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Аннотация
Введение. В исследовании рассматривается субъективное благополучие личности как оценка 
собственного состояния в актуальной ситуации и в целом всей жизни. Нестабильная социальная 
ситуация на новых территориях России требует от молодежи значительных ресурсов для совладания 
с нею, при этом значительная часть этих ресурсов может быть для них недоступна или ограничена. 
Поэтому цель исследования состоит в изучении уровня субъективного благополучия молодежи 
и выявлении роли когнитивной регуляции эмоций и психологических защит в его поддержке.
Материалы и методы. В статье приводится анализ эмпирических данных, полученных на выборке 
молодежи, постоянно проживающей в г. Мелитополь Запорожской области. Респондентами выступили 
1034 человека (692 человека юношеского возраста, 342 человека раннего взрослого возраста), 
поделенные на четыре группы в зависимости от пола и возраста. В исследовании использовались 
«Шкала субъективного благополучия», «Когнитивная регуляция эмоций», «Индекс жизненного 
стиля».
Результаты исследования. Все респонденты оценивают свой уровень субъективного благополучия 
как средний. У девушек уровень субъективного благополучия достоверно ниже, чем у молодых людей, 
у респондентов юношеского возраста ниже, чем у людей ранней взрослости. Чаще всего молодежь 
использует конструктивные способы когнитивной регуляции эмоций. При этом отмечается повышенный 
уровень напряженности психологических защит, что говорит о выраженном конфликтном состоянии, 
с которым респонденты справляются. Наиболее часто к психологическим защитам прибегают девушки 
юношеского возраста, реже всего — молодые люди в ранней взрослости. Девушки юношеского 
и раннего взрослого возрастов и молодые люди юношеского возраста поддерживают средний уровень 
субъективного благополучия за счет когнитивной регуляции эмоций, а молодые люди в ранней 
взрослости за счет психологической защиты отрицания. В юношеском возрасте респонденты обоих 
полов используют больше способов для поддержания уровня субъективного благополучия, чем 
в ранней взрослости.
Заключение. Проведенное исследование определило специфику когнитивной регуляции эмоций 
и психологических защит, в качестве детерминант уровня субъективного благополучия молодежи, 
проживающей в социально нестабильных условиях, которые можно использовать как мишени для 
психолого-педагогического сопровождения.

Ключевые слова: субъективное благополучие, юношеский возраст, ранняя взрослость, молодежь, 
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Введение
Одной из актуальных проблем современной 

психологии остается исследование благополучия 
человека. С конца 1960-х годов фиксируется 
подъем интереса к исследованию состояния 
внутреннего благополучия человека. В современ-
ной науке под внутренним благополучием чело-
века понимается интегративное психологическое 
состояние, включающее в себя психологическое, 
субъективное, личностное и психоэмоциональ-
ное благополучие, отличное от состояния объ-

ективного благополучия, которое проявляется 
в материальном, социальном, политическом 
и других аспектах (Карапетян, Глотова 2021). 
С одной стороны, такое обобщение позволяет 
более глубоко и целостно исследовать состояние 
благополучия с психологической точки зрения, 
с другой стороны, как любой интегративный 
процесс, имеющий сложную структуру, он будет 
взаимосвязан с рядом других психологических 
феноменов. Поэтому в рамках данного исследо-
вания мы обратимся к более частному проявле-
нию благополучия человека.
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Abstract
Introduction. The article focuses on the subjective well-being of an individual which is viewed as the individual’s 
assessment of his or her own state both in the immediate situation and in life in general. The new territories 
of Russia are characterized by social instability, which requires significant resources from the youth in order 
to cope with it. However, a sufficient part of such resources may be inaccessible or limited. The article studies 
the level of subjective well-being of the youth in conditions of social instability and identifies the role 
of cognitive regulation of emotions and psychological defenses in maintaining subjective well-being.
Materials and Methods. The sample included 1034 people permanently residing in Melitopol city, Zaporozhskaya 
Region (692 adolescents, 342 young adults). The respondents were divided into four groups based on gender 
and age. The methods were the Subjective Well-Being Scale, the Cognitive Regulation of Emotions Method, 
and the Life Style Index.
Results. All the respondents report an average level of subjective well-being. The level of females’ subjective 
well-being is significantly lower than that of males; adolescents also show significantly lower level of subject 
well-being than young adults. Most often, young people use constructive ways of cognitive regulation 
of emotions. The respondents have an increased level of tension of psychological defenses: it indicates 
a pronounced conflict state, with which they cope. Psychological defenses are most often used by female 
adolescents, and least often, by male young adults. Female and male adolescents as well as female young 
adults maintain the average level of subjective well-being through cognitive regulation of emotions, and 
male young adults, through the psychological defense of denial. In adolescence, the respondents of both 
genders use more ways of maintaining their subjective well-being than in early adulthood.
Conclusions. Psychological defenses and cognitive regulation of emotions are determinants of the subjective 
well-being of the youth living in unstable social conditions and can be used as targets for psychological and 
pedagogical support.

Keywords: subjective well-being, adolescence, early adulthood, youth, cognitive regulation of emotions, 
psychological defenses, new territories of Russia
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Заметное влияние на развитие феномена 
«психологическое благополучие» оказала по-
зитивная психология и ее основоположник 
М. Селигман, который выделяет в качестве его 
показателей положительные эмоции, вовлечен-
ность, смысл, хорошие отношения с людьми 
и достижения (Селигман 2013). Большинство 
исследователей до сих пор придерживаются 
разных позиций относительно синонимичности 
или отдельности понимания феноменов «пси-
хологическое благополучие» и «субъективное 
благополучие» (Карапетян 2017; Орлова 2015). 
В рамках исследования мы будем придержи-
ваться позиции Э. Динера, который рассматри-
вает субъективное благополучие как комплекс-
ную оценку собственного психологического 
состояния и в непосредственной ситуа ции,  
и в более тщательном анализе собственных 
чувств, а затем и глобальной оценки жизни 
(Diener et al. 2003). 

Для поиска детерминант субъективного бла-
гополучия значимой становится оценка ситуации, 
определяющая их состав. Одна из первых по-
пыток в отечественной психологии определить 
понятие сложной ситуации была сделана В. Д. Не-
былицыным. По мнению исследователя, чрез-
вычайными условиями следует считать такие 
значения элементов ситуации, которые ощуща-
ются и переживаются человеком как источник 
дискомфорта; предлагается разделять эти фак-
торы на внешние и внутренние. Внешние фак-
торы характеризуются определенным видом, 
продолжительностью и интенсивностью воз-
действия; объективной трудностью работы или 
достижения цели; ограниченностью времени 
достижения цели; дефицитом информации или 
неопределенностью возможных исходов; физи-
ческими, климатическими, гигиеническими 
и другими экологическими факторами, препят-
ствующими деятельности. 

Все эти особенности ситуации можно от-
метить и в нынешней нестабильной социальной 
обстановке, сопровождающей жизнедеятель-
ность молодежи на новых территориях России.

К внутренним факторам В. Д. Небылицын 
относит: субъективную значимость воздействий; 
особенности предшествующего опыта деятель-
ности в определенных условиях; уровень раз-
вития адаптации в данных условиях; индивиду-
альные особенности человека — индивидуальную 
выносливость и диапазон функциональных 
возможностей отдельных систем; степень готов-
ности к деятельности в данных условиях; от-
ношение к деятельности, мотивы и степень 
стремления к достижению цели, волевые качества 
личности (Небылицын 1976). 

Отметим, что данная классификация от- 
носится к условиям деятельности человека, 
а не к специфике поведенческих и психических 
реакций человека в условиях современной трак-
товки экстремальной ситуации. Но ее примене-
ние к анализу ситуации жизнедеятельности 
человека в условиях проведения на близлежащих 
территориях военных действий, на наш взгляд, 
является конструктивным.

Сложная социальная ситуация, характерная 
для новых территорий России, пока слабо опи-
сана с психологической точки зрения. Но тео-
ретический анализ схожих трудных жизненных 
ситуаций позволяет предполагать наличие 
у молодежи повышенного уровня тревожности 
и неопределенности; появление страхов, вплоть 
до состояния паники; разрушения картины 
«старого» и отсутствие картины «нового» мира; 
стойкости в каждодневных испытаниях, но при 
этом отрицание боли; проявлений слабости 
и чувств; разрушения состояний собственной 
безопасности, нужности и ценности и проявле-
ний ощущения собственной несостоятельности, 
а также эмоциональной возбудимости, приво-
дящей к иррациональным и импульсивным 
действиям (Абдуллин 2022; Осухова 2002; Ро-
дионова, Конюхова 2023). Совладание с данной 
ситуацией и сохранение уровня благополучия 
требует значительных психологических ресур-
сов. Среди них выделяют: 

«1) свойства темперамента — высокий уро-
вень экстраверсии и низкий уровень нейро-
тизма; 

2) черты характера — высокий интеллект, 
смелость, мечтательность, тревожность, ради-
кализм, высокий самоконтроль, доверчивость, 
спокойствие, расслабленность;

3) компоненты мотивационной структуры 
личности — жизнеобеспечение, социальный 
статус, общение, творческая активность, обще-
житейская направленность, рабочая направлен-
ность;

4) все компоненты системы смысложизнен-
ных ориентаций;

5) компоненты системы жизненных смыслов;
6) компоненты самоактуализации» (Бойко, 

Новикова 2019, 102).
В качестве факторов, оказывающих воздей-

ствие на уровень субъективного благополучия 
современной молодежи, были выявлены такие: 
следование модным тенденциям (Калинина 
2022), креативность и самоактуализация (Ерма-
кова 2023), уровень толерантности к неопреде-
ленности (Банщикова, Соколовский 2022) и эмо-
ционального интеллекта (Хуторянская 2023), 
трудности или их отсутствие в учебной онлайн-
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коммуникации, жизнестойкость и психодидак-
тические условия безопасной образовательной 
среды (Кисляков и др. 2023) и другие.

Многие из перечисленных психологических, 
а также социальных ресурсов оказываются  
недоступными для молодежи, проживающей 
на новых территориях. Это связано с отсутстви-
ем либо краткосрочностью возможности пси-
холого-педагогической поддержки со стороны 
образовательных или социальных организаций. 
Подросткам и молодежи требуется длительное 
психолого-педагогическое сопровождение, 
ввиду пережитых ими травм, наличия посттрав-
матических реакций и уязвимости с точки зре-
ния возрастных кризисов, переживаемых в то же 
время (Шелиспанская, Васина 2023).

Социальная напряженность, неопределен-
ность на новых территориях России длится уже 
более 9 лет, то есть взросление современной 
молодежи пришлось на период нестабильности, 
когда детям и подросткам пришлось не только 
преодолевать возрастные кризисы, но и справ-
ляться с социальными изменениями. Справить-
ся с ситуацией повышенной тревоги, характер-
ной для молодежи на  новых территориях, 
помогают психологические защиты личности, 
которые представляют собой стереотипные 
действия или способы реагирования на сложные 
ситуации, закладывающиеся в раннем детстве 
и  проявляющиеся в  дальнейшем возрасте  
на бессознательном уровне. Психологические 
защиты блокируют страхи, тревоги молодых 
людей, меняя их восприятие реальной ситуации, 
их отношение к ней, так как в реальности из-
менить ситуацию они не властны. В этом по-
ложительная роль психологических защит, не-
гативное же их проявление в том, что человек 
становится ригидным в способах реакции на из-
меняющиеся обстоятельства, значительная часть 
психической активности субъекта тратится 
на поддержание защит, а не на устранение ре-
альных травматических состояний. 

Конструктивность используемых защит опре-
деляется частотой и осознанием факта их при-
менения, личностной гибкостью и умением / 
возможностью регулировать чувства при из-
менении обстоятельств (Дмитриева 2021; Ка-
менская 1999; Севостьянов 2023). Поэтому 
можно предположить, что психологические за-
щиты стали частым способом реагирования на 
сложные жизненные обстоятельства для моло-
дежи на новых территориях России в условиях 
социальной нестабильности. 

Исследователями было выявлено, что вос-
становить чувство безопасности и благополучия, 
нарушаемые неопределенностью социальной 

обстановки, помогают саморегуляция, защитные 
механизмы и личностные особенности, связан-
ные с самоконтролем и добросовестностью 
(Лысенко, Сахаровская 2022). Развитая способ-
ность к регуляции собственного эмоциональ-
ного состояния приводит к снижению личност-
ной и ситуативной тревожности у молодежи, 
характерные для переживания ситуаций неопре-
деленности (Никитин и др. 2021). Было доказа-
но, что субъективное благополучие современной 
молодежи детерминировано процессом и всеми 
свойствами осознанной саморегуляции, что 
позволяет более гибко подходить к реагирова-
нию на сложные жизненные ситуации (Банщи-
кова, Соколовский 2022; Банщикова и др. 2022).

Таким образом, особенности переживания 
ситуации социальных изменений, нестабиль-
ности на новых территориях России могут при-
водить к снижению уровня субъективного бла-
гополучия у молодежи. Поэтому важно выявить 
детерминанты уровня субъективного благопо-
лучия молодежи, которые могут быть исполь-
зованы как мишени психолого-педагогического 
сопровождения. В данном исследовании мы 
предполагаем в качестве детерминант субъек-
тивного благополучия молодежи, проживающей 
в ситуации социальной нестабильности на новых 
территориях России, рассмотреть когнитивную 
регуляцию эмоций, которая позволяет управлять 
ими в стрессовых ситуациях, а значит и под-
держивать адекватный уровень реагирования 
на текущие изменения (Писарева, Гриценко 
2011), а также психологические защиты лич-
ности, которые помогают «закрыться» от трав-
матического опыта, и тем самым восстановить 
свой уровень благополучия, но мешают сосре-
доточиться на решении реальных проблем.

В обосновании данного выбора сошлемся 
также на работу М. Ш. Магомед-Эминова, в ко-
торой утверждается, что «репрессия, которая 
связана с избеганием мыслей, эмоций, относя-
щихся к конкретной ситуации, обычно счита-
ется патологическим феноменом, который 
вызывает невротические проблемы. Однако 
в травматической ситуации этот механизм дей-
ствует как фактор неуязвимости и поддержания 
стабильности. Из этих данных мы можем сделать 
вывод о необходимости разграничения защит-
ного сопротивления и предохраняющего сопро-
тивления» (Магомед-Эминов 2009, 60). 

Организация и методы исследования
Цель эмпирического исследования — опре-

делить вклад когнитивной регуляции эмоций 
и психологических защит как детерминант 
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уровня субъективного благополучия молодежи, 
живущей в нестабильной социальной обстанов-
ке. Для выявления уровня субъективного благо-
получия использовались опросники «Шкала 
субъективного благополучия» (А. Перуэ-Баду, 
Г. Мендельсон и Ж. Шиша в адаптации М. В. Со-
коловой) (Соколова 1996), «Когнитивная регу-
ляция эмоций» (Писарева, Гриценко 2011), 
«Индекс жизненного стиля» (LSI, Р. Плутчик, 
Х. Келлерман, Х. Конте, в адаптации Л. И. Вас-
сермана и др.) (Вассерман 2005). Опросник 
«Шкала субъективного благополучия» показы-
вает уровень эмоционального комфорта, оце-
нивает качество эмоциональных переживаний. 
Опросники «Когнитивная регуляция эмоций» 
и «Индекс жизненного стиля» позволяют оце-
нить, насколько респонденты умеют совладать 
со своими эмоциями, особенно в стрессовых 
ситуациях или ситуациях угрозы, или же они 
прибегают к использованию психологических 
защит, позволяющих отделиться от происходя-
щих событий.

Респондентами выступили лица юношеско-
го и раннего взрослого возрастов, постоянно 
проживающие в г. Мелитополь Запорожской 
области. Общее количество респондентов — 
1034 человека, из них юношеского возраста — 
692 человека (361 девушка и 331 молодой че-
ловек), раннего взрослого — 342 человека  
(197 девушек и 145 молодых человека). Иссле-
дование было проведено в апреле-мае 2023 года. 
На момент исследования Запорожская область 
уже более года имела собственную админи-

страцию и более полугода входила в состав 
России. 

Результаты и их обсуждение 
Сравнительное исследование с использова-

нием t-критерия Стьюдента выявило достоверно 
значимые различия в показателях юношей и де-
вушек, поэтому для достижения цели исследо-
вания вся выборка была разделена на четыре 
группы: девушки и молодые люди юношеского 
возраста, девушки и молодые люди раннего 
взрослого возраста. Сравнительный анализ по-
зволил выявить достоверно значимые различия 
в показателях по всем методикам между девуш-
ками и молодыми людьми юношеского и ранне-
го взрослого возрастов, кроме когнитивной ре-
гуляции эмоций у молодых людей. 

Полученные данные по субъективному бла-
гополучию молодежи (рис. 1) свидетельствуют 
о достоверно значимых различиях между де-
вушками юношеского и раннего взрослого воз-
растов по всем показателям, кроме самооценки 
здоровья (t = –1,39, p = 0,165): «напряженность 
и чувствительность» (t = –2,66, p ≤ 0,01), «при-
знаки, сопровождающие основную психоэмо-
циональную симптоматику» (t = –3,03, p ≤ 0,01), 
«изменения настроения» (t = –3,61, p ≤ 0,001), 
«значимость социального окружения» (t = –3,85, 
p ≤ 0,001) и «степень удовлетворенности по-
вседневной деятельностью» (t = –6,60, p ≤ 0,001). 
Более высокие показатели были отмечены по всем 
шкалам у девушек юношеского возраста, что 

Рис. 1. Уровень субъективного благополучия молодежи, проживающей в условиях нестабильной 
социальной обстановки. Примечание: 1 — напряженность и чувствительность, 2 — признаки, 
сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику, 3 — изменения настроения,  

4 — значимость социального окружения, 5 — самооценка здоровья,  
6 — степень удовлетворенности повседневной деятельностью
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говорит об их более низком уровне субъектив-
ного благополучия.

Выявлены достоверно значимые различия 
по всем показателям, кроме «Напряженность 
и чувствительность» (t = –1,04, p = 0,298), у мо-
лодых людей юношеского и раннего взрослого 
возрастов: «признаки, сопровождающие ос- 
новную психоэмоциональную симптоматику» 
(t = –3,58, p ≤ 0,001), «изменения настроения» 
(t = –4,21, p ≤ 0,001), «значимость социального 
окружения» (t = –2,04, p ≤ 0,05), «самооценка 
здоровья» (t = –3,12, p ≤ 0,01) и «степень удов-
летворенности повседневной деятельностью» 
(t = –6,12, p ≤ 0,001). Более высокие показатели 
по всем шкалам — у молодых людей юношеско-
го возраста. Это может говорить о большей 
чувствительности молодежи в юношеском воз-
расте к происходящим событиям, что негативно 
сказывается на их эмоциональном самочувствии. 
Можно полагать, что этому способствуют и ме-
нее развитые способы регуляции своего эмоцио-
нального состояния.

В целом молодежь обоих возрастов характе-
ризуется умеренным субъективным благопо-
лучием. Респонденты не испытывают серьезных 
эмоциональных проблем или умеют с ними 
эффективного справляться. Они обычно не 
чувствуют тяжести выполняемой работы, уме-
ют выстраивать эффективное взаимодействие 
с другими. Испытывают определенную потреб-
ность в уединении, чаще всего она возникает 

при недостаточности ресурсов. Предпочитают 
совместное решение проблем, отношения с се-
мьей и друзьями чаще хорошие, имеют возмож-
ность и необходимость в поддержании соци-
ально значимых контактов. Присутствуют 
признаки, сопровождающие основную психо-
соматическую симптоматику, при этом они 
не доставляют сильного беспокойства, или 
респонденты знают, как уменьшать их негатив-
ное воздействие. Чаще всего у молодежи от-
мечается оптимистичное восприятие жизни, 
хорошее настроение и удовлетворенность по-
вседневной деятельностью.

Исследование субъективного благополучия 
молодежи не выявило различий между респон-
дентами юношеского и раннего взрослого воз-
раста (Банщикова, Соколовский 2022). Наши 
данные, полученные на контингенте, прожива-
ющем в нестабильных социальных условиях, 
показывают, что уровень благополучия моло-
дежи выше в ранней взрослости, по сравнению 
с юношеским возрастом. Можно полагать, что 
это связано с бо́льшим количеством ресурсов, 
которые имеют более старшие респонденты для 
совладания с трудными социальными обстоя-
тельствами.

Можно отметить, что девушки лучше ис-
пользуют когнитивную регуляцию эмоций, чем 
молодые люди (рис. 2). Проведенный сравни-
тельный анализ не выявил достоверно значимых 
различий в используемых способах когнитивной 

Fig. 1. The level of subjective well-being of youth living in unstable social conditions. 
Note: 1 — tension and sensitivity, 2 — signs of psycho-emotional symptoms, 3 — mood swings,  

4 — significance of social environment, 5 — self-assessment of health, 6 — satisfaction with daily activities
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регуляции у молодых людей разного возраста. 
У девушек выявлены достоверно значимые раз-
личия по шкалам «самообвинение» (t = –2,99, 
p ≤ 0,01), «позитивная перефокусировка» (t = 2,45, 
p ≤ 0,01), «позитивная переоценка» (t = 3,34, 

p ≤ 0,001), «рассмотрение в перспективе»  
(t = 2,83, p ≤ 0,01), «катастрофизация» (t = –3,92,  
p ≤ 0,001) и «обвинение других» (t = –2,27,  
p ≤ 0,01). Значения по первым четырем шкалам  
выше у девушек раннего взрослого возраста,  

Рис. 2. Способы когнитивной регуляции эмоций молодежи, проживающей в условиях нестабильной 
социальной обстановки. Примечание: 1 — самообвинение, 2 — принятие, 3 — руминация,  

4 — позитивная перефокусировка, 5 — фокусирование на планировании, 6 — позитивная переоценка,  
7 — рассмотрение в перспективе, 8 — катастрофизация, 9 — обвинение других

Fig. 2. The ways of cognitive regulation of emotions in youth living in unstable social conditions.  
Note: 1 — self-blame, 2 — acceptance, 3 — rumination, 4 — positive refocusing, 5 — focusing on planning,  

6 — positive reappraisal, 7 — putting into perspective, 8 — catastrophizing, 9 — blaming others
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а по «катастрофизации» и «обвинению других» — 
у девушек юношеского возраста.

Для всех респондентов характерно наимень-
шее использование таких способов когнитивной 
регуляции, как катастрофизация и обвинение 
других, что свидетельствует, что современная 
молодежь, проживающая в нестабильных со-
циальных условиях, редко обращается к мыслям, 
явно преувеличивающим разрушительную силу 
того, что было испытано; они не стремятся 
увеличить силу пережитого ими потрясения. 
Также они достаточно редко пытаются возложить 
вину за то, что было ими испытано или испы-
тывается, на другого человека или окружающую 
среду; они стремятся оставлять ответственность 
в своих руках, чтобы иметь возможность влиять 
на ситуацию и обращать ее в свою пользу.

Наиболее часто используемыми способами 
когнитивной регуляции эмоций являются фо-
кусирование на планировании и позитивная 
переоценка. Данные способы характеризуют 
молодежь как людей, которые стремятся к раз-
мышлению о том, что можно предпринять, 
чтобы справиться с негативным событием, 
какие шаги можно или нужно совершить  
по отношению к произошедшему. Также они 
стремятся преодолеть негативные переживания 
за счет положительного переосмысления ситуа-
ции, то есть рассмотрения ее как стимула для 
личностного роста и развития. Они видят  
во всем случившемся не столько опасность, 
кризис, сколько пытаются увидеть возмож-
ность. Это позволяет им смещать фокус вни-
мания на будущее, а не концентрироваться  
на прошлом или настоящем. Можно отметить 
явное преобладание позитивных способов 
когнитивной регуляции эмоций над негатив-
ными для всех респондентов. Исключением 
является руминация, она значительно чаще 
встречается у девушек, чем у юношей, что го-
ворит о том, что девушки чаще склонны кон-
центрироваться и даже застревать на мыслях 
и чувствах, связанных с негативным событием, 
чем молодые люди. Молодые люди проще от-
страняются от произошедшего и стремятся 
в будущее, а девушкам необходимо все тща-
тельно взвесить и переосмыслить в процессе 
переживания негативного события. Эта тен-
денция характерна для юношей и девушек 
в юношеском и раннем взрослом возрасте, для 
молодых девушек руминация чуть более харак-
терна, чем для старших.

Сравнение полученных данных с ранее про-
веденными исследования (Невструева, Суслина 
2022) позволяет отметить, что такие эффектив-
ные стратегии, как «позитивная перефокуси-

ровка» и «фокусирование на планирование», 
и неэффективная стратегия «руминация» ха-
рактерны для молодежи как на новых, так и на 
основных территориях России. Катастрофизация 
и обвинение других чаще используются моло-
дежью основных территорий, чем новых. 

В целом полученные данные говорят 
об успешности в регуляции своего эмоцио-
нального состояния молодежью, проживающей 
в нестабильной социальной обстановке. Об этом 
свидетельствует и средний уровень субъек-
тивного благополучия, описанный выше. Воз-
можно, этому на данном этапе способствуют 
и используемые психологические защиты, 
к рассмотрению которых мы обратимся ниже 
(рис. 3).

Общая напряженность всех защит у молоде-
жи, проживающей в социально нестабильных 
условиях, превышает 50 % и составляет 52,25 ± 
13,84 % в ранней взрослости и 51,83 ± 14,09 % 
в юношеском возрасте. Полученные данные 
свидетельствуют о наличии неразрешенных, 
реально существующих внутренних или внешних 
конфликтов. При этом общая напряженность 
психологических защит у девушек достоверно 
выше, чем у молодых людей. Так, у девушек 
в юношеском возрасте она составляет 53,98 ± 
12,87 % и 54,26 ± 10,15 % в ранней взрослости, 
у молодых людей — в юношеском возрасте 
49,49 ± 14,98 % и 49,53 ± 17,32 % в ранней взрос-
лости (t = 5,31, p ≤ 0,001). Это говорит о большем 
количестве событий, на которые девушки реа-
гируют проявлением негативные эмоций, что 
уже отмечалось выше при анализе руминации. 
Для молодых людей такое поведение менее 
свойственно, хотя для части юношей — это ха-
рактерное поведение, о чем свидетельствуют 
высокие баллы стандартного отклонения.

Девушки раннего взрослого возраста по срав-
нению с юношеским достоверно чаще исполь-
зуют такие виды психологических защит, как 
отрицание (t = 4,90, p ≤ 0,001), интеллектуали-
зация (t = 3,53, p ≤ 0,001) и реактивное образо-
вание (t = 4,05, p ≤ 0,001), то есть они чаще  
отказываются признавать существование внеш-
него источника тревоги, либо подавляют эмо-
циональные реакции, заменяя их внешне логич-
ным подходом к проблеме или совершают 
действия, противоположные тем импульсам, 
существование которых они боятся признать. 
Девушки юношеского возраста достоверно 
значимо чаще используют подавление (t = –2,81, 
p ≤ 0,01) и замещение (t = –5,38, p ≤ 0,001), то есть 
избегают тревоги, не позволяя мыслям прони-
кать в сознание, или переносят свои чувства 
на более безобидный заменитель. У девушек 
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Рис. 3. Психологические защиты молодежи, проживающей в условиях нестабильной социальной 
обстановки. Примечание: 1 — отрицание, 2 — подавление, 3 — регрессия, 4 — компенсация,  

5 — проекция, 6 — замещение, 7 — интеллектуализация, 8 — реактивное образование

Fig. 3. Psychological defenses of youth living in unstable social conditions. Note: 1 — denial,  
2 — repression, 3 — regression, 4 — compensation, 5 — projection, 6 — displacement,  

7 — rationalization, 8 — reaction formation
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в ранней взрослости наиболее часто исполь- 
зуемыми защитами являются отрицание и проек-
ция, а в юношеском возрасте — проекция и ре-
грессия. 

Молодые люди и девушки в ранней взросло-
сти по сравнению с юношеским периодом до-
стоверно чаще используют отрицание (t = 2,22, 
p ≤ 0,05), интеллектуа лизацию (t = 2,91, p≤ 0,01) 
и реактивное образование (t = 2,38, p≤ 0,05), 
а молодые люди в юношеском возрасте —  
замещение (t  =  –3,27, p≤  0,001). Наиболее  
часто используемыми защитами у молодых  
людей в ранней взрослости являются интел- 
лектуализация и отрицание, а в юношеском  
возрасте — интеллектуализация, отрицание 
и проекция. 

При этом для молодых людей, проживающих 
на основной территории России, наиболее ти-
пичными психологическими защитами являют-
ся замещение и вытеснение, а для девушек — 
регрессия, проекция и реактивное образование 
(Котова, Титова 2022). Таким образом, мы видим, 
что существуют как общие, так и специфические 
психологические защиты, характерные именно 
для молодежи, проживающей на новых терри-
ториях России в условиях социальной неста-
бильности.

Для девушек и молодых людей раннего 
взрослого возраста характерен такой вид пси-
хологических защит, как отрицание, а для юно-
шеского — проекция. Для девушек наиболее 
характерна проекция, а для молодых людей — 
интеллектуализация и отрицание. 

Для выявления детерминант субъективного 
благополучия молодежи, проживающей в со-
циально нестабильных условиях, был проведен 
корреляционный анализ. В результате были 
получены взаимосвязи уровня субъективного 
благополучия на 0,1 % уровне достоверности 
практически со всеми компонентами психоло-
гических защит и когнитивной регуляции эмоций. 
Во всех группах отсутствовали корреляции с пси-
хологическими защитами «интеллектуализация» 
и «реактивное образование» и такими способа-
ми когнитивной регуляции эмоций, как «фоку-
сирование на планировании» и «рассмотрение 
в перспективе». Поэтому для дальнейшего по-
иска детерминант был проведен регрессионный 
анализ методом Forward stepwise (табл. 1).

На уровень субъективного благополучия 
девушек юношеского возраста влияют такие 
способы когнитивной регуляции эмоций, как 
руминация, самообвинение, позитивная пере-
фокусировка, позитивная переоценка и рассмо-
трение в перспективе, и такие психологические 
защиты, как отрицание, замещение и подавление. 
На уровень субъективного благополучия девушек 
в ранней взрослости влияют способы когнитив-
ной регуляции эмоций «катастрофизация» и «по-
зитивная переоценка», а также «отрицание» 
в качестве психологической защиты.

На уровень субъективного благополучия 
молодых людей юношеского возраста влияют 
способы когнитивной регуляции эмоций «при-
нятие», «фокусирование на планировании», 
«самообвинение», «руминация» и «позитивная 

Табл. 1. Детерминанты субъективного благополучия молодежи,  
проживающей в условиях нестабильной социальной обстановки

Регрессионное уравнение Коэффициент  
детерминации

Уровень  
значимости

Девушки
Юношеский возраст

СБ = 50,13 + (0,94) × X1 + (1,11)× X3 + (–0,72) × X4 + (–0,63) × X6 + 
+ (0,51) × X7 + (–1,72) × X9 + (0,78) × X10 + (0,90) × X12 + 4,40 R2 = 0,497 F = 19,91 p ≤ 0,001

Ранняя взрослость
СБ = 38,75 + (–1,25) × X6 + (1,47) × X8 + (–1,24) × X9 + 7,20 R2 = 0,464 F = 9,19 p ≤ 0,001

Молодые люди
Юношеский возраст

СБ = 49,11 + (0,77) × X1 + (1,03) × X2 + (0,76) × X3 + (–0,97) × X5 + 
+(–0,64) × X6 + (–1,54) × X9 + (0,63) × X11 + 3,81 R2 = 0,412 F = 19,91 p ≤ 0,001

Ранняя взрослость
СБ=57,6 + (–2,30) × X9 + 6,56 R2 = 0,429 F = 5,60 p ≤ 0,001

Примечание: СБ — субъективное благополучие, X1 — самообвинение, X2 — принятие, X3 — руминация, X4 — позитив-
ная перефокусировка, X5 — фокусирование на планировании, X6 — позитивная переоценка, X7 — рассмотрение в пер-
спективе, X8 — катастрофизация, X9 — отрицание, X10 — подавление, X11 — проекция, X12 — замещение.
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переоценка», а также психологические защиты 
«отрицание» и «проекция». У молодых людей 
в ранней взрослости более 40 % уровня субъек-
тивного благополучия определяется только 
одной психологической защитой — отрицанием.

Полученные данные свидетельствуют о боль-
шем влиянии способов когнитивной регуляции, 
чем психологических защит, на уровень субъ-
ективного благополучия у девушек обоих воз-
растов и молодых людей юношеского возраста. 
Можно отметить, что из всех психологических 
защит именно отрицание оказывает наиболее 
значимый вклад в уровень субъективного благо-
получия молодежи. Из способов когнитивной 
регуляции наиболее значимым является «руми-
нация» у девушек юношеского возраста, «ката-
строфизация» у девушек в ранней взрослости 
и «принятие» у молодых людей юношеского 
возраста. Это позволяет сделать вывод, что 
именно использование неконструктивных спо-
собов когнитивной регуляции приводит к более 
низкому уровню благополучия у девушек по срав-
нению с молодыми людьми. Можно утверждать, 
что молодежи юношеского возраста необходи-
мо больше ресурсов для поддержания уровня 
благополучия, чем в ранней взрослости. 

Выводы
Проведенное эмпирическое исследование 

позволило определить вклад когнитивной регу-
ляции эмоций и психологических защит, рас-
смотренных в качестве детерминант уровня 

субъективного благополучия молодежи, прожи-
вающей в условиях социальной нестабильности.

Выявлен средний уровень субъективного 
благополучия молодежи, проживающей на дан-
ных территориях, что говорит об умеренном 
эмоциональном комфорте. При этом у девушек 
достоверно ниже уровень благополучия, чем 
у молодых людей. При сравнении по возрасту 
выявлено, что уровень благополучия выше в ран-
ней взрослости, чем в юношеском возрасте.

Сравнительный анализ показал значительные 
различия у девушек в частоте использования 
таких способов когнитивной регуляции эмоций, 
как самообвинение, позитивная перефокуси-
ровка, позитивная переоценка, рассмотрение 
в перспективе, катастрофизация и обвинение 
других; у молодых людей различий не выявлено. 
В целом молодежь чаще использует конструк-
тивные способы эмоциональной регуляции. 
Исключение составляет только руминация, 
которая чаще используется девушками, чем 
молодыми людьми.

Общая напряженность психологических за-
щит молодежи превышает 50-процентный уро-
вень, что говорит о выраженном внешнем или 
внутреннем конфликте, с которым молодежь 
пытается справляться. Наиболее сильно психоло-
гические защиты выражены у девушек юноше-
ского возраста, наименее — у молодых людей 
в ранней взрослости. Наиболее часто используе-
мыми защитами у девушек в ранней взрослости 
являются отрицание и проекция, а в юношеском 
возрасте — проекция и регрессия, у молодых 

Table 1. Determinants of the subjective well-being of youth living in unstable social conditions

Regression equation Coefficient  
of determination

Significance  
level

Females
Adolescence

SW = 50.13 + (0.94) × X1 + (1.11) × X3 + (–0.72) × X4 + (–0.63) × X6 + 
+ (0.51) × X7 + (–1.72) × X9 +(0.78) × X10 + (0.90) × X12 + 4.40 R2 = 0.497 F = 19.91 p ≤ 0.001

Early adulthood
SW = 38.75 + (–1.25) × X6 + (1.47) × X8+ (–1.24) × X9 + 7.20 R2 = 0.464 F = 9.19 p ≤ 0.001

Males
Adolescence

SW = 49.11 + (0.77) × X1 + (1.03) × X2 + (0.76) × X3 + (–0.97) × X5 + 
+ (–0.64) × X6 + (–1.54) × X9 + (0.63) × X11 + 3.81 R2 = 0.497 F = 19.91 p ≤ 0.001

Early adulthood
SW = 57.6 + (–2.30) × X9 + 6.56 R2 = 0.429 F = 5.60 p ≤ 0.001

Note: SW — subjective well-being, X1 — self-blame, X2 — acceptance, X3 — rumination, X4 — positive refocusing, X5 — focusing 
on planning, X6 — positive reappraisal, X7 — putting into perspective, X8 — catastrophizing, X9 — denial, X10 — repression, 
X11 — projection, X12 — displacement.
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людей в ранней взрослости — интеллектуали-
зация и отрицание, а в юношеском возрасте — 
интеллектуализация, отрицание и проекция. 

Основными детерминантами субъективного 
благополучия девушек обоих возрастов и мо-
лодых людей юношеского возраста являются 
способы когнитивной регуляции эмоций, а мо-
лодых людей в ранней взрослости — отрицание 
как способ психологической защиты. Молодежь 
юношеского возраста использует больше ресур-
сов для поддержания уровня благополучия, чем 
в ранней взрослости.

Полученные данные говорят о необходимости 
психолого-педагогического сопровождения 
молодежи, проживающей на новых территориях 
России в социально нестабильных условиях. 
Молодежь старается эффективно использовать 
имеющиеся у них ресурсы для совладания с те-
кущей ситуацией, но это приводит к сильному 
истощению данных ресурсов. Особенно остро 
в сопровождении нуждаются респонденты юно-
шеского возраста. Для девушек сопровождение 
более значимо, чем для молодых людей. Но мож-
но предполагать, что полученные более высокие 
результаты по благополучию у молодых людей 
объясняются отрицанием негативных событий, 
с которыми они сейчас встречаются. В дальней-
шем, уже после разрешения напряженной со-
циальной ситуации, когда необходимость в ее 
отрицании завершится, это потребует особого 
формата сопровождения, с учетом предшествую-
щего этапа совладания через отрицание.
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