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Современная социальная реаль-

ность сотрясается жестокими и циничными 

проявлениями экстремизма. Под которым 

С.Н. Фридинский понимает «деятельность 

общественных, политических и религиозных 

объединений либо иных организаций, 

средств массовой информации, физиче-

ских лиц по планированию, организации, 

подготовке, финансированию либо иному 

содействию ее осуществлению, в том чис-

ле путем предоставления финансовых 

средств, недвижимости, учебной, поли-

графической и материально-технической 

базы, телефонной, факсимильной и иных 

видов связи, информационных услуг, иных 

материально-технических средств, а также 

совершение действий, направленных на 

установление единственной идеологии в 

качестве государственной; на возбуждение 

социальной, имущественной, расовой, 

национальной или религиозной розни, уни-

жение национального достоинства; на от-

рицание абсолютной ценности прав чело-

века; на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение це-

лостности Российской Федерации; на 

подрыв безопасности Российской Феде-

рации, а равно публичные призывы к осу-

ществлению указанной деятельности или 

совершению таких действий» [1].  

Среди различных видов экстремиз-

ма молодежный занимает свое место и 

является одной из наиболее актуальных со-

циально-политических проблем не только 

российской реальности. Часто экстре-

мистские организации используют моло-

дых людей как исполнителей экстремист-

ских акций. 
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По мнению Солодиловой Т.В., Выли-

ток Р.Н., основным критерием, позволяю-

щим отграничивать молодежный экстре-

мизм от экстремизма вообще, является 

возраст его приверженцев. Выделены сле-

дующие возрастные рамки: 15–29 и 14–30 

лет [2]. Физические и психологические осо-

бенности, присущие каждому возрасту, 

находят отражение в поведенческих реак-

циях. В поведении молодежи выделяют «экс-

тремальность», под которой понимаются 

различные формы проявления максима-

лизма в сознании и крайностей в поведе-

нии на групповом и индивидуально-

личностном уровнях. Экстремальный тип 

сознания проявляется в специфических 

формах поведения, характеризующихся 

импульсивностью мотивации, агрессивно-

стью, склонностью к риску, эпатажем, от-

клонениями от принятых норм либо, наобо-

рот, подавленностью, депрессией, пассив-

ностью [2]. 

Все это ставит перед широким пла-

стом специалистов, работающих с моло-

дежью, особые задачи профилактической 

работы. 

 Студенчество – это передовая часть 

молодежи, получающая высшее образова-

ние, которая в будущем станет основой 

социального пространства страны. Студен-

ческий возраст (17 – 22 года) по своим пси-

хологическим параметрам является наибо-

лее активным возрастом, в котором проис-

ходит профессиональное становление, 

формируются ценностные образования 

личности, определяющие жизненные цели и 

смыслы [3].  

Сложность современной социаль-

но-политической ситуации особенно силь-

но влияет на студентов. Учёба в вузе – прин-

ципиально новый этап в сравнении с 

предшествующей жизнью школьника. По-

вышаются информационные нагрузки, со-

провождающиеся аритмичностью в работе, 

усилением гиподинамии. Усложняются 

межличностные отношения, возникают про-

блемы в связи с оторванностью от семьи, 

проживанием в общежитии. Все это ведёт к 

длительному состоянию эмоционального 

напряжения, возникновению чувства трево-

ги, ощущения психологического неблаго-

получия [4].  

В особенно сложном положении 

оказываются студенты начальных курсов, 

попадая после выпускных экзаменов в шко-

ле и вступительных в вузе в новые специфи-

ческие социальные отношения и условия 

деятельности. Для успешного обучения эти 

студенты вынуждены за счёт дополнительно-

го волевого напряжения мобилизовать ре-

зервы организма, т. к. на занятия они прихо-

дят уже в сниженном функциональном со-

стоянии. Студенты сталкиваются с непри-

вычными методами и формами обучения, 

новыми эмоциональными переживаниями, 

у них меняется режим труда и отдыха, сна.  

 Следует отметить, что наиболее яр-

ко процессы переживаний и возникающие 

в соответствии с этим дезадаптации прояв-

ляются в учебно-профессиональной дея-

тельности [5]. Перестройка системы выс-

шего образования, переход многих вузов 

на новые модели обучения связаны с изме-

нениями учебных планов, введением новых 

курсов, педагогических технологий, образо-

вательных программ [3].  

Помимо нормативных кризисов, 

профессиональное становление студентов 

сопровождается ненормативными, обу-

словленными жизненными обстоятельства-

ми. Такие из них, как отсутствие матери-

альных средств, чтобы оплатить образова-

ние (большинство вузов производят обуче-

ние на коммерческой основе); трудности 

трудоустройства после окончания учебного 

заведения (отсутствие распределения вы-

пускников после завершения образования); 

смена жительства (вынужденное пересе-

ление) и др., вызывая сильные эмоциональ-

ные переживания, часто приобретают от-

чётливо выраженный кризисный характер.  

В практике учебно-воспитательной 

работы профессиональных учебных заве-

дений разных типов нередки случаи, когда 

уже к концу первого, а особенно часто на 

втором или третьем (в зависимости от типа 

учебного заведения) году обучения, у уча-

щегося может измениться отношение к 

процессу овладения профессией. Это так 

называемый отрицательный синдром вто-

рого и третьего года профподготовки: 

юноши и девушки разочаровываются в сво-

ём профессиональном выборе, а иногда 

даже задумываются о смене учебного за-

ведения и перемене специальности. При 

этом существенно то, что все это может 

иметь место при неплохих показателях 

(учебных оценках) успешности обучения и 
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выполнения заданий во время прохождения 

практики.  

Описанные условия учебной дея-

тельности и связанные с ними кризисы 

профессионального становления и адап-

тации заметно влияют на поиск места реа-

лизации своих способностей и ресурсов, 

могут приводить молодых людей в «моло-

дёжный экстремизм». 

Исследование благополучия студен-

тов показывает, что на сегодняшний день 

психологическое благополучие студентов 

носит субъективный характер и выражается 

в осознании ими своей жизни (целей, 

смыслов, достигнутых результатов – когни-

тивный компонент) и переживаниях за реа-

лизацию целей, за своё поведение в окру-

жающем мире (эмоциональный компо-

нент). Студенческие годы – это период 

профессионального становления, обу-

словливающий возникновение различных 

кризисов (адаптации, «вырывания корней», 

профессионального становления), спо-

собных изменить или снизить уровень пси-

хологического благополучия студентов. 

Вследствие этого происходит снижение 

эффективности учебной деятельности, воз-

никают психосоматические расстройства.  

Понятие «психологическое благопо-

лучие» в зарубежной психологии определя-

ется как многофакторный конструкт, пред-

ставляющий сложную взаимосвязь культур-

ных, психологических, физических, соци-

альных, духовных и экономических факто-

ров [6].  

Термин «психологическое благопо-

лучие» в научный обиход ввел Н. Бредбёрн 

[6], определяя его как субъективное ощу-

щение счастья и общей удовлетворенно-

стью жизнью. При этом он не подразумевал 

под психологическим благополучием ряд 

других широко используемых понятий, таких 

как сила Эго, самооценка, самоактуали-

зация, автономия, но и не отрицал, того, что 

эти понятия могут иметь точки соприкосно-

вения [6]. 

Психологическое благополучие, по 

мнению исследователей [7], могло бы стать 

универсальным, обобщающим понятием в 

понимании здоровой, гармонично развитой 

личности [8]. 

Автор концепции психологического 

благополучия К. Рифф [5] рассматривает 

его как базовый субъективный конструкт, 

отражающий восприятие и оценку своего 

функционирования с точки зрения вершины 

потенциальных возможностей человека. 

Обобщив теоретические положения 

в области психологической самореализа-

ции, оптимального функционирования, 

здоровья, зрелости, развития жизни, само-

детерминации личности, К. Рифф [5] выде-

лила основные конструкты психологическо-

го благополучия, внеся, таким образом, 

определенность в отношении критериев 

психологического благополучия личности. 

В структурную модель психологиче-

ского благополучия К. Рифф вошли следу-

ющие параметры: самопринятие (осозна-

ние и принятие всех сторон своей личности, 

позитивная оценка себя и всей своей жизни 

в целом), личностный рост (стремление 

развиваться, учиться новому, ощущение 

собственного прогресса); автономия (спо-

собность противостоять социальному дав-

лению, независимость в оценках себя и 

своего поведения, способность к саморе-

гуляции), компетентность в управлении 

средой (способность добиваться желаемо-

го, умение преодолевать трудности на пути 

реализации своих целей); позитивные от-

ношения с окружающими (умение уста-

навливать длительные доверительные отно-

шения, способность к эмпатии, гибкость во 

взаимоотношениях с окружающими), нали-

чие жизненных целей (переживание 

осмысленности своей жизни, ценности 

прошлого, настоящего и будущего).  

Разработанная К. Рифф теория пси-

хологического благополучия послужила ба-

зисом основания оригинального метода 

психотерапии и построения опросника, 

получившего широкое признание и приме-

нение в изучении различных сфер психоло-

гического благополучия. 

На основании данного материала 

можно говорить о тенденции понимания 

содержания понятия «психологическое бла-

гополучие» как гармоничности личности, ее 

целостности, которое зависит от наличия 

ясных целей, наличия ресурсов для дости-

жения целей, успешности в реализации 

своих планов, удовлетворенности межлич-

ностными отношениями, наличия положи-

тельных эмоций. Так, Л.А. Куликов [9] пишет, 

что гармония личности – это соразмер-

ность основных сторон бытия личности: 

пространства личности, времени и энергии 
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личности потенциальной и реализуемой. Но 

к гармонии путь долгий и ее нельзя достичь 

без определенного хаоса, то есть психоло-

гического неблагополучия.  

Принимая во внимание сложность и 

многоаспектность психологического благо-

получия, необходимо проанализировать 

различные взгляды на понимание данного 

психологического феномена и его кон-

структов. 

Наиболее близким к «психологиче-

скому благополучию» является «субъектив-

ное благополучие».  

Понятие «субъективное благополу-

чие» предложил Э. Динер [10]. В его струк-

туру он включил такие компоненты как: удо-

влетворение, приятные эмоции и неприят-

ные эмоции, формирующие единый пока-

затель субъективного благополучия. При 

этом речь шла о когнитивной оценке удо-

влетворенности различными сферами 

своей жизни и эмоциональной стороне 

самопринятия, так как, по мнению Э. Дине-

ра, большинство людей, оценивают то, что с 

ними случается по шкале «хорошо – плохо» 

и такая оценка всегда эмоционально 

окрашена. Высокий уровень субъективного 

благополучия определяется частым пере-

живанием чувства радости и любви и ред-

ким переживанием негативных чувств, таких 

как печаль. При низком уровне субъектив-

ного благополучия человек не удовлетворён 

жизнью, оптимистические чувства замеща-

ются у него различными пессимистически-

ми эмоциями. Э. Динер считает, что субъ-

ективное благополучие может определяться 

только с точки зрения внутреннего опыта че-

ловека.  

По мнению отечественного иссле-

дователя Р.М. Шамионова [11] субъектив-

ное благополучие – это интегральное со-

циально-психологическое образование, 

являющееся индикатором внутренней эко-

логии личности, которое определяется че-

рез систему представлений личности о се-

бе, своих отношениях, своей жизни, состоя-

нии.  

Близко по содержанию к понятию 

«психологическое благополучие» личности 

стоит понятие «удовлетворенность жизнью», 

которое в отдельных психологических ис-

следованиях рассматривается как состав-

ляющая счастья, удовлетворенность жизнью, 

удовлетворенность трудом [12]. 

Психологическое благополучие 

рассматривается также и в контексте про-

блемы качества жизни. Качество жизни, от-

мечает И. А. Джидарьян [12], психологиче-

ски обусловлено настолько, что многие ав-

торы предпочитают определять его как 

внутреннюю удовлетворенность или чувство 

субъективного благополучия личности, по-

этому трудно определить, направлена ра-

бота на исследование качества жизни или 

посвящена психологии благополучия. 

В зарубежной психологии [13] каче-

ство жизни понимается как степень благо-

получия личности или группы людей, кото-

рое в отличие от уровня жизни не является 

осязаемой вещью и не может измеряться 

непосредственно. В его структуру входят 

два компонента: физический и психологи-

ческий. Физический включает в себя здоро-

вье, диету (образ жизни), безопасность, 

защиту от болезни, свободу. Психологиче-

ский аспект качества жизни включает поло-

жительные и отрицательные эмоциональ-

ные состояния, которые имеют субъектив-

ную специфику. При этом утверждается, 

что чем выше у населения физический ас-

пект, тем выше уровень качества жизни 

населения. 

Таким образом, в зарубежной и оте-

чественной психологии многие ученые за-

нимались проблемой психологического 

благополучия. Можно констатировать, что 

личностное благополучие является много-

аспектным образованием. Это и уровень 

социального благополучия, которое можно 

понимать как удовлетворенность личности 

своим социальным окружением, социаль-

ным статусом, состоянием общества, к ко-

торому она принадлежит, удовлетворен-

ность межличностными отношениями и 

чувство общности или чувство «мы». Это и 

уровень духовного благополучия, которое 

является осознанием возможности приоб-

щаться к богатствам духовной культуры; 

осознание смысла своей жизни; наличие 

веры во что-нибудь (себя, свое дело, лю-

бовь, дружбу, бога, судьбу, карму и т. п.) и 

возможность свободно проявлять привер-

женность своей вере. Это и уровень физи-

ческого или телесного благополучия, кото-

рое зависит от самочувствия, здоровья, 

энергичности и удовлетворения индивидом 

своим физическим состоянием, тонусом. 

Исследования психологического 
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благополучия студентов проводилось на ба-

зе ИРНИТУ в 2013–2015 годах. Выборочную 

совокупность составили студенты первых, 

вторых и третьих курсов, всего 188 человек, 

110 девушек и 78 юношей в возрасте от 17 

до 22 лет. 

В результате изучения психологиче-

ского благополучия студентов, было выде-

лено три группы с низким, средним и высо-

ким уровнем. Гр. 1 – 61 человек, из них 35 

девушек и 26 юноши. Гр. 2 – 67 человек, из 

них 38 девушек и 29 юноши. Гр. 3 – 60 чело-

век, из них 37 девушек и 23 юноши. 

В исследовании использовались 

психодиагностические методики: К. Рифф 

«Шкала психологического благополучия»; 

С.Р. Пантилеев, В.В. Столин «Тест опросник 

самоотношения»; Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ха-

нин «Шкала самооценки уровня тревожно-

сти»; В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, 

В.Б.Шарай, М.П. Мирошников «Методика и 

диагностика самочувствия, активности и 

настроения»; анкетирование, направлен-

ное на выявления отношения к экстремиз-

му. 

Между группами установлена ста-

тистически достоверная разница показате-

лей: психологического благополучия; са-

моотношения; личностной и реактивной 

тревожности; самочувствия, активности и 

настроения - с помощью t-Стьюдента, при 

р≤0,001. 

В гр.1 показатели психологического 

благополучия: «позитивное отношение с 

другими», «автономия», «управление сре-

дой», «цели в жизни», «самопринятие» име-

ют низкие показатели. Эти студенты недо-

вольны собой, своими личностными каче-

ствами; не верят в свои силы, недооцени-

вают возможности, негативно оценивают 

себя и свою жизнь, обстоятельствами и 

бессильны что-либо изменить в своей жиз-

ни. У них нет ощущения управления сре-

дой, что характеризует их как людей, име-

ющих ограниченное количество довери-

тельных, близких отношений, сложности в 

проявлении теплоты, открытости в общении, 

неготовность идти на компромисс для под-

держания отношений, и, возможно, поэто-

му ощущающих социальную изоляцию и 

фрустрированность, сложность в органи-

зации повседневной деятельности, ощуще-

ние невозможности контроля за происхо-

дящим. Полученные данные характеризуют 

респондентов как не самостоятельных, не 

способных противостоять попыткам социу-

ма заставить думать и действовать опреде-

ленным образом. Успеваемость таких сту-

дентов имеет среднюю оценку. Показатель 

«личностный рост» в этой группе имеет 

средний уровень. Эти студенты обладают 

возможностью развития, воспринимает се-

бя «растущими». 

Исследование параметров самоот-

ношения выделило у респондентов четкое 

разделение в соответствии с группами пси-

хологического благополучия.  

Низкому уровню психологического 

благополучия соответствует низкий уровень 

выраженности параметров самоотноше-

ния. Такие студенты видят в себе преиму-

щественно недостатки, у них низкая само-

оценка и высокий уровень самообвинения. 

У них не выражено дружеское, снисходи-

тельное отношение к самому себе, нет 

чувства симпатии к самому себе, согласие 

со своими внутренними побуждениями. 

Вследствие чего у них наблюдается такие 

эмоциональные реакции на себя как раз-

дражение, презрение, издевка, вынесение 

себе приговоров. 

Среднему уровню психологического 

благополучия соответствует средний уро-

вень самоотношения. Студенты гр. 2 имеют 

средние показатели по шкалам «позитив-

ное отношение с другими», «автономия», 

«управление средой», «личностный рост», 

«цели в жизни», «самопринятие». Для этих 

студентов характерны доверительные от-

ношения с окружающими; они способны 

сопереживать и понимать, что человече-

ские отношения строятся на взаимных 

уступках. Они самостоятельно регулируют 

собственное поведение и не поддаются 

попыткам общества заставить думать и 

действовать определенным образом. Наши 

респонденты способны улавливать или со-

здавать условия и обстоятельства, подходя-

щие для удовлетворения личных потребно-

стей. Они имеют цель в жизни и чувство 

направленности.  

Высокому уровню психологического 

благополучия соответствует высокий уро-

вень самоотношения, вера в свои силы, 

способности, энергию, самостоятельность, 

оценка своих возможностей, они способны 

контролировать собственную жизнь и быть 

самопоследовательным, при этом пони-
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мая самого себя. Особенностью студен-

тов, имеющих высокий уровень психологи-

ческого благополучия, является самоприня-

тие, высокая самооценка, доверительные 

отношения с окружающими, наличие це-

лей в жизни, самостоятельность и незави-

симость. Для студентов, имеющих низкий 

уровень психологического благополучия, 

характерно лишь ограниченное количество 

доверительных отношений с окружающи-

ми, зависимость от мнения и оценки окру-

жающих, сложности в организации повсе-

дневной деятельности, отсутствие соб-

ственного развития, чувства направленности 

и недовольство собой. 

Дальнейшее исследование предпо-

лагало изучение личностной и реактивной 

тревожности, самочувствия, активности и 

настроения у студентов в зависимости от 

уровня психологического благополучия. Был 

проведен корреляционный анализ всех 

признаков для всей выборки.  

Установлено, что существует отри-

цательная корреляционная взаимосвязь 

между признаком «психологическое бла-

гополучие» и уровнем «личностной тревож-

ности» (r=0,083, при р≤0,001) и «реактивной 

тревожности» (r= 0,917, при р≤0,001). Сту-

денты с более высоким уровнем психоло-

гического благополучия в наименьшей сте-

пени подвержены тревоге. Они уверенны в 

себе, в своих силах и не сомневаются в 

своей работе, при этом хорошо взаимо-

действуют с людьми. У них отсутствует чув-

ства беспокойства, волнения и преоблада-

ет позитивное видение мира. Студенты, пе-

реживающие наиболее низкий уровень 

психологического благополучия, напротив, 

склонны воспринимать, угрозу своей са-

мооценке и жизнедеятельности в обшир-

ном диапазоне ситуаций и реагировать на 

них выраженным состоянием тревожности. 

Состояния тревожности появляется в разно-

образных ситуациях, особенно когда они 

касаются оценки компетенции и престижа. 

 Самочувствие, активность и настро-

ение имеют положительную корреляцион-

ную взаимосвязь с уровня психологического 

благополучия (r=0,815; 0,793 и 0,871 соответ-

ственно, при р≤0,001). Чем выше активность, 

бодрость, оптимизм в настроении, выше 

работоспособность, увлечённость своей 

деятельностью, интерес, тем выше психоло-

гическое благополучие. 

Корреляционный анализ установил 

отрицательную взаимосвязь при 

р≤0,001между показателями психологиче-

ского благополучия: «уровень психологиче-

ского благополучия», «позитивное отноше-

ние с другими», «автономия», «управление 

средой», «цели в жизни», «самопринятие» и 

ответами на вопросы анкеты «Приходилось 

ли Вам сталкиваться с проявлениями экс-

тремизма в повседневной жизни?». Чем 

выше психологическое благополучие сту-

дентов, тем реже они сталкиваются с про-

явлениями экстремизма в повседневной 

жизни. Беседа со студентами гр. 1 показа-

ла, что в понимание проявлений экстре-

мизма в повседневной жизни у них имеет 

широкий смысл, включающий все проявле-

ния несправедливости в их жизни. Студенты 

гр. 2, гр. 3. более четко характеризовали 

экстремизм. На вопрос анкеты «Некоторые 

люди испытывают раздражение или непри-

язнь по отношению к представителям той 

или иной национальности. А Вы лично испы-

тываете подобные чувства по отношению к 

представителям какой-либо национально-

сти?» только 15 % респондентов дали поло-

жительные ответы. Корреляционных взаимо-

зависимостей ответов на этот вопрос и по-

казателя «психологическое благополучие» 

не выявлено. 

На вопрос анкеты «От кого, по Ва-

шему мнению, в наибольшей степени за-

висит решение проблем экстремизма?» 

студенты с низким уровнем психологиче-

ского благополучия, 52 человека. отвечали 

«от федеральных властей и правоохрани-

тельных органов», 48 – «от правоохранитель-

ных органов». 72 студентов с высоким и 

средним уровнем психологического бла-

гополучия отвечали «от населения в целом», 

48 % – «от местных (муниципальных) вла-

стей», 23 % – «от региональных (областных) 

властей».  

Обобщая вышесказанное, необхо-

димо отметить, что студенчество должно 

переживаться как время постановки целей, 

реализации потенциала в различных сфе-

рах жизни: в учебной и внеучебной деятель-

ности и личных отношениях, если это так, то 

констатируется психологическое благопо-

лучие, низкий уровень личностной и реак-

тивной тревожности, хорошее настроение, 

самочувствие и активность.  

Со студентами, имеющими низкий 
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уровнем психологического благополучия, 

необходима работа кураторов групп, с це-

лью мотивирования к учебной и внеучебной 

деятельности. В вузе необходимо обращать 

внимание на студентов пассивных, несо-

бранных, ничем не заинтересованных, 

имеющих низкую самооценку, так как они 

становятся группой риска. И если им не 

помогать социализироваться, то нам не 

удастся сформировать у них четкую, отри-

цательную оценку в отношении экстремиз-

ма и научить их различать признаки этой 

опасности и знать, что делать в такого рода 

ситуациях. Вузы проводят большую работу 

по воспитанию молодежи, предлагают ши-

рокий круг мероприятий и возможностей. 

Но часть студентов остается безучастной и 

незаинтересованной. Нужна хорошо спла-

нированная воспитательная работа, 

направляющая студенчество в русло адек-

ватных социальных процессов. 
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