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Целью работы являлось социологическое ис-

следование социальной фрустрированности сту-
дентов аграрного вуза. В ходе исследования ре-
шались задачи: провести тестирование студентов 
аграрного вуза для выявления уровня их социаль-
ной фрустрированности; определить гендерные 
различия уровня социальной фрустрированности; 
определить различия уровня социальной фрустри-
рованности студентов очной и заочной форм обу-
чения. При тестировании применялась «Методика 
для психологической диагностики уровня социаль-
ной фрустрированности» (автор Л.И. Вассерман). 
В тестировании принимали участие студенты Ал-
тайского государственного аграрного университе-
та очной и заочной форм обучения – юноши и 
девушки. По результатам теста было выявлено, 
что у основной массы студентов очень низкий 
уровень фрустрированности. Среди тестируемых 
были представители разных уровней фрустрируе-
мости, кроме очень высокого. Исследование не 
вывило гендерных отличий и отличий у студентов 
различных форм обучения по уровню социальной 

фрустрированности личности, однако были выяв-
лены отличия среди выделенных групп по наибо-
лее сильным фрустрирующим факторам. Низкий 
уровень фрустрированности студентов может 
быть обусловлен непритязательным и поверхност-
ным отношением данной социальной категории к 
различным аспектам жизни в настоящем и опти-
мизмом перспектив будущего. 

 
Keywords: personality frustration, frustrators, 

social frustration, social frustration factors, gender 
differences in social frustration level, students. 

 
The research goal was a sociological study of the 

social frustration of students of an agricultural univer-
sity. The following research objectives were in-
volved: to test the students of an agricultural higher 
school in order to reveal the level of their social frus-
tration; identify gender differences in the level of 
social frustration; to determine the differences in the 
level of social frustration of full-time and part-time 
students. During testing, the “Methodology for psy-
chological diagnosis of social frustration level” by L.I. 
Wasserman was used. Full-time and part-time stu-
dents of the Altai State Agricultural University, males 
and females, were tested. The testing has found that 
most students have a very low level of frustration. 
The tests revealed different levels of frustration, ex-
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cept for very high level. The study did not reveal 
gender differences and differences among students 
of various forms of education in terms of the level of 
social frustration of the individual, but differences 
were found among the groups identified for the most 

violent frustrating factors. The low level of frustration 
of students may be due to unpretentious and super-
ficial attitude of this social group to various aspects 
of life in the present and the optimism of the pro-
spects for the future. 
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Введение 
Личностная особенность человека – не-

удовлетворенность социальным статусом, 
своими достижениями в социуме, отноше-
ниями с окружающими людьми. Всё это 
получило название социальной фрустриро-
ванности. Социальная фрустрированность 
возникает как следствие невозможности по 
каким-либо причинам реализации лично-
стью своих актуальных социальных потреб-
ностей. 

В конкретный исторический период свое-
го существования общество в зависимости 
от политико-идеологической ориентации, 
материально-экономического развития, а 
также уровня правовой и нравственной 
культуры предлагает своим членам опре-
деленные возможности социального роста 
и удовлетворения потребностей. При этом 
человек, оценивая свои достижения по раз-
ным социально заданным направлениям 
общественной структуры и свои потенци-
альные возможности, испытывает ту или 
иную степень удовлетворенности или не-
удовлетворенности [1].  

Действие социальных фрустраторов 
(факторов, вызывающих фрустрирован-
ность) обусловлено принадлежностью 
субъекта к культурно-региональной [2], эт-
нической [3], профессиональной [4] груп-
пам, с другой стороны, его материальным 
и социальным статусом [5], личностно-
регуляторными особенностями [6].  

В последнее время в социологической и 
психологической науках активизировались 
исследования фрустрированности предста-
вителей разных групп населения – до-
школьников, школьников, подростков [7], 
студентов [8], лиц пожилого возраста [9]. 

Студенты являются активными и относи-
тельно самостоятельными субъектами соб-
ственной жизнедеятельности, стремящими-
ся самореализоваться в разных жизненных 
сферах. Однако реализация выбранного 
пути не проходит гладко [8]. Представления 

о желаемой и будущей жизни студентов 
строится главным образом с учетом двух 
групп факторов: представлений о социаль-
но-экономических перспективах и с учетом 
собственных индивидуально-психологичес-
ких особенностей и возможностей. Эти 
факторы могут как способствовать дости-
жению желаемой цели и удовлетворению 
важных для личности потребностей, так и 
выступать в качестве фрустрирующих [1].  

Длительное действие большого количе-
ства социально-фрустрирующих факторов 
формирует стресс личности, а при мало-
эффективной психологической защите и 
отсутствии социальной поддержки может 
вызвать её психическую дезадаптацию или 
даже болезнь [10]. В рамках общества 
действие социально-фрустрирующих фак-
торов на большое число людей может при-
вести к той или иной степени напряжённо-
сти в нём или даже дестабилизации [11]. В 
связи с этим изучение фрустрирующих 
факторов и социальной фрустрированности 
личности различных социальных групп, в 
том числе и студентов, является актуальной 
задачей. 

Целью работы являлось социологиче-
ское исследование социальной фрустриро-
ванности студентов аграрного вуза. 

В ходе исследования решались задачи: 
провести тестирование студентов аграрного 
вуза для выявления уровня их социальной 
фрустрированности; определить гендерные 
различия уровня социальной фрустриро-
ванности; определить различия уровня со-
циальной фрустрированности студентов оч-
ной и заочной форм обучения. 

 
Объекты и методы 

Объектом исследования были студенты 
Алтайского государственного аграрного 
университета, предметом – социологиче-
ское исследование социальной фрустриро-
ванности студентов аграрного вуза. 
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Методом исследования было тестирова-
ние. В качестве методики выбрана «Мето-
дика для психологической диагностики 
уровня социальной фрустрированности» 
[10].  

Информация была обработана стандарт-
ными методиками [12, 13]. В случайной 
выборке для тестирования принимали уча-
стие студенты первого и второго курсов 
очной и заочной форм обучения Алтайско-
го государственного аграрного университе-
та различных направлений подготовки обеих 
гендерных групп.  

 
Экспериментальная часть  
и обсуждение результатов 

В соответствии с методикой тест по 
определению социальной фрустрированно-
сти личности содержал двадцать аспектов 
жизнедеятельности, относящихся к разным 
сферам жизни человека: экономической, 
профессиональной, семейной, социальной, 
духовной. Респондентам предлагалось оце-
нить неудовлетворённость по каждому из 
предлагаемых аспектов в баллах абстракт-
ной шкалы по схеме: 0 (полностью удовле-
творён) ... 4 (полностью не удовлетворён). 
На основании полученных значений рассчи-
тывался средний индекс социальной фруст-
рированности личности, который отражал 
уровень неудовлетворенности по замеряе-
мым показателям. Затем определялся 
средний уровень социальной фрустриро-
ванности среди выбранных групп респон-
дентов.  

Методика выделяет семь уровней соци-
альной фрустрированности личности и со-
ответствующих им индексов (шкала  
Л.И. Вассермана):  

0-0,49 балла − отсутствие (почти отсут-
ствие); 

0,5-1,49 балла − очень низкий уровень; 

1,5-1,99 балла − пониженный уровень; 

2,0-2,49 балла − неопределенный уро-
вень; 

2,5-2,99 балла − умеренный уровень; 

3,0-3,49 балла − повышенный уровень; 

3,5-4 балла − очень высокий уровень. 
При обработке результатов исследования 
было выявлено, что студенты, участвовав-
шие в тестировании, характеризуются низ-
ким уровнем социальной фрустрированно-
сти (рис. 1). Значение сводного индекса 
составило 1,1 балла в общей выборке, что 

соответствует очень низкому уровню соци-
альной фрустрированности (0,5-1,49 бал-
ла). При этом можно отметить, что ни ген-
дерных отличий, ни отличий у студентов 
различных форм обучения по уровню со-
циальной фрустрированности личности не 
было выявлено. Наблюдалось более низкое 
по отношению к другим респондентам зна-
чение индекса фрустрированности у сту-
денток очной формы обучения. Однако, 
ещё раз нужно отметить, что средние зна-
чения индекса фрустрированности у всех 
выделенных при тестировании категорий 
относятся к одному уровню. Общие ре-
зультаты исследования оптимистичны. Со-
гласно этим данным, в основной массе 
студенты удовлетворены практически всеми 
сферами своей жизни. При этом можно 
отметить, что возрастной фактор на соци-
альную фрустрированность студентов аг-
рарного вуза тоже не влияет, либо его 
влияние малозаметно. Это следует из того, 
что средний возраст студентов очной фор-
мы обучения 19 лет, возраст студентов за-
очной формы обучения от 19 до 36 лет, и 
при таком существенном разбросе в воз-
расте респондентов их уровень фрустри-
рованности одинаков.  

Интересно процентное распределение 
респондентов по уровням фрустрированно-
сти (рис. 2).  

Так, фрустрированность практически от-
сутствует (значения округлённые) у 16,7% 
мужчин-очников, 5,9% мужчин-заочников, 
12% девушек очной формы обучения, 
7,7% девушек-заочниц. Очень низкий уро-
вень фрустрированности был выявлен у 
63,3% мужчин-очников, 82,3% мужчин-
заочников, 80% девушек очной формы 
обучения и у 53,8% девушек-заочниц. По-
ниженный уровень фрустрированности был 
зарегистрирован у 10% студентов мужчин-
очников и 30,7% девушек заочной формы 
обучения. У мужчин-заочников и девушек-
очниц не было ни одного человека, отно-
сящегося к этому уровню фрустрирован-
ности. Неопределённый уровень был обна-
ружен у 6,7% студентов мужчин очного 
отделения, 5,9% мужчин-заочников и у 
7,7% девушек-заочниц. Умеренный уро-
вень фрустрированности был обнаружен у 
3,3% респондентов мужчин очной формы 
обучения. Повышенным уровнем социаль-
ной фрустрированности обладали только 
5,9% студентов мужчин-заочников.  
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Рис. 1. Диаграмма индекса уровня социальной фрустрированности личности 

студентов аграрного вуза мужского и женского пола очной и заочной форм обучения 
(по шкале Л.И. Вассермана) 

 

 
Рис. 2. Распределение респондентов по уровням фрустрированности 

 
Наиболее сильными фрустраторами 

среди мужчин-очников являются (перечис-
лены в порядке убывания индекса фруст-
рированности): «возможность выбора ме-
ста работы», «сфера медицинского обслу-
живания», «отношения с друзьями и бли-
жайшими знакомыми», «жилищно-бытовые 
условия». Среди студентов-мужчин-
заочников наиболее сильные фрустраторы 
«обстановка в обществе», «сфера меди-
цинского обслуживания», «сфера бытового 
обслуживания», «возможность проводить 
отпуск». Девушек очной формы обучения 
больше всего фрустрирует «материальное 
положения», «возможность выбора места 
работы», «обстановка в обществе». У де-
вушек-заочниц наиболее сильными фруст-
раторами являются: «сфера медицинского 
обслуживания», «материальное положе-

ние», «возможность проводить отпуск», 
«жилищно-бытовые условия».  

 
Заключение 

Обобщая результаты исследования, 
можно сказать, что у основной массы сту-
дентов аграрного вуза первого и второго 
курсов очной и заочной форм обучения 
был зафиксирован очень низкий уровень 
фрустрированности, что можно считать по-
зитивным моментом, так как социальная 
фрустрированность является следствием 
реальной социальной ситуации взаимодей-
ствия общества, общественных институтов и 
индивидов. Судя по результатам тестирова-
ния, это взаимодействие в среде большин-
ства студентов аграрного вуза происходит 
без особых затруднений.  

Фрустрированность носит личностный 
характер, в связи с этим среди тестируе-
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мых были представители разных уровней, 
кроме очень высокого. 

Исследование не выявило гендерных от-
личий и отличий у студентов различных 
форм обучения по уровню социальной 
фрустрированности личности, однако были 
отмечены отличия среди выделенных групп 
по наиболее сильным фрустраторам. 

 
Вывод 

Низкий уровень фрустрированности сту-
дентов аграрного вуза может быть обу-
словлен непритязательным и, в какой-то 
мере, поверхностным отношением данной 
социальной категории к различным аспек-
там жизни в настоящем и оптимизмом 
перспектив будущего. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ, ЭТНОСОСЛОВНЫЕ И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ  
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ETHNOCULTURAL, ETHNO-CLASS AND ETHNO-CONFESSIONAL GROUPS  

OF RUSSIANS IN THE ALTAI REGION 

Ключевые слова: история Алтая, этнос, эт-
нокультурные, этносословные и этноконфесси-
ональные группы русских на Алтае, старооб-
рядцы, поповцы. 

 
При изучении развития земледелия на Алтае 

необходимо учитывать, что русские появились 
здесь только в XVII в. и пришли сюда из разных 
регионов и по разным причинам. Целью работы 
является выделение структуры местного населе-
ния, а также факторов, влияющих на её специфи-
ку: географические условия, социальные процес-
сы, конфессиональная привязанность, язык, меж-
этническое взаимодействие переселенцев и ко-
ренных жителей Верхнего Приобья. Структура 
русского населения на Алтае была довольно не-
простой, делясь по территориальным, конфессио-
нальным, культурно-бытовым признакам, имея 
свои особенности, что, в конечном счете, приво-
дило к появлению обычаев и ритуалов, отличных 
от остальной части России. Значимую роль в 
формировании структуры русского этноса играло 

межэтническое взаимодействие с местными пле-
менами. Алтайцы и русские жили бок о бок, что 
приводило к взаимной интеграции культур и быта. 
Языковое различие на уровне диалектов и гово-
ров также играло свою роль. 

 
Keywords: history of Altai, ethnic group, eth-

nocultural, ethno-class and ethno-confessional 
groups of Russians in the Altai region, Old Believ-
ers, Popovtsi. 

 
When studying the development of agriculture in 

the Altai region, it is necessary to take into account 
that the Russians appeared here only in the 17th 
century and that they came here from different re-
gions and for various reasons. The research goal is 
to identify the structure of the local population, as 
well as the factors that affect its specificity: geo-
graphic conditions, social processes, confessional 
attachment, language, and interethnic interaction of 
immigrants and indigenous residents of the Upper 
Ob region. The structure of the Russian population in 


