережи-
ваемой психологической безопасности в межэтнических отношениях палестинцев и изра-
ильтян, проживающих совместно в регионе Левант.

Испытуемые. В исследовании участвовало 240 человек мужского и женского пола.
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Из них: 125 представителей палестинского народа (74 мужчины и 51 женщина), 115 пред-
ставителей израильского народа (77 мужчин и 38 женщины).

Методы исследования. Для изучения характеристик переживания межэтнических
отношений применялся «Опросника переживания ТЭК» Л.Р. Фахрутдиновой [28]. Он
включает шкалы «Телесная составляющая», «Эмоциональная составляющая, «Когнитив-
ная составляющая». Телесная составляющая переживания операционализируется через
шкалы «Экстрарецепторная составляющая телесной характеристики переживания», «Интра-
рецепторная составляющая телесной характеристики переживания», «Проприорецептор-
ная составляющая телесной характеристики переживания». Экстрарецепторная составля-
ющая телесной характеристики переживания операционализируется через шкалы: «Зри-
тельная составляющая телесной характеристики переживания», «Слуховая составляющая
телесной характеристики переживания», «Вкусовая составляющая телесной характери-
стики переживания», «Обонятельная составляющая телесной характеристики пережива-
ния», «Тактильная составляющая телесной характеристики переживания». Интрарецеп-
торная составляющая телесной характеристики переживания операционализируется че-
рез шкалы: «Сердечно-сосудистая составляющая телесной характеристики переживания»,
«Дыхательная составляющая телесной характеристики переживания», «Желудочно-ки-
шечная составляющая телесной характеристики переживания». Сравнение средних зна-
чений производилось при помощи t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение.
Рассмотри средние значения переживаемой психологической безопасности по экстрарецеп-
торной телесной составляющей переживания межэтнического конфликта палестинцами и
израильтянами (рисунок 1).

Телесные самоощущения по экстерорецептивной составляющей переживания
межэтнического конфликта палестинцев и израильтян.
Условные обозначения: Пал – Палестина; Изр – Израиль
Светлый цвет, первый столбик – показателя переживания палестинцев,
Темный цвет, второй столбик – показатели переживания израильтян.
1 – вкусовые самоощущения при переживании межэтнического конфликта:
2 – осязательные самоощущения при переживании межэтнического конфликта,
3 – обонятельные самоощущения при переживании межэтнического конфликта,
4 - слуховые самоощущения при переживании межэтнического конфликта,
5 - зрительные самоощущения при переживании межэтнического конфликта
Результаты показали, что средние значения телесных самоощущений пе-реживания по

экстерорецептивной составляющей значимо различаются (р≤0,05) по измерениям: вкус,
осязание, слух и зрение (рисунок 1). Средние показатели палестинцев выше среднего зна-
чения. Израильтяне показывают низкий уровень показателей экстерорецепторов в срав-
нение со средними значениями. Описываемые телесные самоощущения палестинцев и из-
раильтян обозначаются ими как негативной модальности, поэтому можно отметить, что
телесный отклик на переживаемый конфликт по экстерорецепторной составляющей имеет
у палестинцев более выраженный негативный характер. Следовательно, нами отмечается
более низкий уровень переживаемой палестинцами психологической безопасности в ме-
жэтнических отношениях с израильтянами. Есть особенности телесных самоощущений
палестинцев: например, обонятельное телесное ощущение включает запаха газа при вос-
произведённом переживании палестино-израильского конфликта. Исследования показали,
что на бессознательном уровне палестинцы воспроизводят запах газа, который использу-
ют израильтяне во взаимодействиях с палестинцами.

Рассмотри средние значения переживаемой психологической безопасности по проприо-
рецепторной телесной составляющей переживания межэтнического конфликта палестин-
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цами и израильтянами (рисунок 2).
Телесные самоощущения по проприорорецептивной составляющей переживания
(мышечные самоощущения) межэтнического конфликта палестинцев и израильтян.
Условные обозначения: Пал – Палестина, Изр – Израиль.
Светлый цвет, первый столбик – показателя переживания палестинцев,
Темный цвет, второй столбик – показатели переживания израильтян.
1 – самоощущение того, что сжимаются кулаки,
2 - самоощущение того, что хочется ударить,
3 – самоощущение лени в мышцах,
4 – самоощущение высокой активности в мышцах,
5 – самоощущение дрожи в мышцах.
По проприорецепторной телесной составляющей переживания (мышечные самоощу-

щения: «сжимаются кулаки», хочется ударить») мы видим высокие показатели, как со
стороны палестинской, так и израильской стороны (рисунок 2). Но со стороны палестин-
цев, такой показатель шкалы «Сжимаются кулаки» значимо (р≤0,05) выше, что указы-
вает на более высокий уровень готовности к агрессивной реакции, и в совокупности с
обострением экстерорецептивных ощущений, данная реакция показывает, что впечатле-
ние конфликта палестинцев переживается более сильно, реагирование как в стрессовой
ситуации опасности. В то же время палестинцы показывают значимо (р≤0,05) более низ-
кий уровень показателя «Желание нанести удар», что больше похоже в большей степени
на оборонительный характер их реакции на опасность, на что указывают и более высо-
кие показатели шкалы «Лень в мышцах» и более высокие показатели шкалы «Дрожь в
мышцах». Результаты исследования по проприорецепторной составляющей показывают,
что палестинцы переживают угрозу своей безопасности, своей жизни в пространстве меж-
этнических отношений с израильтянами, и их реакции в большей степени носят пассивно-
оборонительный характер.

Необходимо отметить, что проприорецепторная телесная составляющая переживания
межэтнического конфликта проявляет дефицит психологической безопасности у израиль-
тян. Более высокая степень активности в мышцах и меньший показатель лени в мышцах
свидетельствует о более высокой готовности к агрессии, и показывает в большей степени
наступательный характер агрессивности израильтян.

Рассмотри средние значения переживаемой психологической безопасности по экстра-
рецепторной телесной составляющей переживания межэтнического конфликта палестин-
цами и израильтянами (рисунок 3).

Телесные самоощущения по проприорорецептивной составляющей переживания
(вестибулярные самоощущения) межэтнического конфликта палестинцев и израиль-

тян.
Условные обозначения: Пал – Палестина; Изр – Израиль.
Светлый цвет, первый столбик – показателя переживания палестинцев,
Темный цвет, второй столбик – показатели переживания израильтян.
Из рисунка 3 видно, что интеререцепторная составляющая телесной характеристики

переживаемой психологической безопасности палестинцами показывает значимо (р≤0,05)
более высокие показатели реакции сердечно-сосудистой системы («сердце бьется быстро»,
«сердце болит», «сердце покалывает»). Показатели желудочно-кишечной составляющей
телесной характеристики переживания палестинцев («болит в желудке», «тошнота», про-
блемы со стулом», проблемы с аппетитом») выше средних значений, у израильтян ниже
среднего, но у обеих сторон отмечаются негативный характер телесных самоощущений
(уровень значимости р≤0,05). По самоощущениям дыхательной системы при описании
переживаний межэтнических отношений обе стороны показывают затруднение дыхания
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(«сложно дышать», «не хватает воздуха», «задыхаешься», «заложенность носа»), у па-
лестинцев данные показатели имеют значимо (р≤0,05) более высокий уровень их прояв-
ления. Наиболее высокие показатели среди всех телесных характеристик переживаемых
межэтнических отношений наблюдаются по дыхательным самоощущениям. Переживание
данного конфликта оказывает очень сильное влияние на дыхательную систему, «перекры-
вает «кислород». Все представителя Палестины и Израиля проявляют интерорецепторную
составляющую переживания по всем модальностям самоощущений.

Полученные результаты показали нарушения психологической безопасности палестин-
цев и израильтян в межэтнических отношениях в регионе Левант. Причём, для палестин-
цев мы наблюдаем значимо (р≤0,05) более высокий психотравимрующий, патологирую-
щий, психосоматизирующий эффект межэтнических отношений с израильтянами, в боль-
шей степени проявлен угрожающий жизни, самому существованию палестинского народа
характер переживаемых межэтнических отношений с израильтянами.

Выводы. Полученные результаты показали нарушения психологической безопасности
палестинцев и израильтян в межэтнических отношениях в регионе Левант по всем измере-
ниям телесной составляющей переживания межэтнического конфликта: экстрарецептор-
ной, интерецепторной, проприорецепторной характеристикам переживаемой психологиче-
ской безопасности. Для палестинцев мы наблюдаем значимо более высокий психотравим-
рующий, патологирующий, психосоматизирующий эффект межэтнических отношений с
израильтянами, в большей степени проявлен угрожающий жизни, самому существованию
палестинского народа характер переживаемых межэтнических отношений с израильтяна-
ми.
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