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ДИНАМИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ОМСКИХ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ СРЕЗОВ 2018 И 2023 ГГ.) 
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АННОТАЦИЯ. Цель исследования – сравнение переживаемых и выражаемых эмоций у омских сту-
дентов до и после глобальных мировых вызовов. Метод исследования – тестирование, методика – 
«Индекс оценки аффекта» (AVI), методы статистической обработки – U-критерий Манна-Уитни, T-
критерий Уилкоксона. Опрошены 498 респондентов, из них 275 в 2018, 223 в 2023 году. Сравнение 
показало, что самым часто переживаемым и выражаемым чувством у студентов является благодар-
ность. Статистически значимые различия между срезами 2018 и 2023 годов присутствуют в пере-
живании грусти, страха, волнения, влюбленности и стыда, все перечисленные эмоции стали прояв-
ляться слабее. Сильнее стали проявления и переживания злости. Самой часто маскируемой эмоци-
ей (имеющей наибольший разрыв между переживанием и выражением) в обоих срезах был страх, в 
2018 году студенты часто стремились скрыть влюбленность, а в 2023 – грусть и злость. 
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ABSTRACT. The aim of the study: to compare the experienced and expressed emotions of Omsk students 
before and after global world challenges. The research method is testing, the methodology is “Affect Visibility 
Index” (AVI), the statistical processing methods are the Mann-Whitney U-test, the Wilcoxon T-test. 
498 respondents were interviewed, of which 275 in 2018, 223 in 2023. The comparison showed that the 
most frequently experienced and expressed feeling among students is gratitude. Statistically significant dif-
ferences between the 2018 and 2023 sections are present in the experience of sadness, fear, excitement, 
love, and shame, and all of these emotions became weaker. The manifestations and experiences of anger 
became stronger. In addition, the most frequently masked emotion (having the largest gap between experi-
ence and expression) in both sections was fear, in 2018 students often tried to hide love, and in 2023 – 
sadness and anger. 
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ведение. Эмоциональное само-
чувствие населения в последнее 

время входит в состав актуальной полити-

ческой повестки, настоятельно требующей 
активной позиции исследователей и специ-
алистов-практиков. Субъективная оценка 

В 
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настоящих событий и вызовов окружающей 
среды оказывает решающее воздействие на 
психологическое благополучие наших со-
временников, жизнь которых начинает де-
литься на до и после. 

В этих контекстах особенно уязвимой 
группой выступает молодежь, представля-
ющая поколение, детство и отрочество ко-
торого пришлись на относительно благопо-
лучный период времени, и, как следствие, 
не готовое к совладанию с угрозами такого 
уровня [17]. И если когнитивная оценка 
этих событий может оказаться под воздей-
ствием рационализации, то самочувствие 
молодежи и его динамика выступают важ-
ным индикатором первичных реакций на 
изменения окружающей среды и своего по-
ложения в ней. 

Очевидно, что именно эмоциональный 
компонент психологического благополучия 
проходит особую проверку при столкнове-
нии человека со сверхсильными вызовами, 
провоцирующими серьезный личностный 

дисбаланс. В мировом масштабе к таковым 
можно отнести пандемию и начало специ-
альной военной операции. И если первая 
находит отражение в многочисленных со-
временных зарубежных [34; 39; 40; 43; 46] 
и отечественных [1; 4] исследованиях на 
молодежной выборке, то вторая представ-
лена весьма фрагментарно [2; 21]. 

Теоретический обзор. Для начала 
дискуссии необходимо определиться с со-
держанием и структурой ключевого для нас 
феномена – субъективного благополучия. 
Э. Динер с коллегами, раскрывая его, выде-
ляют ряд компонентов, позволяя сузить 
круг изучаемых явлений, учитывая при 
этом внутреннюю оценку, основанную на 
позиции конкретной личности. Критерии, 
по которым определяется уровень субъек-
тивного благополучия, являются важной 
составляющей его картины и зависят от ря-
да факторов, среди которых особенно выде-
ляются цели, ценности и культура [36]. 

 

Рис. Понятийное поле феномена «субъективное благополучие» 

Базисным компонентом, включающим 
разнообразные условия существования че-
ловека, является качество жизни [42], про-
являясь при когнитивной оценке в мере 
удовлетворенности ею [38; 40; 45]. В свою 
очередь, эмоциональная оценка жизненных 
событий формирует другой компонент 
субъективного благополучия, проявляясь 
через знак переживания, отрицательные и 
положительные аффекты, эмоциональный 
баланс, уровень счастья [37]. Наши соотече-
ственники охотно откликаются на данную 
модель, отмечая значимость аффективного 
и когнитивного компонентов благополучия, 
связывающих неразрывно совокупность 
чувств и настроений человека, его счастье и 
удовлетворенность жизнью [9; 27], а также 
поддерживая идею о том, что субъективное 
благополучие является «обобщенным и от-

носительно устойчивым переживанием, 
имеющим особую значимость для лично-
сти», связывая разные аспекты ее бытия – 
физический, материальный, социальный, 
духовный и пр. [16, с. 123], одновременно 
позволяя выражать человеку «собственное 
отношение к своей личности, жизни и про-
цессам, имеющим важное для нее значение с 
точки зрения усвоенных нормативных пред-
ставлений о “благополучной” внешней и 
внутренней среде и характеризующимся пе-
реживанием удовлетворенности» [29, с. 77]. 
Одновременно с этим возникают понятия, 
объединяющие подходы к благополучию 
как состоянию и личностному образованию, 
например конструкт «эмоционально-
личностного благополучия» [13], а также 
выделяются, помимо эмоциональной со-
ставляющей, социальные и смысловые 
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компоненты, функционирующие на осозна-
ваемом и неосознаваемом уровнях [26].  

В нашей работе предметом изучения 
выступает эмоциональный компонент субъ-
ективного благополучия или эмоциональное 
благополучие студентов, которые порой 
представляются учеными как идентичные 
понятия [8]. Несмотря на то, что в науке до 
сих пор отсутствует их четкая дефиниция, в 
настоящее время существует довольно много 
российских исследований, посвященных этой 
проблематике. Значительная часть из них 
была направлена на поиск внешних и внут-
ренних ресурсов для обеспечения безопасно-
сти студентов в образовательной среде, к чис-
лу которых авторы относят креативность [1], 
общий [12] и эмоциональный [23] интел-
лект, веру в себя, позитивные отношения с 
другими и с самим собой [10], жизнестой-
кость [7], способность к самоорганизации 
[4], отмечая неоднозначную роль в форми-
ровании благополучия студентов уровня 
дохода [18] и однозначно положительную у 
психолого-педагогического профиля подго-
товки разного уровня – бакалавриата [3; 6; 
15; 31] и магистратуры [5; 24]. Актуальными 
остаются и определение особенностей эмо-
ционального самочувствия студентов в си-
туации сепарации от родительской семьи 
[19], а также выделение типологических ос-
нований для оказания психологической 
помощи обучающимся в ситуации неопре-
деленности [25]. 

В свою очередь, нами было организова-
но поисковое исследование, объединившее 
два среза – 2018 года (до появления указан-
ных ранее глобальных вызовов) и 2024 года 
(обе ситуации – пандемия и начало специ-
альной военной операции – включены в 
жизнь опрашиваемых). В качестве выборки 
были определены студенты вузов как 
наиболее активная группа молодежи, име-
ющая закономерное столкновение с разны-
ми стрессовыми воздействиями, обуслов-
ленными возрастным этапом. Несмотря на 
то, что большую часть стрессоров студенче-
ского возраста можно отнести к повседнев-
ным, у обучающихся присутствует страх по-
терь [20], который, мы полагаем, может ак-
туализироваться в новых обстоятельствах. 
Как отмечают С. К. Нартова-Бочавер и ее 
соавторы, война и вооруженные конфликты 
редко упоминаются студентами в числе 
трудных жизненных ситуаций, однако ав-
торы отмечают, что это может быть обу-
словлено временем проведения их исследо-
вания – после пандемии, но до начала спе-
циальной военной операции [20].  

Методология исследования. Орга-
низационным методом исследования вы-
ступает сравнительный (поперечных сре-
зов), направленный на установление 

сходств и различий в уровне и структуре 
эмоционального компонента субъективного 
благополучия студенческой молодежи до 
стрессогенных событий, связанных с пан-
демией и специальной военной операцией, 
и после их появления в жизнедеятельности 
обучающихся. 

В исследовании приняли участие 
498 студентов (средний возраст M = 20,32 ± 
2,73 года, 317 (63,7%) девушек, 181 (36,3%) 
юношей) 8 высших учебных заведений 
г. Омска: Омского государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоевского, Омского  
государственного аграрного университета, 
Омского государственного педагогического 
университета, Омского государственного 
технического университета, Омского госу-
дарственного университета путей сообще-
ния, Омской государственной медицинской 
академии, Сибирского государственного 
университета физической культуры, Сибир-
ского автомобильно-дорожного универси-
тета. 275 студентов опрошены в 2018 году, 
223 – в 2023 году. 

Поскольку для операционализации по-
нятия эмоционального благополучия по-
прежнему актуальна проблема индикато-
ров, используемых для оценки и на инди-
видуальном, и на социальном уровнях [22], 
в качестве одного из них в нашем исследо-
вании выступила частота переживания и 
проявления молодыми людьми определен-
ных эмоциональных состояний с разным 
знаком. Выбор данного параметра обуслов-
лен тем, что Э. Динер и соавторы, рассмат-
ривая интенсивность и частоту появления 
эмоциональных состояний, отмечают, что 
интенсивность никак не влияет на пережи-
вание благополучия, в то время как перио-
дичность повторения эмоций выступает для 
него значимым фактором [35]. К схожему 
результату пришли К. Рифф и К. Кейес, со-
гласно которым позиция Н. Брэдберна о 
положительном и отрицательном аффектах 
в качестве двух несвязанных образований 
уязвима [33], поскольку интенсивность 
эмоциональных состояний и их частота мо-
гут влиять на связь между аффектами, 
имеющими разный знак. Таким образом, 
частота была выделена учеными в качестве 
показателя, более точно отражающего субъ-
ективную оценку благополучия людьми 
[41]. При этом критерием эмоционального 
благополучия личности выступает не толь-
ко доминирование положительных эмоций 
над отрицательными, но и сбалансирован-
ность их внутренних переживаний и внеш-
них проявлений, в связи с чем диагностиче-
ским инструментом исследования выступи-
ла шкальная методика «Индекс оценки аф-
фекта» (AVI; J. L. Tsai, B. Knutson, 
H. H. Fung) [47], направленная на оценку 
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эмоционального благополучия молодых 
людей через сопоставление переживания и 
выражения различных эмоциональных со-
стояний положительной и отрицательной 
направленности. В исследование были 
включены 8 эмоциональных состояний 
(страх, благодарность, злость, грусть, вол-
нение, расслабленность, стыд, влюблен-
ность), частоту переживания и проявления 
которых требовалось оценить при помощи 
9-балльной шкалы (1 – никогда; 2 – не-
сколько раз в год; 3 – несколько раз в ме-
сяц; 4 – несколько раз в неделю; 5 – один 
раз в день; 6 – несколько раз в день; 7 – по-
чти каждый час; 8 – несколько раз в час; 9 – 
постоянно). Методы математической стати-
стики: U-критерий Манна-Уитни (так как 
опрашиваемые в разные годы студенты 
представляют собой независимые выбор-
ки), T-критерий Уилкоксона. 

Результаты исследования и их об-
суждение. В 2018 году самыми часто ис-
пытываемыми состояниями у студентов 
были: благодарность (средний балл 5,6 из 9 
возможных), влюбленность (5,12 балла) и 
волнение (4,98 балла). Реже прочих студен-
ты испытывали злость (3,61) и стыд (3,8). 
Самым часто выражаемым состоянием яв-
ляются благодарность (5,6), а также рас-
слабленность (4,7) и волнение (4,69). 

В 2023 году самыми часто испытывае-
мыми состояниями были: благодарность 
(5,2 балла), расслабленность (4,87), злость 
(4,43). Реже прочих студенты испытывали 
стыд (3,06) и страх (3,38). Среди выражае-
мых состояний лидировали благодарность 
(5,32), и расслабленность (4,8).  

Таким образом, как в 2018, так и в 
2023 году студенты чаще прочих чувств ис-
пытывали и выражали благодарность. 
Г. К. Кислица определяет благодарность как 
форму взаимодействия человека с миром 
[14], связанную с позитивным его восприя-
тием и балансом получаемого-отдаваемого 
взамен. Согласно исследованию этого чув-
ства, проведенному автором, адресатами 
благодарности чаще являются старшие и 
более сильные персоны, реже – ровесники 
или экзистенциальные персонификации 

(бог, судьба). Благодарность чаще запуска-
ется в ситуации получения поддержки при 
кризисных переживаниях, при спасении 
или избавлении от чего-либо угрожающего, 
разрушительного для личности или как ре-
акция на перманентное присутствие кого-
либо в жизни человека, невзирая на состоя-
ние, благополучие, наличие ресурсов [14] 
(«меня не бросили даже тогда, когда я был 
болен / слаб / невыносим эмоционально»). 
В связи с этим можно предположить, что 
студенты, находясь в промежуточной пози-
ции (биологическая зрелость в сочетании с 
социальной, финансовой, психологической 
зависимостью от родителей), могут испы-
тывать благодарность по отношению в 
первую очередь к своей родительской семье 
за поддержку в ситуациях нормативных и 
ненормативных кризисов, связанных с 
взрослением. Чувство благодарности – это 
признание вклада другого в собственное 
субъективное благополучие. Важно при 
этом сохранять баланс в проявлении этого 
чувства и не блокировать личное развитие 
из-за чувства долга и вины, возникающих 
при попытках сепарации от дающего. Эти 
аспекты благодарности отмечали Б. Хел-
лингер и А. А. Шутценбергер [28; 32]. Та-
ким образом, чувство благодарности явля-
ется для студентов весьма естественным и, в 
меру проявляясь, может стать мощным ре-
сурсом для конструктивного копинга. 

Тревожной же тенденцией является пе-
ремещение злости с позиции самых редко 
испытываемых чувств на лидирующие в пе-
риод с 2018 по 2023 годы. Вероятно, это 
связано с чередой серьезных кризисов, про-
исходящих в обществе, и является законо-
мерным ответом на фрустрирующие обсто-
ятельства, сопровождающие их. 

Рассмотрим подробнее вопрос о дина-
мике испытываемых и выражаемых состоя-
ний у студентов. 

Сравнивая выборки, набранные в 2018 
и 2023 годах, по силе испытываемых эмо-
ций, отметим, что значимые изменения 
коснулись практически всех состояний 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика испытываемых эмоций омских студентов (2018–2023) 

Эмоции 
2018 год 2023 год 

M SD M SD 
Страх 4,19 1,89 3,39 1,43 
Благодарность 5,60 1,98 5,21 1,88 
Злость 3,62 1,95 4,43 1,68 
Грусть 4,72 1,96 4,21 1,79 
Волнение 4,99 1,88 4,06 1,70 
Расслабленность 4,79 1,81 4,87 1,89 
Стыд 3,81 2,02 3,06 1,38 
Влюбленность 5,13 2,68 4,37 2,86 
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Снизилась сила переживания страха 
(U = 22782, p ≤ 0,001), благодарности (U = 
27194, p ≤ 0,05), грусти (U = 25740, p ≤ 
0,001), волнения (U = 21512, p ≤ 0,001), сты-
да (U = 24618, p ≤ 0,001) и влюбленности 
(U = 25490, p ≤ 0,001), а вот переживание 

злости и гнева стало значимо более выра-
женным (U = 22218, p ≤ 0,001). На прежнем 
уровне осталось лишь переживание состоя-
ния расслабленности.  

Изменения коснулись также сферы вы-
ражаемых эмоций (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика выражаемых эмоций омских студентов (2018–2023) 

Эмоции 
2018 год 2023 год 

M SD M SD 
Страх 3,68 1,92 2,66 1,54 
Благодарность 5,60 2,00 5,33 2,08 
Злость 3,37 2,03 3,89 1,74 
Грусть 4,20 1,95 3,39 1,65 
Волнение 4,69 1,82 3,43 1,71 
Расслабленность 4,71 1,87 4,83 2,02 
Стыд 3,53 1,92 2,70 1,40 
Влюбленность 4,53 2,72 3,97 2,91 

 

Студенты стали реже не только испы-
тывать, но и выражать страх (U = 20412, 
p ≤ 0,001), благодарность (U = 27843, p ≤ 
0,001), грусть (U = 23285, p ≤ 0,001), волне-
ние (U = 18091, p ≤ 0,001), стыд (U = 22783, 
p ≤ 0,001), влюбленность (U = 26779, p ≤ 
0,001), но чаще проявлять свою злость 
(U = 24233, p ≤ 0,001). Таким образом, 
злость стала более яркой эмоцией как в 
субъективном, так и в экспрессивном ее 
компоненте. При этом интересно, что все 
остальные эмоции как бы притупились, 
отошли на задний план. Кризисы 2020–
2023 гг. словно ожесточили молодежь, сде-
лали более возможным проявление агрес-
сии, но способствовали тому, что уже гораз-
до меньшее число событий пугает или вы-
зывает волнение. Произошла инфляция по-
водов для тревожных эмоций, поскольку 
стимулов для них было слишком много, и 
многие из них напрямую были связаны с 
базальным страхом смерти – своей и своих 
близких. В связи с пережитым отошел на 
второй план и стыд как социальный регуля-
тор, тормозящий нежелательное поведение. 
Возможно, именно это в комплексе повлия-
ло и на более частое выражение агрессии 
студентами. Необычным выглядит резуль-
тат, который свидетельствует, на фоне со-
общений о возросшем числе тревожно-
депрессивных расстройств [30], о снижении 
силы переживания и выражения грусти. 
Можно предположить, что запредельная 
стимуляция, связанная с масштабными 
кризисными событиями в обществе, при-
тупляет эмоциональный интеллект и делает 
более сложным распознавание собственных 
состояний, а также рефлексию относитель-
но их выражения. И лишь самое сильное 
стеническое переживание, связанное с за-
щитой жизни, здоровья, своих границ, – 
злость – остается на этом фоне ярким и ча-
ще рефлексивно отмечается молодыми 

людьми. Наконец, студенты реже стали чув-
ствовать и проявлять влюбленность, кото-
рая связана с ключевой задачей юношеско-
го возраста – поиском романтического 
партнера. Для этого есть несколько объяс-
нений: занятые мыслями о физическом 
выживании и удовлетворении базовых по-
требностей молодые люди сместили фокус с 
репродуктивной функции как таковой, и эта 
тенденция объясняется на биологическом 
уровне: происходит превалирование гормо-
нов стресса над половыми гормонами. Как 
известно, многие живые существа тормозят 
размножение в неблагоприятные периоды, 
чтобы не ослаблять себя выполнением ре-
продуктивной функции. Если это так, то за-
тяжной кризис грозит существенным ухуд-
шением демографической ситуации в 
стране (кстати, об этом имеются свидетель-
ства, говорящие в пользу значимого сниже-
ния рождаемости в 2024 году даже по срав-
нению с 2023). С другой стороны, можно 
предположить, что репродуктивная функ-
ция с присущими ей физиологическими пе-
реживаниями сохраняется, но духовная со-
ставляющая отношений с партнером упло-
щается, делается более примитивной. То 
есть сексуальное влечение остается в норме, 
тогда как стремление к предварительным 
шагам в отношениях (общение, ухажива-
ния, постепенное самораскрытие на этапах 
построения доверительных отношений) 
снижается. Партнер воспринимается как 
объект удовлетворения витальной потреб-
ности, но не друг или близкий по духу чело-
век. Если исходить из трехкомпонентной 
теории любви Р. Стернберга, то утрачивает-
ся одна из важных ее сторон – близость, 
выражаемая в симпатии и дружбе с люби-
мым человеком [цит. по 11]. Это может фа-
тально сказаться на построенных отноше-
ниях, перетекающих из романтических в 
супружеские – базис, который не подкреп-
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лен эмоциональным и духовным един-
ством, может стать недостаточным для 
формирования гармоничной семьи.  

Если соотносить силу переживания и 
выражения эмоций, то в 2018 году студенты 
чаще стремились слабее выражать, чем ре-
ально испытывали (т. е. стремились скрыть) 
свой страх (Z = -5,23, p ≤ 0,001), злость (Z =  
-3,13, p ≤ 0,01), грусть (Z = -4,86, p ≤ 0,001), 
волнение (Z = -3,15, p ≤ 0,001), стыд (Z = 
-2,86, p ≤ 0,01), влюбленность (Z = -5,03, 
p ≤ 0,001). Таким образом, отличий не было 
в проявлении и выражении благодарности 
и расслабленности, вероятно, из-за их соци-
альной желательности и одобрения. 

В 2023 году тенденция об отсутствии 
отличий в выражении благодарности и рас-
слабленности осталась той же. Студенты все 
так же стремились скрыть страх (Z = -7,88, 
p ≤ 0,001), злость (Z = -6,14, p ≤ 0,001), 
грусть (Z = -7,39, p ≤ 0,001), волнение (Z = 
-6,77, p ≤ 0,001), стыд (Z = -5,91, p ≤ 0,001) и 
влюбленность (Z = -4,46, p ≤ 0,001). 

Таким образом, в 2018 году студенты 
тщательнее прочих стремились скрыть свой 
страх и влюбленность от окружающих. 
В 2023 году страх продолжает оставаться 
эмоцией, которую молодежь стремится ута-
ить от окружающих, но помимо этого осо-
бенные усилия по контролю направляются в 
сторону грусти и злости (вероятно, из-за ее 
усиления), а влюбленность, хоть и скрывает-
ся по-прежнему, но уже не столь сильно, как 
это было пятью годами ранее, возможно, по-
тому что она и субъективно обозначается как 
существенно ослабевшее чувство.  

Выводы. Полученные нами результа-
ты свидетельствуют о нескольких тенден-
циях динамики эмоционального благопо-
лучия студентов (на примере омичей) до 
стрессогенных событий, связанных с пан-

демией и специальной военной операцией, 
и после их появления в жизнедеятельности 
обучающихся: 

1. Самым часто испытываемым и вы-
ражаемым чувством у студентов как в 2018, 
так и в 2023 году является благодарность. 
Самой редко испытываемой эмоцией в обо-
их периодах является стыд. 

2. Динамика состояний от 2018 к 
2023 году свидетельствует о росте силы пе-
реживания и выражения злости, снижении 
в переживании и выражении грусти, волне-
ния, страха, стыда, влюбленности и благо-
дарности. 

3. Как в 2018, так и в 2023 году наблю-
дается стремление скрывать почти все ис-
следованные негативные эмоции, а также 
влюбленность, но в 2018 году особенно 
сильный разрыв существует между пережи-
ванием и выражением страха и влюбленно-
сти, тогда как в 2023 – страха, грусти и зло-
сти. 

Таким образом, можно заключить, что 
динамика частоты переживания и проявле-
ния негативных и позитивных эмоциональ-
ных состояний может выступать важным 
индикатором эмоционального благополу-
чия молодежи, опосредованно отражаю-
щим реакцию на происходящие события. 
Полагаем, что изучение самочувствия лич-
ности непосредственно в периоды пережи-
вания угроз показывает более точную пси-
хологическую картину, чем ретроспектив-
ный анализ. Вместе с тем такие замеры, со-
провождающиеся соответствующей ин-
струкцией перед их проведением, одновре-
менно могут спровоцировать реакции, не 
свойственные опрашиваемым, заостряя их 
внимание на конкретной эмоциональной 
коннотации, искажая тем самым субъек-
тивную реальность. 
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