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Аннотация. Студенческий возраст – один из основных этапов со-
циализации и адаптации человека к жизни в обществе. Здесь про-
исходит переход от незрелых форм к истинной самореализации. 
Это связано как с активным становлением личности студента, так 
и его профессиональным становлением как субъекта труда и жиз-
ни.  
Динамичность современной жизни, наличие таких вызовов, как 
глобальная пандемия, военные столкновения,  экономические 
кризисы, резкое изменение уклада жизни не только отдельного 
человека, но и всего человечества, обострило и расширило сферы 
изучения различных негативных феноменов, возникающих как 
в поведенческом, так и в личностном планах. Психологической 
службе вуза необходимо уделять особое внимание тому, как на 
определенных этапах онтогенеза у молодого человека формиро-
вался арсенал способов преодоления трудностей и разрешения 
своих жизненных задач, как разворачивались актуальные для каж-
дого возраста формы самореализации: самоутверждение – для до-
школьного периода, самоопределение – для подросткового перио-
да, самоактуализация и саморазвитие – для юношеского возраста.  
Важным для изучения является также вопрос о фрустрированных 
на разных этапах онтогенеза базовых потребностях личности. От-
сутствие опыта оптимального разрешения фрустрирующих базо-
вые потребности ситуаций приводит к формированию негативных 
установок по отношению к миру, другим людям и, в первую оче-
редь, к себе. Фрустрация базовых потребностей может приводить 

как к реакциям отказа от всякой активности (эффект выученной беспомощности),  так и поиску псевдоактив-
ностей, которыми выступают различные формы отклоняющегося поведения, как аддиктивного, так и антисо-
циального. Длительное действие фрустратора в отношении базовых потребностей фиксирует и расширяет 
веер ситуаций, которые воспринимаются как неизвестные, нестабильные и потому угрожающие личности, 
что приводит к формированию такой личностной характеристики, как интолерантность к неопределенности. 
Можно предположить, что одной из специфических форм интолерантности к неопределенности и одновре-
менно стратегией совладания с ней является новый, еще мало изученный, феномен прекарности. Этот фено-
мен имеет все большее распространение в среде юношей и молодых людей, в том числе выпускников вузов.  
Таким образом, фрустрация базовых потребностей, происходящая на разных этапах онтогенеза, может отра-
жаться в различных искажениях процесса самореализации, что явно проявляется на этапе профессионального 
обучения, от искажений в самоутверждении до «псевдосамореализации» через экстремистские действия.  
Степень выраженности этих искажений будет зависеть в какой-то степени от тех условий, в которых оказался 
студент в вузовской среде. В связи с этим важно не  только исследовать особенности становления личности 
в процессе онтогенеза, но и выявлять наиболее благоприятные для самореализации личности условия обра-
зовательной и воспитательной среды вуза.    
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Abstract. Being a university student is one of the main stages 
of socialization and adaptation to living in society. A student’s 
time at university is a transition from an immature to a com-
prehensive form of self-realization. This is due to the active 
formation of a student’s personality and his/her professional 
development. 
University psychologists should pay special attention to how, 
at certain stages of ontogenesis, a young person formed 
a range of tools to overcome difficulties and solve the neces-
sary tasks as well as how the forms of self-realization relevant 
to each age unfolded: self-affirmation in the preschool period, 
self-determination in adolescence, self-actualization and self-
development in young adulthood. 
It is also important to study the issues related to the frustra-
tion of an individual’s basic needs at different stages of onto-
genesis. A lack of experience in optimal resolution of frustrat-
ing situations leads to the formation of negative attitudes to-

wards oneself, other people and the world. Frustration of basic needs can result in the refusal to per-
form any activity (learned helplessness) and the search for pseudo-activities, i.e., different forms of 
deviant behavior both addictive and antisocial. The long-term effect of the frustrator in relation to 
basic needs fixes and expands the range of situations that are perceived as unknown, unstable and, 
therefore, threatening. This leads to the development of intolerance to uncertainty. It can be assumed 
that one of the specific forms of intolerance to uncertainty and, at the same time, a strategy for coping 
with it is a new, little-studied phenomenon of precarity. This phenomenon is becoming more wide-
spread among adolescents and young adults, including university graduates. 
Thus, the frustration of basic needs occurring at different stages of ontogenesis can result in various 
distortions of the process of self-realization, which is clearly manifested at the stage of university 
training. These distortions range from distortions in self-affirmation to pseudo self-realization through 
extremist actions. The severity of the distortions will, to some extent, depend on the university envi-
ronment. In this regard, it is important not only to investigate the peculiarities of personality for-
mation during ontogenesis, but also to identify the most favorable conditions for personal self-
realization within the university educational environment. 
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Введение 
Актуальность исследования студенче-

ства как особого возрастного этапа ста-
новления личности многократно обосно-
вывалась. Перед высшим учебным заве-
дением стоит задача не только професси-
онализировать молодого человека, но по-
мочь ему самоопределиться, выбрать и 
выработать способы оптимального вхож-
дения в социум во взрослой роли – субъ-
екта собственной жизни и деятельности, 
способного к самореализации, освоению 
новых социальных ролей, личностно зре-
лого и психологически благополучного. 
Реализация этой задачи в процессе про-
фессионализации приводит к необходи-
мости психолого-педагогического сопро-
вождения различных этапов обучения: от 
проблемы адаптации к условиям обуче-
ния студентов первого курса (Арендачук 
2015; Гаранина 2023), до психологической 
подготовки к последующему трудо-
устройству студентов выпускного курса. 
По определению А. Маслоу (Маслоу 2023), 
одной из характеристик психологически 
здорового и благополучного человека яв-
ляется стремление к самореализации. Оно 
успешно реализуется, если личность 
в процессе своего формирования обучи-
лась эффективным способам разрешения 
сложных жизненных задач. Практика ра-
боты в вузе показывает, что подобного 
уровня развития личности достигают да-
леко не все студенты. Часть студентов ис-
пытывают значительные трудности в са-
моопределении и не находят себя на про-
тяжении всего процесса обучения. В этом 
случае ими выбираются диаметрально 
противоположные стратегии: уход в де-
структивные формы протестного и  де-
виантного поведения или апатия и 
«жизнь одним днем» (выученная беспо-
мощность и прекраность, как ощущение 
«уязвимости, хрупкости и незащищенно-
сти человека, оказывающегося в ситуации 
неопределенности и транзитивности» 
(Хорошилов 2021, 64)). Именно образова-
тельная среда вуза, где происходит ак-
тивное вовлечение студента в жизненные 
выборы и самоопределение, оказывается 

тем фактором, который обостряет нере-
шенные ранее личностные проблемы, 
провоцируя дезадаптивные формы пове-
дения у личностно незрелого молодого 
человека. Это может приводить к возник-
новению опасной образовательной среды 
вуза, искажению образовательных отно-
шений и появлению феноменов буллинга 
и скулшутерства, фикций и других (Пет-
росянц, Гридяева, Валеева и др. 2022). 
Кроме того, как отмечают некоторые ав-
торы (Пономарева 2023), сам процесс ин-
тенсивной профессионализации может 
приводить к профессиональной деформа-
ции личности как неизбежной составля-
ющей вхождения личности в профессию. 
В этой связи актуальным является выяв-
ление фрустрированности базовых по-
требностей на разных этапах онтогенеза 
как предиктора адаптированности или 
дезадаптированности, а также исследова-
ние основных характеристик самореали-
зации у студентов вуза. 

Материалы и методы 
В работе использовались следующие 

теоретические методы: анализ литера-
турных источников, анализ исследований 
по теме. 

Результаты и их обсуждение 
Фрустрация базовых потребностей – 

один из основных факторов формирова-
ния деструктивной и асоциальной лично-
сти. Важным является понимание перио-
дов онтогенеза, в которые она играла 
наиболее деструктивную роль. В наиболее 
общем виде фрустрация понимается как 
невозможность реализовать актуальную 
потребность. Более полное определение 
принадлежит Н. Д. Левитову. Он опреде-
ляет фрустрацию как «психическое состо-
яние, выражающееся в характерных осо-
бенностях переживаний и поведения, вы-
зываемых объективно непреодолимыми 
(или субъективно так воспринимаемыми) 
трудностями, возникающими на пути 
к достижению цели или решению задачи» 
(Левитов 1967, 118). Существенным явля-
ется не сам факт фрустрации потребно-
сти, а то, как длительно происходит 
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фрустрация, и какая по значимости для 
личности потребность фрустрируется. 
Фрустрация потребностей, которые могут 
быть отнесены к ведущим или базовым. 
создают «угрозу личности, … угрожает 
жизненным целям индивидуума, его за-
щитным системам, самооценке, которая 
препятствует его самоактуализации» 
(Маслоу 2023, 254). В связи с этим к де-
структивным для личности последствиям 
может приводить только длительная 
фрустрация базовых для каждого этапа 
онтогенеза потребностей.  

 Базовой будет являться такая потреб-
ность, без реализации которой невозмож-
но здоровое и психологически благопо-
лучное развитие личности.  

Наиболее часто в современной научной 
психологической литературе понятие ба-
зовых потребностей связывается с теори-
ей самодетерминации личности Р. Района 
и Э. Диси. Под базовыми потребностями 
они понимают врожденные ресурсы орга-
низма, необходимые для психологическо-
го роста, интеграции и благополучия, 
в случае неудовлетворения которых в од-
ной области человек включает защитные 
механизмы и ищет удовлетворение в дру-
гой области (цит. по Суворова 2016).    

Несмотря на эвристичность данной 
концепции (исследования в большей сте-
пени проводятся зарубежными авторами, 
например, Zupanˇciˇc, Palanovi´c, Ružojˇci´c 
2023;  Goegan,  Daniels 2022 и другие), 
в отечественной психологии существует 
подход к определению базовых потребно-
стей в контексте онтогенетического пути 
личности. Он базируется на культурно-
исторической концепции Л. С. Выготского 
и предполагает рассматривать базовые 
потребности как специфические задачи 
возраста, реализуемые через формирова-
ние возрастных новообразований на каж-
дом этапе развития внутри ведущей дея-
тельности (Эльконин 1971; Божович 
2001). Жизненный опыт, который нако-
пила личность к моменту поступления 
в профессиональные учебные заведения, 
будет обостренно проявляться в процессе 
обучения, поскольку это переходный этап 

от юности к взрослости.  Рассмотрим не-
которые проявления дезадаптации у сту-
дентов. 

Молодые люди и студенты являются 
наиболее подверженными вовлечению в 
деструктивную антиобщественную дея-
тельность – экстремизм и терроризм 
(в том числе скулшутерство) (Lyzhin, 
Sharov, Lopez et al. 2021; Седых 2014). По 
мнению многих авторов, такое вовлече-
ние не случайно. Оно основывается на по-
иске доступной для личности форме са-
мореализации (Обухова и др. 2018), кото-
рую молодой человек легко находит по-
средством информационно-коммуника-
ционных сетей. Анонимность интернет-
пространства позволяет «безопасно» за-
пускать корни экстремисткой идеологии 
в сообщества студентов, создавая «види-
мость» прозрачности, заботы и безопас-
ности, так необходимых фрустрирован-
ной личности, снимая возникшее психи-
ческое напряжение, направляя его в дру-
гое  русло (Miklikowska, Jasko, Kudrnac 
2023).  

Спецификой вовлечение в аддиктивное 
поведение студентов является запрос на 
улучшение своей когнитивной сферы за 
счет различных стимуляторов. Часто упо-
требление этих веществ находится на 
тонкой грани между нормой и патологией 
и плохо рефлексируются молодыми 
людьми.  

Достаточно опасное, но мало изученное 
в аспекте образовательных отношений, 
явление – выученная беспомощность. Это 
отказ от каких-либо действий, в том числе 
и тех, которые способствовали бы разре-
шению проблемной ситуации. Выученная 
беспомощность имеет тенденцию к гене-
рализации, так как возникает при нали-
чии: ощущения потери контроля в  ситуа-
ции, субъективного мнения о своей не-
возможности ее самостоятельного разре-
шения, полного неверия в успех каких-
либо своих действий (Волкова 2020). Это 
явление активно препятствует целена-
правленному процессу профессионализа-
ции и требует активной профилактиче-
ской работы со стороны образовательно-
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го учреждения (Голубчикова, Валеева, Ар-
пентьева и др. 2022).  

Специфические эмоциональные состо-
яния, сопровождающие процесс формиро-
вания выученной беспомощности приво-
дят к появлению новой формы поведения 
– прекарности. Чувство неопределенности
в сочетании с ощущением бесконтрольно-
сти событий и собственной беспомощно-
сти перед ними у студентов приводят
к отказу от перспективного планирования
и построения жизненного плана, как
в контексте профессии, так и жизни. Это
проявляется в форме отсутствия реаль-
ных профессиональных шагов по даль-
нейшему профессиональному становле-
нию у «подающих надежды» студентов.
Эти студенты прекрасно адаптированы
к условиям обучения, но не выстраивают
дальнейших перспектив, окончание вуза
выглядит для них пугающим и фрустри-
рующим фактором. После завершения
обучения они часто не могут определить-
ся со своей профессиональной и жизнен-
ной траекторией и совершают действия,
ориентированные на сиюминутный ре-
зультат. Таким образом, прекарность ста-

новиться феноменом, который требует 
сопровождения у студентов выпускных 
курсов для подготовки их к дальнейшему 
трудоустройству.  

Выводы 
Для обеспечения психологической без-

опасности  образовательной среды вуза 
необходимо разрабатывать системные 
программы психолого-педагогического 
сопровождения студентов от первых до 
последних курсов (Валеева, Хотеева, Ма-
линичев и др. 2023).   

Такая программа должна включать мо-
ниторинг личностных характеристик сту-
дентов, а также их «индивидуальных ис-
торий» в аспектах фрустрировнности ба-
зовых потребностей на разных этапах он-
тогенеза (включая актуальный период 
жизни и будущее) и особенностей их са-
мореализации. Это позволит не только 
формировать различные группы для про-
филактической и коррекционной работы 
со студентами, но и исследовать динами-
ку становления личности студента как 
субъекта деятельности (профессионала) и 
субъекта жизни. 
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