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СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА 
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Обобщены теоретические подходы к определению психосоциального благополучия. 
Показана взаимосвязь психосоциального благополучия, социальной напряженности, со-
циальной безопасности и социального здоровья. В качестве методологии исследования 
использован средовой подход. Актуализирована проблема психосоциального благополу-
чия студенческой молодежи в современных условиях. Представлены результаты ис-
следования субъективного благополучия студентов с использованием методики «Шка-
ла субъективного благополучия» (Perrudet-Badoux, Mendelssohn и Chiche, в адаптации 
В.М. Соколовой). Выводы касаются необходимости включения показателей психосоци-
ального благополучия личности в систему соответствующего психолого-педагогиче-
ского и социально-психологического сопровождения в вузе.
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PSYCHOSOCIAL WELL-BEING AS AN INDICATOR OF SOCIAL SECURITY  
OF PERSON AND SOCIETY

Kislyakov P.A.

Summarizes theoretical approaches to the definition of psychosocial well-being. It shows 
the relationship of psychosocial well-being, social tension, social security and social health. 
As the methodology of research used the environmental approach. Actualized the problem of 
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psychosocial well-being of students in modern conditions. It shows the results of the study of 
subjective well-being of the students using the technique of «Scale of subjective well-being» 
(Perrudet-Badoux, Mendelssohn and Chiche, adaptation VM Sokolova). The findings relate to 
the need to include indicators of psychosocial well-being of the person in the system of cor-
responding psycho-pedagogical and socio-psychological support of the university.

Keywords: psychosocial well-being; social security; social health; social tensions; stu-
dents.

Сегодня проблема обеспечения безопасности и благополучия (в контексте повышения ка-
чества жизни) граждан России продолжает играть ключевое значение в системе национальной 
безопасности. Происходящие изменения в обществе, в частности в социально-экономической, 
политической, духовно-нравственной, информационной сферах с одной стороны, создают ка-
чественно новые возможности выбора жизненного пути, с другой – оказывают деструктивное 
воздействие, вызывающее у многих людей дезориентацию в современной социальной ситуа-
ции, негативно отражаясь на целях и качестве жизни, повышают социальную напряженность 
и приводят к нарастанию психосоциального неблагополучия, росту аддикций, ухудшению со-
циального здоровья общества [5].

Благополучие характеризуется степенью удовлетворенности потребностей позволяющих 
вести человеку активную в биологическом, социальном и экономическом плане жизнь, от-
ражающую его ролевую функцию в конкретном обществе. Благополучие характеризуется 
ценностными установками мироощущения индивидуума. Можно выделить следующие блоки 
благополучия: физическая сфера, психологическая сфера, уровень независимости, социаль-
ные взаимоотношения, окружающая среда, духовная сфера, сфера безопасности.

Психосоциальное благополучие определяется авторами как совокупность индивидных и 
социальных предпосылок, обеспечивающих личности необходимую меру устойчивости, це-
лостности и последовательности в разрешении противоречий, преодолении препятствий в 
сложных жизненных обстоятельствах [1, 3, 6]. О.А. Идобаевой установлено, что психосоци-
альное благополучие личности является системным образованием и предполагает рассмотре-
ние развивающейся личности на психофизиологическом, индивидуально-психологическом и 
ценностно-смысловом уровне. Автор в качестве критериев психологического благополучия / 
неблагополучия личности называет индивидуально-типологические особенности личности, 
соответствующие возрасту психологические новообразования и ведущий тип деятельности, 
механизмы психологической защиты и адаптационный ресурс [3].
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Психологическое благополучие описывается авторами с использованием таких позитив-
ных характеристик, как автономия, компетентность в межличностных отношениях, способ-
ность к личностному росту, переживание осмысленности жизни и самоприятие [2].

Психосоциальное благополучие тесно связано с чувством уверенности, защищенности, 
способствующим нормальному развитию личности. При этом показателями благополучия че-
ловека выступают нормальный уровень ситуативной и личностной тревоги, оптимальные ак-
тивность и работоспособность, возможность и готовность адекватно действовать в различных 
жизненных ситуациях [2]. 

Психосоциальное благополучие во многом определяется уровнем социальной напряжен-
ности. При увеличении социальной напряженности, естественно уровень благополучия и без-
опасности снижается. Социальная напряженность в обществе – это неблагоприятное состо-
яние обострения общественного сознания и поведения, ситуация тревожного восприятия и 
оценки действительности. Это состояние свойственно конфликту и сопровождает его [10]. На 
поведенческом уровне социальная напряженность проявляется как в стихийных массовых дей-
ствиях, так и в различных конфликтах, митингах, демонстрациях, забастовках и иных формах 
гражданского неповиновения и протеста, а также в вынужденной и добровольной миграции 
в другие регионы и за границу. На этот общий фон напряженности зачастую накладывается 
действие локальных факторов (в том числе действия средств массовой информации, экстре-
мистских, религиозных и националистических группировок и т.д.), вызывающее обострение 
ситуации.

Поскольку полностью удовлетворить человеческие потребности невозможно, то, есте-
ственно, существует определенная «фоновая» неудовлетворенность (неблагополучие) – напря-
женность. Однако она не должна превышать порог социальной напряженности, выше которого 
она приобретает взрывоопасный характер, то есть становится своеобразной гремучей смесью, 
способной взорваться при наличии соответствующих социальных детонаторов.

Категория благополучия согласуется с категориями социального здоровья и социальной 
безопасности, которые в свою очередь соотносятся авторами с такими показателями, как пози-
тивный стиль жизни, эмоциональный комфорт, адаптация в социальной среде, саморегулиру-
емость поведения, взаимоотношение с окружающими, противостояние факторам социального 
риска [2, 3, 4, 15]. 

Так, Е.Н. Приступа определяет социальное здоровье школьника как процесс социально 
приемлемого, нравственно нормативного взаимодействия ребенка с социумом, проявляющего-
ся в саморегуляции поведения в изменившихся / изменяющихся условиях. Социальное здоро-
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вье есть результат взаимовлияния воспитания, средовых факторов и внутренних личностных 
особенностей ребенка [8].

Е.В. Цикалюк в контексте социологического подхода определяет социальное здоровье сту-
денческой молодежи как интегральное понятие, отражающее уровень адаптации личности  
в социальной среде, степень ее социальной активности, гармонию взаимоотношений с други-
ми людьми и социальными группами, адекватную существующим нормам и общечеловече-
ским ценностям регуляцию поведения, здоровый образ жизни [11].

О.А. Рагимова в контексте философского подхода определяет социальное здоровье населе-
ния как категорию, обозначающую благополучие людей, проявляющееся в высокоэффектив-
ной организации социума, благоприятных общественных атмосфере и отношениях, а также  
в позитивных ценностях, и является необходимым фактором обеспечения социоприродной 
гармонии и устойчивого развития общества [9].

Исходя из представленных определений, необходимо признать, что социальная безопас-
ность и социальное здоровье всегда предполагает активность субъекта. Данная активность, 
в частности, может проявляться как системное личностное образование через реализацию 
«стратегий психологической безопасности» – основы выбора способов предотвращения, сни-
жения и преодоления последствий воздействия на субъекта различных негативных факторов 
(А.Д. Тырсикова,, 2012); психологическую защищенность как результат успешного преодо-
ления человеком неблагоприятных воздействий социальной среды (Н.В. Юдин, 2009); пси-
хологическую устойчивость личности к аддиктивным факторам, как совокупность духовных 
ценностей, норм и жизненных принципов, составляющих личностное мировоззрение, а так-
же необходимых знаний, умений и навыков, актуализирующихся в ситуациях воздействия 
аддиктивных факторов (Н.Н. Телепова, 2012); нравственно-волевую устойчивость к деструк-
тивности, как стабильно проявляемую нравственную позицию человека к преодолению внут- 
ренне-неустойчивого состояния, противодействию влияниям различных внешних факторов 
деструктивного характера, а также целенаправленную эмоционально-волевую активность  
в жизненных ситуациях социального риска (Е.М. Гамова, 2010). 

Человек непрерывно находится во взаимодействии с другими людьми и с обществом в це-
лом, образуя постоянно действующую систему «человек – социальная среда». Характеристики 
среды могут быть рассмотрены как средовые факторы, определяющие психосоциальное бла-
гополучие личности. Об оптимальном уровне взаимодействия человека с социальной средой 
говорят умение защититься от возможных угроз для личности и умение создавать благопри-
ятную (безопасную) среду [13]. Окружающая человека социальная среда, стремящаяся гаран-
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тировать психосоциальное благополучие, может и должна способствовать выработке адаптив-
ных форм поведения человека в социуме, обеспечивать возможности и модели безопасного 
поведения, основанного на опыте научения отношениям. Тогда сохраняются и приоритет внут-
ренней сущности личности, и средовая обусловленность организации человека. Одной из та-
ких социальных сред, способствующих обеспечению психосоциального благополучия в про-
цессе взросления человека, является образовательная организация, в которой осуществляется 
процесс развития и социализации. 

Здоровое чувство безопасности (благополучия) является одним из базовых ощущений нор-
мального человека. Дети лучше учатся, когда они психологически благополучны. Зарубеж-
ные авторы указывают, что психологическое благополучие обучающихся должно стать кон-
цептуальной основой реформирования образования [14]. Р. Гильман (R. Gilman) и С. Хюбнер  
(E. Huebner) связывают психологическое благополучие учащихся с удовлетворенностью жиз-
нью и способностью совладания со стрессом [12]; Ш. Салдо с соавт. (S. Suldo et al.) – с высокой 
эмоциональной регуляцией и академическими способностями [16]. Субъективное ощущение 
психологического благополучия и безопасности, необходимое для сохранения «психического 
здоровья и целостности личности», важно не только для учащегося, но и для педагога. Только 
в этом случае педагог сможет осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику и соз-
давать пространство субъект-субъектного взаимодействия [1]. Важным в этом отношении яв-
ляется, заложенное в Профессиональном стандарте педагога, квалификационное требование 
к умению проектировать психологически безопасную и комфортную образовательную среду.

Нами было проведено исследование, направленное на изучение специфики психосоциаль-
ного благополучия студенческой молодежи. Студенты высших учебных заведений составля-
ют особый социальный слой населения, объединенный определенным возрастом, специфиче-
скими условиями обучения и образом жизни. Несомненно, обучение в вузах следует отнести  
к категории специфического умственного труда, то есть труда, требующего постоянного, дли-
тельного активного напряжения интеллектуальных, эмоциональных, волевых и других функ-
ций. Для существенной части студентов способом улучшить свое материальное положение 
является занятость на рынке труда, что в свою очередь противоречиво сказывается на психосо-
циальном благополучии и качестве подготовки.

Здоровье студенческой молодежи является необходимым условием учебы в ВУЗе. Высокая 
умственная и психоэмоциональная нагрузка, вынужденные частые нарушения режима труда, 
отдыха и питания, кризис нравственных ценностей, неуверенность в своем будущем, смена 
места жительства и многие другие факторы требуют от студентов мобилизации сил для адап-
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тации к новым условия проживания и обучения, формирования межличностных отношений 
вне семьи и преодоления сложных жизненных ситуаций [6]. Хотя университет является не 
единственным социальным институтом, где осуществляют свою деятельность студенты, сте-
пень его влияния на психосоциальное благополучие трудно переоценить.

С целью диагностики состояния образовательной среды вуза на предмет ее способности 
обеспечивать психосоциальное благополучие студентов, нами было проведено исследование 
уровня их субъективного благополучия с использованием методики «Шкала субъективного 
благополучия» (Perrudet-Badoux, Mendelssohn и Chiche, в адаптации В.М. Соколовой). В анке-
тировании приняло участие около 700 студентов Шуйского филиала ИвГУ.

Шкала состоит из 17 пунктов, которые делятся на 6 кластеров: напряженность и чувстви-
тельность; признаки, сопровождающие основную психическую симптоматику, такие как де-
прессия, сонливость, рассеянность и т.п.; изменения настроения; значимость социального 
окружения; самооценка здоровья; степень удовлетворенности повседневной деятельностью. 
Тест позволяет выявить наличие и глубину эмоционального дискомфорта личности, а по от-
ветам на отдельные пункты можно выявить зоны особого напряжения или конфликта.

Данные проведенного исследования позволили выявить следующие уровни субъективно-
го благополучия: у 15% респондентов наблюдается высокий уровень субъективного благопо-
лучия (1-3 балла), характеризующийся полным или умеренным эмоциональным комфортом. 
Студенты данного уровня благополучия не испытывают серьезных эмоциональных проблем, 
оптимистичны, обладают позитивной самооценкой, активны, успешно взаимодействуют  
с окружающими, общительны, уверены в своих способностях, адекватно управляют своим по-
ведением. 

Большинство студентов (67%) обнаружили средний уровень субъективного благополучия 
(4-7 баллов). Данные студенты характеризуются умеренным субъективным благополучием, се-
рьезные проблемы у них отсутствуют, но и полном эмоциональном комфорте говорить нельзя.

И, наконец, у 18% студентов наблюдался низкий уровень субъективного благополучия (или 
уровень субъективного неблагополучия) (8-10 баллов). Такие студенты склонны к депрессии и 
тревогам, они пессимистичны, беспокоятся по поводу реальных и воображаемых неприятно-
стей, замкнуты, зависимы, плохо переносят стрессовые ситуации, что говорит о значительно 
выраженном эмоциональном дискомфорте. 

Как видно из рисунка, наиболее неблагоприятная эмоциональная зона – признаки, сопро-
вождающие психическую симптоматику, такие как депрессия, сонливость, рассеянность и т.д., 
кроме того здоровье оценивается респондентами так же не слишком хорошо, они не чувствуют 
себя в прекрасной форме и здоровыми.
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Наиболее хорошо дело обстоит со значимостью социального окружения, т.е. респонденты 
не чувствуют себя одинокими и испытывают удовольствие от общения с близкими и окруже-
нием, а также вполне удовлетворены повседневной деятельностью. Вместе с тем, следует от-
метить, что ни один кластер в среднем по группе исследуемых не оказался на высоком уровне.

Рис. 1. Кластеры субъективного благополучия студентов

Полученные данные позволяют определить направления реализации психолого-педагоги-
ческого и социально-психологического сопровождения программы обеспечения психосоци-
ального благополучия студентов вуза. Реализация программы будет играть значительную роль 
в социализации личности, выполняя ряд важных функций: профилактика, коррекция, ориента-
ция в социальных условиях жизни, гуманизация отношений с окружающим миром, снижение 
количества факторов социального риска, включая профилактику идеологии экстремизма, наци-
онализма и нетрадиционной духовности [7]. Это позволит повысить качество воспитательного 
потенциала социума, гуманизировать отношения между представителями разных поколений, 
способствовать процессам саморегуляции личности. В масштабах государства высшая школа, 
обеспечивая психосоциальное благополучие студенческой молодежи, выполняет функции не 
только социального воспитания, но и социального маркетинга. Социальный маркетинг, улуч-
шая жизни отдельного человека или группы людей, способствует обеспечению безопасности 
общества и государства в целом.
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