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Аннотация
Введение. Нефизические виды иммунитета являются предметом активного междисципли-
нарного изучения. По аналогии с иммунитетом физическим, в психологии разрабатывается 
концепция психологического иммунитета – образования, обеспечивающего комплексную 
защиту психики не только в чрезвычайных стрессовых ситуациях, но и в повседневной дея-
тельности. Введение и разработка данного понятия представляется оправданной, т. к. пси-
хологический иммунитет потенциально может стать тем феноменом, который способен 
объединить разрозненные представления о защитных механизмах психики.
Теоретическое обоснование. Впервые понятие психологическое иммунитета было пред-
ложено A. Olah. Он определял его как психическое образование, объединяющее в себе 
все адаптационные ресурсы личности. Сейчас в зарубежной литературе психологический 
иммунитет – признанное понятие, имеющее и концептуальное теоретическое обоснование, 
и практический инструментарий диагностики, развития и коррекции. Активная разработка 
данного понятия обусловила интерес к отечественным исследованиям в данном направлении.
Результаты. Отечественные авторы сходятся во мнении, что психологический иммунитет – 
это свойство личности, способствующее сохранению адаптивного состояния человека при 
воздействии неблагоприятных факторов через использование ресурсов. Этими ресурсами 
являются не только психологические защиты и копинг-стратегии, но и саморегуляция, рефлек-
сия, осознанность и осмысленность, когерентность и пр. В немногочисленной, но многооб-
разной литературе по проблеме психологического иммунитета намечены общие контуры 
содержательной, структурной и функциональной концепции.
Обсуждение результатов. Психологический иммунитет – это психическое образование, обе-
спечивающее состояние психологического благополучия и психологической безопасности. 
Его функции такие же, как и у физического иммунитета: мониторинг актуального состояния, 
запоминание воздействия и снижение интенсивности переживания при его повторном воз-
никновении, сохранение состояния психологического благополучия и облегчение негативных 
переживаний. Механизмами, запускающими психоиммунный ответ, являются отвращение, 
как реакция на потенциально неприятные явления, и тревога, как реакция на потенциально 
опасные явления.
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Основные положения
► психологический иммунитет – комплексное явление, обеспечивающее состояние психо-
логического благополучия через чувство защищенности;
► действие психологического иммунитета распространяется на повседневные незначитель-
ные стрессоры, однако становится наиболее заметно при срывах адаптации под влиянием 
воздействия чрезмерных стрессоров;
► психологический иммунитет – прежде всего мировоззренческая характеристика, раскры-
вающаяся в повседневной жизни через осмысленность и осознанность;
► разработка идеи психологического иммунитета носит междисциплинарный и между-
народный характер, что позволяет обогатить представление о нем как данными смежных 
с психологией наук, так и других культур.
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Введение
Психологический иммунитет – понятие для отечественной психологии новое и малоизучен-

ное, в то время как в зарубежной литературе можно обнаружить множество разнообразных 
концепций о содержательных, структурных и функциональных характеристиках психологи-
ческого иммунитета, а также инструментарий диагностики, развития и коррекции.

Предполагается, что по аналогии с физическим иммунитетом организма, психологический 
иммунитет обеспечивает защищенность психики человека от вредоносного воздействия внеш-
ней и внутренней среды с помощью распознавания потенциальной опасности, активизации 
и мобилизации ресурсов преодоления негативного воздействия и направленного иммунного 
ответа. По завершении негативного воздействия психологический иммунитет, так же как и фи-
зический, «запоминает» характеристики стрессора, и в будущем при повторении воздействия 
интенсивность переживания снижается. Важно то, что психологический иммунитет защищает 
не только от чрезвычайного стрессового воздействия (например, переживание утраты близкого 
человека), но и от воздействия незначительных, регулярных стрессоров (например, ожидание 
в дорожном заторе, кратковременное общение с неприятными людьми и т. д.).

В отечественной психологии нет ни одной фундаментальной работы по проблеме психоло-
гического иммунитета, поэтому целью данной статьи является литературный обзор доступных 
отечественных источников по проблеме психологического иммунитета и систематизация 
воззрений авторов. С помощью абстрактно-логического метода будут рассмотрены сначала 
теоретические и эмпирические работы психологов, а затем – труды авторов других гумани-
тарных направлений научного знания. Так как самые ранние упоминания о психологическом 
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иммунитете, датируемые 1995 г., можно найти в зарубежной литературе, то в основе после-
дующего описания понятия будут лежать работы европейских и американских психологов. 
После установления сходства и различия между их воззрениями будут определены общие 
аспекты психологические иммунитета, его функции и содержание, что позволит сформиро-
вать единое определение, задав возможный вектор будущего эмпирического исследования.

Теоретическое обоснование
В зарубежной психологии еще в 1995 г. венгерский психолог A. Olah, базируясь на принци-

пах позитивной психологии, психологии здоровья и салютогенного подхода А. Антоновского, 
определил психологический иммунитет как многомерное, но интегрированное образование, 
объединяющее все адаптивные ресурсы личности (когнитивные, мотивационные и поведен-
ческие), способствующее поддержанию оптимального психического состояния в ситуации 
стресса и обеспечивающие здоровое психическое развитие (Olah, 2009).

A. Olah разработал методику диагностики психологического иммунитета, которая содержит 
16 шкал (оптимизма, самоконтроля, когерентности, самоуважения, созидательности и пр.), 
раскрывающие компоненты психологического иммунитета в воззрениях автора. В зарубеж-
ной литературе можно найти исследования, проведенные с помощью данной методики. 
Например, Szy (2016) сравнила две группы испытуемых: одну группу составили испытуемые 
в возрасте от 20 до 25 лет, а вторую – в возрасте от 50 до 75 лет. В результате она заключила, 
что в более старшем возрасте психологический иммунитет выше за счет возросшей осмыс-
ленности и уменьшения негативных эмоциональных реакций. Однако ни в адаптированном 
виде, ни в переведенном, ни на языке оригинала методику найти не удалось. Кроме того, 
учитывая, что психологический иммунитет не проявляет себя в повседневной ситуации, из-
учение его с помощью тестовых методик представляется весьма сомнительным.

На основании воззрений A. Olah, индийские психологи Bhardwaj и Agrawal (2015) предло-
жили свою концепцию психологического иммунитета, назвав ее пятикомпонентной моделью 
психоиммунитета (Pentacle model of Psycho-Immunity), состоящей из самооценки, осознанно-
сти, эмоциональной зрелости, психологического благополучия и позитивных воспоминаний 
о прошлом.

Американский психолог Д. Гилберт предложил определять психологический иммунитет как 
психическое образование, направленное на защиту «разума от ощущения несчастья» (Гилберт, 
2017, с. 199). Психологическая иммунная система призвана найти баланс между негатив-
ными воздействиями окружающей среды (утрата, горе, неудачи и пр.) и реакцией психики 
на них (Gilbert, Pinel, Wilson, Blumberg, & Wheatley, 1998). Kagan (2006), другой американский 
психолог, предлагает рассматривать психологический иммунитет как механизм защиты и вы-
живания, определяя его как генетически обусловленную программу защиты, сохранения 
и совершенствования личности, психологического благополучия, собственности и владений. 
Под собственностью и владениями H. Kagan подразумевает любые виды собственности (дви-
жимую, недвижимую, интеллектуальную) и явления реальности (отношения, группы людей), 
с которыми человек себя идентифицирует, и которые определяют его самооценку, идентич-
ность, благополучие и жизнедеятельность в целом.

Ferencz (2008) считает, что психологическая иммунная система – это структура, создающая 
позитивный внутренний эмоциональный фон при столкновении с негативным влиянием 
внешней среды. Она показала, что психологическая иммунная система формируется в детстве, 
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и динамику ее развития можно обнаружить при анализе ранних воспоминаний. Если чело-
век имеет воспоминания о собственной ценности для значимого Другого, опыт глубоких 
эмоциональных межличностных отношений, храбрости и уверенности, а также уединения 
и одиночества, то его психологическая иммунная система обеспечивает «защиту» в стрес-
совой ситуации в большей мере, чем если подобного опыта у человека в детстве не было.

Murray и Schaller (2015) придерживаются несколько другой точки зрения на природу пси-
хологического иммунитета. Они предлагают понятие «поведенческой иммунной системы», 
которая срабатывает каждый раз, когда человек сталкивается с угрозой заражения инфекцион-
ными заболеваниями. Kenrick (2010) и Mortensen et al. (Mortensen, Becker, Ackerman, Neuberg, & 
Kenrick, 2010) провели ряд экспериментов, доказывающих, что физический иммунитет на-
чинает готовить иммунный ответ даже тогда, когда реальной угрозы заражения нет, но есть 
социальная угроза (например, угроза драки или расправы). Это наглядно демонстрирует, 
во-первых, тесную взаимосвязь между физическим и психическим, а во-вторых, наличие 
структуры, ответственной за изменение поведения в неблагоприятных условиях.

Психологический иммунитет нашел свое отражение и в популярной литературе западных 
авторов. Так, норвежский психолог Брурсон (2015) предлагает рассматривать психологический 
иммунитет как механизм противостояния негативным навязчивым мыслям («мыслевирусам»), 
влияющим как на состояние, так и на поведение человека.

Таким образом, психологический иммунитет в зарубежной литературе – активно разрабаты-
ваемое прикладное понятие, позволяющее комплексно изучать адаптационные возможности 
человека. В этой связи представляет интерес положение данного понятия в отечественной 
психологии.

Результаты
Самое ранее описание психологического иммунитета, которое удалось обнаружить в до-

ступной отечественной литературе, принадлежит Ануашвили (2008). В рамках своей волно-
вой модели мозга, концепции структуры психики и особенностей взаимодействия человека 
в пространстве, А. Н. Ануашвили подробно описывает предложенные им же закономерности 
восприятия информации.

Ануашвили (2008, с. 73) определяет психологический иммунитет как свойство гармоничного 
человека, обеспечивающее защиту путем реалистичного восприятия объективной действи-
тельности и выработки адекватной ответной реакции. Главной функцией психологического 
иммунитета является поддержание гармонии, т. е. способности человека к адекватному 
восприятию информации через распознавание особых качеств воспринимаемых объектов 
и явлений, прозрение, предвидение и стратегическое планирование. Автор отмечает, что 
гармоничный человек обладает высоким уровнем психологического иммунитета, который 
выражается в способности к созидательному труду, содержательному творчеству и гармо-
низации окружающей среды (см. Ануашвили, 2008, с. 74).

В концепции А. Н. Ануашвили психологический иммунитет представлен когнитивным 
качеством человека, который при высоком уровне своего развития позволяет реалистично 
воспринимать окружающую действительность.

Вслед за А. Н. Ануашвили большинство авторов рассматривают психологический иммунитет 
в контексте взаимодействия человека в информационном поле, трансформируя исходное 
понятие в информационно-психологический иммунитет.
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Лучинкина (2015) дает определение информационно-психологическому иммунитету как 
интегральному свойству личности, позволяющему критически анализировать и транслировать 
информацию. В свою очередь, Рашитова (2016) предполагает, что информационно-психологи-
ческий иммунитет имеет трехкомпонентную структуру: когнитивный (осознание информации 
и ее критический анализ), личностно-мотивационный компонент (потребности в информации, 
мотивы, интерес и предпочтительность каналов получения информации) и поведенческий 
компонент (способы и приемы работы с информацией, установки, отношения, умения и на-
выки безопасного поведения в информационном пространстве).

Психологический иммунитет как результат «иммунизации» личности против деструктивного 
информационного воздействия трактует Кирейчев (2015). Прививая личности психологические 
знания о моделях поведения в различных ситуациях и формируя умения этими моделями 
пользоваться, развивается психологический иммунитет личности, который потенциально 
способен оградить ее от психологических проблем. Основной метод развития психологиче-
ского иммунитета – тренинг, направленный на отработку конструктивных форм поведения 
в конфликте, развитие навыков саморегуляции и пр. (Кирейчев, 2015).

Веджатова и Менаева (2016) исследовали информационно-психологический иммунитет 
у студентов и определили его как сопротивляемость психики к негативным и разрушитель-
ным воздействиям информационной среды. Информационно-психологический иммунитет 
выступает психическим фильтром, главной задачей которого выступает выделение в простран-
стве фигуры и фона. На функционирование психических фильтров оказывают существенное 
влияние этнические, социальные, когнитивные, культурные, гендерные и т. п. особенности 
человека. Авторы справедливо заметили, что инструментария для изучения информацион-
но-психологического иммунитета (и психологического иммунитета тоже) нет, поэтому они 
сосредоточились на изучении толерантности восприятия.

Информационный иммунитет является областью интереса Н. Н. Строева, Лагун и А. Н. Стро-
ева (2018). Они вводят это понятие в поле экономической науки и определяют его как умение 
человека при восприятии информации ориентироваться на свои убеждения и установки, т. е. 
проявлять критичность и избирательность. Авторы предполагают, что у каждого человека 
есть базовый уровень информационного иммунитета, состоящий из убеждений и заблужде-
ний (мировоззренческие категории). При невозможности противостоять негативному инфор-
мационному воздействию, т. е. при низком уровне информационного иммунитета, у человека 
формируются неверные/иллюзорные убеждения об окружающей его действительности.

Другие авторы рассматривают психологический иммунитет как социально-психологиче-
ский феномен.

Через призму формирования устойчивости к аддиктивному поведению среди подростков 
рассматривают психологический иммунитет Варданян и Артамонова (2017). С их точки зрения, 
психологический иммунитет – это способность освоить и применить систему саморегуля-
ции, которая активизируется в ситуациях риска и мобилизует психическую устойчивость для 
преодоления или нейтрализации угроз, связанных с приобщением к наркотизации. В рамках 
их исследования они сначала изучили склонность подростков к аддиктивному поведению, 
а затем провели тренинг, направленный на формирование психологического иммунитета. 
Программа тренинга была направлена на развитие личностной компетентности через обучение 
навыкам саморегуляции, развитие социальной компетентности через развитие социальных 
навыков, информирование о проблеме наркотизации и развитие навыков противодействия 



Москаленко Г. В., Зелинская И. А.
Представление о психологическом иммунитете в отечественной психологии
Российский психологический журнал, 2019, Т. 16, № 3, 33–44. doi: 10.21702/rpj.2019.3.3

38                                                                                                CC BY 4.0

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, ИСТОРИЯ ПСИХОЛОГИИ

негативному воздействию наркотизирующей среды. После проведенного тренинга авторы 
вновь измерили склонность подростков к аддиктивному поведению и пришли к выводу, что 
эффективным методом развития психологического иммунитета является тренинг (Варданян 
и Артамонова, 2017).

Близнецова (2013), рассматривая проблему противодействия идеологии терроризма 
у учащихся, дает определение социально-психологическому иммунитету как устойчивость 
к давлению социальной среды, противодействие психотравмирующим обстоятельствам. Автор 
ставит вопрос о выявлении психологических механизмов, которые создают предпосылки 
к противодействию террористической идеологии. С ее точки зрения, первостепенно фор-
мирование знаний о природе терроризма. На основе этих знаний образуется нравственное 
отношение, а затем обучение навыкам саморегуляции для обеспечения свободы и готовности 
нравственного выбора (Близнецова, 2013).

В отечественной литературе психологический иммунитет представляется не только как 
свойство, но и как новообразование, возникшее в результате интеграции жизненного опыта.

Каневская (2012) рассматривает психологический иммунитет как результат устойчивого раз-
вития личности через адаптивное преодоление жизненных трудностей и стрессовых ситуаций.

Психологический иммунитет субъекта труда предлагает рассматривать Семенов (2017). 
Он определяет психологический иммунитет как способность человека прогнозировать 
и нивелировать стрессовые состояния в повседневной и профессиональной деятельности. 
Основной функцией психологического иммунитета с точки зрения автора является проти-
водействие негативному информационному воздействию других людей, т. е. снова психоло-
гический иммунитет выступает защитой от деструктивной или нежелательной информации. 
В этом случае представляется справедливым обозначить психологический иммунитет как 
критичность мышления, которая, в свою очередь, обеспечивает способность изменять неа-
даптивные (деструктивные) стрессовые реакции на адаптивные (конструктивные).

В концепции Д. С. Семенова чрезвычайную важность и интерес представляет введение 
компонента осознанности как ключевого фактора эффективной деятельности психологического 
иммунитета. В собственном исследовании компонентов профессионально-психологического 
здоровья медицинских работников Д. С. Семенов показал, что постоянная рефлексия как 
проявление осознанности способствует повышению уровня профессионального мастер-
ства и сохранению профессионального здоровья. Следовательно, развивая осознанность, 
повышается способность человека противостоять негативному внешнему воздействию, ана-
лизировать актуальное состояние и эмоциональные реакции, что, в конечном счете, ведет 
к возникновению состояния психологического благополучия, которое и является результатом 
функционирования психологического иммунитета.

Как видно из обзора представлений отечественных авторов о природе психологического 
иммунитета, однозначного определения данному понятию нет, однако все авторы сходятся 
во мнении, что:

1) психологический иммунитет – это свойство личности, обеспечивающее успешное 
преодоление или предотвращение негативного внешнего или внутреннего влияния;

2) психологический иммунитет – когнитивно-поведенческая категория, где восприятие, 
переработка и ретрансляция информации является ключевой функцией;

3) психологический иммунитет так или иначе взаимосвязан с осознанностью, саморегу-
ляцией, осведомленностью и осмысленностью.
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Тем не менее, остается открытым вопрос о методах диагностики психологического имму-
нитета. Применение текстовых методик представляется невалидным, т. к. психологический 
иммунитет – когнитивно-поведенческая категория, включающая в себя ценности, смыслы, 
убеждения, заблуждения и пр., которые в реальной ситуации могут проявить себя совсем 
не так, как предполагает сам человек, либо инструмент должен быть очень надежным, 
но здесь возникает преграда отсутствия твердой концепции. То же касается и методов раз-
вития и коррекции.

Обзор литературных источников был бы не полным без рассмотрения упоминания пси-
хологического иммунитета в других областях гуманитарного знания.

Наиболее проработанной концепцией нефизического иммунитета представляется со-
циологическая теория социального иммунитета (Баблоян и Василенко, 2018; Жапуев, 2013; 
Храмцова, 2015).

Жапуев (2013), опираясь на парадигму органицизма и систематизировав представления 
других социологов о защитных механизмах общества, представил свою концепцию социаль-
ного иммунитета. Он определяет социальный иммунитет, с одной стороны, как способность 
общества противостоять социальным рискам (в основном, интервенции чужеродных ценно-
стей, норм, идеалов), а с другой стороны, как защитный механизм, позволяющий регулировать 
уровень рисков и угроз чужеродной интервенции и сохраняющий стабильность и высокую 
адаптированность общества. Он предполагает, что существует врожденный и приобретен-
ный иммунитет общества: врожденный (базовый) – обеспечивается институциональной си-
стемой общества и ее ценностями, а приобретенный – есть результат преодоления внешних 
угроз (Жапуев, 2013).

Храмцова (2015) расширила концепцию социального иммунитета, добавив уровни его 
проявления: личностно-индивидуальный, социальный, политический и глобально-локальный. 
В рамках настоящей статьи наибольший интерес представляет личностно-индивидуальный 
уровень, т. к. с точки зрения Ф. И. Храмцовой, этот уровень является результатом интериори-
зации в процессе социализации общественных норм, ценностей и идеалов, формирования 
национальной и гендерной идентичности; по сути, это и есть психологический иммунитет.

В свою очередь, Баблоян и Василенко (2018) предложили диагностические признаки, 
по которым можно определить актуальное состояние социального иммунитета общества: 
социокультурная целостность, социальное здоровье, уровень социальной поляризации, де-
мографический показатель и т. д., что придает теоретической модели социального иммунитета 
прикладную значимость.

Педагогическая наука также внесла лепту в поддержку парадигмы органицизма. Духовно-
нравственный иммунитет рассматривается как педагогическая категория, которая, являясь 
результатом гражданско-патриотического воспитания, описывает способность человека про-
тивостоять негативным влияниям внешней и внутренней среды через устойчивость смыслов 
и ценностей (Гильмеева, 2015).

Представляет большой интерес концепция ментального иммунитета Сидорова (2015), ко-
торая представляет собой компиляцию всех видов иммунитетов и направлена на сохранение 
комплексной (ментальной) безопасности человека. Он определяет ментальный иммунитет 
как систему биопсихосоциодуховной защиты, обеспечивающей высокий уровень осознания 
ценностей и смыслов, выражающихся в устойчивой идентичности и адаптивных формах 
поведения.
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Под всеми видами иммунитета подразумеваются: 1) биологический – защита организма 
от инфекций и инвазий, изменения собственных клеток и поддержание физического здоро-
вья; 2) психологический – защита личности и общества от психотравмирующего воздействия 
внешней и внутренней среды, поддержание психологического здоровья; 3) социальный – за-
щита личности и общества от негативного воздействия социогенных факторов и поддержание 
социального здоровья; 4) духовно-нравственный – защита личности и общества от деструктив-
ного воздействия и поддержание духовно-нравственного здоровья (Сидоров, 2015а, 2015б).

Ментальный иммунитет выступает основным механизмом противостояния любому нега-
тивному воздействию на человека, прежде всего обусловленного глобализацией, которая 
навязывает ценности и идеалы, чуждые для гармоничной и благополучной жизнедеятельности 
человека (например, бездумное потребление, нереалистичные идеалы успешного и краси-
вого человека и пр.), но выгодные для формирования массовой культуры, способствующей 
управлению и манипулированию большим количеством людей (Сидоров, 2015а).

Несмотря на то, что в отечественной науке вопрос нефизического иммунитета стал рассма-
триваться значительно позже, чем за рубежом, тем не менее накоплен достаточный теорети-
ческий материал для концептуализации понятия психологического иммунитета, определения 
его структуры и функций.

Обсуждение результатов
Все вышеперечисленное дало основание полагать, что психологический иммунитет – это 

когнитивно-поведенческое образование, развивающееся в онтогенезе (Ferencz, 2008; Szy, 2016) 
и обеспечивающее чувство психологического благополучия (Кузнецова, 2017) и состояние 
психологической безопасности (Грачев, 2003; Краснянская и Тылец, 2015; Москаленко, 2018). 
Психологический иммунитет не может быть врожденным, т. к. человек рождается только 
лишь с набором безусловных рефлексов, обеспечивающих его выживание в первый месяц 
жизни (Выготский, 2019). В последующем, эмоционально взаимодействуя с окружающими 
взрослыми, ребенок научается соответствующим способам реагирования и противодействия 
различным, в том числе негативным факторам окружающей среды, которые затрагивают 
всю психическую структуру, поэтому психологический иммунитет – это целостное психоло-
гическое образование, а не отдельное свойство, процесс или способность. Психологический 
иммунитет – это и свойство, и процесс, и способность.

Уподобляя психологический иммунитет физическому, можно выделить его функции (Мос-
каленко, 2018):

1. Мониторинг (отслеживание) актуальной ситуации на предмет ее возможной опасности.
2. Сохранение состояния психологической безопасности и чувства психологического 

благополучия.
3. Запечатление воздействия любого раздражителя и снижение интенсивности реагирования 

на него в случае неизменности раздражителя и в случае его повторного воздействия 
без увеличения интенсивности.

4. Облегчение негативного переживания.
Важно отметить, что психологический иммунитет представляется понятием психологии 

повседневности, а не экстремальных жизненных ситуаций. Безусловно, сохранение психо-
логического благополучия в условиях воздействия чрезмерных стрессов также входит в круг 
функционала психологического иммунитета, однако относительно нечасто обычному человеку, 
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не вовлеченному ни в профессиональную деятельность экстремального профиля, ни в военные 
действия, не оказавшемуся в зоне природных и техногенных катастроф, приходится пережи-
вать воздействие стрессоров. Гораздо чаще, но менее интенсивно, воздействуют стрессоры 
повседневности, почти незаметные, но имеющие накопительный эффект. Задействование всей 
защитной системы психики является чрезмерно энергозатратным (Гаркави, Квакина и Уколова, 
1990), поэтому психологический иммунитет легче всего проявляет себя при воздействии 
стрессоров малой или средней интенсивности. Данное положение проводит черту между 
психологическим иммунитетом и стрессоустойчивостью, являющейся схожим, но тем не менее 
отличным понятием. Стрессоустойчивость в большинстве дефиниций определяется как волевое 
качество личности, обеспечивающее сознательный контроль эмоций и поведения в ситуаци-
ях, характеризующихся человеком как стрессогенные (Михеева, 2010). Психологический же 
иммунитет, как было отмечено выше, раскрывается в повседневных и обычных для человека 
ситуациях, которые он не оценивает ни как экстремальные, ни как экстраординарные, а лишь 
как неприятные, следовательно, необходимость в сознательной регуляции отпадает. Кроме 
того, сознательная регуляция эмоций может способствовать искажению восприятия, что, 
в свою очередь, может переводить повседневные ситуации в стрессогенные, а это вступает 
в противоречие важности осознанности (Рашитова, 2016; Семенов, 2017; Сидоров, 2015б; 
Bhardwaj и Agrawal, 2015) и осмысленности (Szy, 2016) как базовых личностных особенностей 
психологического иммунитета, обеспечивающих его достаточный уровень.

Сигнальными механизмами, запускающими процесс развертывания психоиммунного ответа, 
являются отвращение, как реакция на потенциально неприятное воздействие (Kenriсk, 2010; 
Mortensen et al., 2010; Murray & Schaller, 2015), и тревога, как реакция на потенциально опас-
ное воздействие (Гилберт, 2017; Kagan, 2006). Здесь важно отметить, что человек, используя 
эти сигнальные механизмы, исходит не с позиции противопоставления себя окружающим 
людям и обстоятельствам, к которым следует приспособиться (измениться под их влиянием), 
т. е. адаптироваться (Колпакова, 2015), а действует в целостности и единстве внешнего и вну-
треннего мира, приобретенного в результате осознанности и осмысленности.

В качестве заключения хотелось бы отметить, что представление о психологическом им-
мунитете в отечественной науке еще не до конца оформлено и открывает больше вопросов, 
чем дает ответы. Тем не менее, как было отмечено выше, разработка этого понятия перспек-
тивна, т. к. потенциально позволит объединить разрозненные представления о механизмах 
поддержания психологического благополучия и безопасности. Таким образом, возможными 
целями эмпирических исследований психологического иммунитета могут выступать: вы-
работка концепции психологического иммунитета через изучение осмысленности и осоз-
нанности, взаимовлияния и взаимозависимостей психологического иммунитета и близких 
ему понятий (стрессоустойчивости, адаптивности, психологических защит и пр.); разработка 
диагностического инструментария или адаптация имеющегося (методика A. Olah).
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