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Аннотация: в статье изложены результаты исследования социальных представлений студентов о 
России в связи с их эмоциональными особенностями в условиях неопределенности, возникших с на-
чалом специальной военной операции. Установлено, что представления студентов о России могут 
служить предиктором их эмоциональных особенностей в условиях неопределенности. Позитивные 
представления о России выступают в роли личностного ресурса, оптимизирующего эмоциональные 
состояния (тревожность и стрессоустойчивость). Результаты исследования опровергают распро-
страненный в общественном сознании миф о непатриотичности современной студенческой моло-
дежи.
Ключевые слова: социальные представления, эмоциональные особенности, условия неопределен-
ности, студенты, тревожность, стрессоустойчивость.

Abstract: the article presents the results of a study of students' social ideas about Russia in connection with 
their emotional characteristics in the conditions of uncertainty that arose with the start of a special military ope-
ration. It has been established that students' ideas about Russia can serve as a predictor of their emotional 
characteristics in conditions of uncertainty. Positive ideas about Russia act as a personal resource that opti-
mizes their emotional states (anxiety and stress resistance). The results of the study refute the myth that is 
widespread in the public mind about the unpatriotism of today's student youth.
Key words: social representations, emotional features, uncertainty conditions, students, anxiety, stress tolerance.
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Когда людям желают эмоциональной стабиль-
ности и психологического комфорта, нередко гово-
рят: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Хотя 
до сих пор остается дискуссионным вопрос о том, 
когда и в устах кого впервые прозвучало это вы-
ражение, тот факт, что оно живет уже не одно сто-
летие (а может, и не одно тысячелетие), говорит о 
его глубоком психологическом смысле. Возьмем 
на себя смелость утверждать, что истинное зна-
чение этой идиомы ставит акцент на трудности 
бытия не в обстановке изменений, а в условиях 
неопределенности. Пугают не сами изменения, 
т.е. становление чего-то нового, появление каких-
либо неожиданностей, а то, что они могут повлечь 
за собой ситуацию неопределенности, когда воз-
никает многовариантность развития событий, не-
ясность конечного результата, неоднозначность 
возможных средств и способов решения пробле-
мы, что требует дополнительных усилий для при-
способления к новой ситуации и привлечения до-
полнительных ресурсов.

Современная молодежь, студенческая в том 
числе, стабильно живет в условиях неопределен-
ности. Социальная ситуация развития (Л. С. Вы-
готский) юношества такова, что молодые люди 
постоянно попадают в подобные условия, когда 
выбирают профессию, определяют, в какой вуз 
будут поступать, решают проблему трудоустрой-
ства по его окончании, строят планы на будущее, 
пытаются справиться с огромным потоком ежеми-
нутно обрушивающейся на них противоречивой 
информации. Предоставление молодежи широких 
возможностей можно считать реальным социаль-
ным достижением нашего общества. Но студенты 
должны уметь правильно ими пользоваться. И на-
учиться этому они могут только с помощью более 
старшего, более опытного, более мудрого поколе-
ния. Однако практически никто целенаправленно 
не учит их конструктивно решать проблему выбо-
ра. Семья, школа, вуз, другие социальные инсти-
туты, скорее всего, не видят в этом своей значи-
мой задачи и ответственности перед молодежью. 
Неумение совершать выбор усугубляет хрониче-
ское состояние неопределенности, влечет отри-
цательные эмоциональные переживания: тревогу, 
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страх, растерянность, уныние и т.д. [1]. Вместе с 
тем, учитывая адаптационные ресурсы, имеющи-
еся у человека, можно полагать, что длительное 
пребывание в состоянии неопределенности вы-
зывает своего рода привыкание, способное «по-
гасить» негативный эмоциональный фон.

Условия неопределенности бывают разными. 
Вышеназванные связаны если не с повседневны-
ми, то во всяком случае с естественными собы-
тиями в жизни молодежи. Но могут встречаться 
и «критические» условия неопределенности, вы-
зывающие реальное ощущение угрозы существо-
ванию, риска для жизни. Такие ситуации назовем 
«экзистенциальной неопределенностью».

Общественно-политические события послед-
него времени предоставили возможность изучить, 
в каком эмоциональном состоянии оказалась 
студенческая молодежь, столкнувшись с услови-
ями «экзистенциальной неопределенности». За-
мысел нашего исследования состоял в изучении 
социальных представлений студентов о России 
и выявлении у них эмоциональных особенно-
стей в течение первых двух недель после начала 
специальной военной операции, пока не произо-
шла «эмоциональная адаптация». В исследова-
ние были включены студенты двух воронежских 
вузов. Считаем, что место проведения исследо-
вания играло особую роль не только потому, что 
Воронеж – крупный студенческий город, но и в 
силу того, что Воронежская область граничит с 
Луганской Народной Республикой. В связи с этим 
в первое время напряжение было особенно силь-
ным, в том числе из-за того, что из других регио-
нов страны приходил буквально поток слухов по 
информационным каналам и посредством личных 
контактов («нам сказали, что у вас слышны разры-
вы снарядов», «прошла информация о бомбежках 
Воронежа», «правда, что приграничные районы 
Воронежской области обстреливают?», «говорят, 
что воронежский госпиталь уже переполнен ране-
ными» и т.п.). Известно, что критическим бывает 
не только недостаток информации, но и ее избы-
ток, тем более, если она противоречива и не отра-
жает действительность. Все это усиливало состо-
яние неопределенности и грозило эмоциональной 
дестабилизацией населения, в том числе студен-
тов.

Исследование проводилось с 1 по 5 марта 
2022 г. Сжатые сроки объясняются тем, что важ-
но было провести диагностику именно в первые 
две недели после начала специальной военной 
операции, пока не произошло естественное эмо-
циональное привыкание к новым переживаниям, 
связанным с осознанием того, что уровень не-
определенности жизни значительно вырос. В ис-

следовании участвовали 135 студентов гумани-
тарных и естественно-научных направлений под-
готовки, обучающихся на разных курсах.

Гипотезой исследования выступали два пред-
положения:

– в своем большинстве студенты характери-
зуются патриотическими настроениями и имеют 
позитивные в содержательном плане социальные 
представления о России;

– разные социальные представления студен-
тов о России будут служить предикторами их эмо-
циональных особенностей в ситуации неопреде-
ленности.

В качестве эмоциональных особенностей 
рассматривались тревожность и стрессоустойчи-
вость. Выдвигая гипотезу, мы ориентировались 
на мнение Т. В. Корниловой о том, что «принятие 
человеком ценностей, соотносимых с высшим 
уровнем личностной регуляции, необходимо свя-
зано со сформированностью готовности и умения 
принимать неопределенность как условие своих 
действий и решений» [2, с. 50]. Исходя из этого, 
полагали, что позитивный характер социальных 
представлений студентов о России способствует 
психологическому принятию ими актуальных ус-
ловий неопределенности, что сочетается с опти-
мальными уровнями тревожности и стрессоустой-
чивости. Негативные же представления о России 
служат своего рода психологическим барьером, 
препятствующим принятию неопределенности, 
что влечет за собой повышение уровня тревожно-
сти и снижение уровня стрессоустойчивости.

Для проверки гипотезы использовался ком-
плекс диагностических методик: опросник лич-
ностной и ситуационной тревожности Ч. Д. Спил-
бергера, шкала стрессоустойчивости и социаль-
ной адаптации Т. Холмса и Р. Раге, авторский 
вариант методики незаконченных предложений – 
для изучения социальных представлений студен-
тов о России. Исследование проводилось в два 
этапа. На первом студенты заполняли опросник 
тревожности и шкалу стрессоустойчивости, при 
этом в целях предотвращения фактора система-
тического смешения одной половине студентов 
методики предъявлялись в указанном порядке, 
другой половине – в обратном. На втором эта-
пе им предлагалось письменно завершить семь 
предложений, причем для того, чтобы замаскиро-
вать цель исследования, говорилось, что они уча-
ствуют в апробации новой методики, разработан-
ной московскими психологами, и их работа с нею 
поможет ее усовершенствовать. Начальные части 
предложений были сформулированы так, чтобы 
получить данные о содержании социальных пред-
ставлений студентов о России: как они представ-
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ляют себе ее международное положение, взаимо-
отношения с миром, чтó думают о перспективах 
развития России, какой видят свою страну в на-
стоящем и в будущем. Полученные по методике 
незаконченных предложений данные обрабаты-
вались посредством контент-анализа.

Перед тем как обратиться к анализу результа-
тов, остановимся на неожиданном для нас фак-
те. Среди незаконченных предложений студентам 
предлагалось такое: «Будущее России…». Про-
должая его, более трети вольно или невольно 
подтвердили, что нынешнее положение ассоции-
руется у них с неопределенностью. 55 респонден-
тов (40,7 % от выборки) использовали для окон-
чания этой фразы слова «неизвестное», «неопре-
деленное», «туманное», «сложно предугадать», 
«размытое», «непонятное». При этом заметим, 
что такие ответы встречались среди студентов как 
с позитивными представлениями о России, так и 
с негативными. Несмотря на то, что речь велась 
о будущем страны, понятно, что такие ответы яв-
ляются экстраполяцией на перспективу пережи-
ваемой актуальной ситуации. На это указывает 
то, что некоторые студенты уточняли: «туманное 
в последнее время», «сейчас неизвестно», «пока 
не определено» и т.п.

Анализ начнем с результатов изучения соци-
альных представлений студентов о России, про-
веденного с помощью методики незаконченных 
предложений. Прежде всего укажем, что в обсле-
дованной выборке оказались студенты и с пози-
тивными (109 человек, или 80,7 % от выборки), и 
негативными (26 человек, или 19,3 % от выборки) 
представлениями о России. Первая группа сту-
дентов считает Россию самой лучшей страной в 
мире, своим родным домом, авторитетной, могу-
чей державой, ассоциирует свое будущее с нею, 
видит ее развивающейся в согласии и сотрудни-
честве с другими странами, способной справить-
ся со всеми трудностями, несгибаемой, несокру-
шимой. Многие из этих студентов убеждены, что 
будущее России – в руках молодого поколения, 
что ее перспективы многообещающие и прогрес-
сивные. При этом более трети тех, кто имеет по-
зитивные представления о России, дают вполне 
объективные оценки и признают сложное между-
народное положение страны в настоящем, счита-
ют, что она изолирована, незаслуженно объявле-
на изгоем, не понята другими странами, является 
жертвой санкций Запада и т.п. Но это не пугает 
студентов, они уверены, что Россия не только 
сохранится, но и будет процветающей державой 
благодаря своему народу и стойкости духа. Ины-
ми словами, вопреки бытующим сейчас представ-
лениям о размытом, неопределенном, противо-

речивом «состоянии чувств и умов» молодежи, 
бóльшая часть опрошенных студентов настроена 
патриотически, потенциал развития своей Родины 
видит в человеческом потенциале страны, верно-
сти ее традициям, верит в то, что страна преодо-
леет все трудности и будет двигаться в фарватере 
мирового развития.

Что касается студентов с негативными пред-
ставлениями о России, то, как следует из наших 
данных, они составили около одной пятой части 
выборки. Как правило, эти студенты считают, что 
страна сделала ошибку, выбрала неправильный 
путь, неправа в своих взаимоотношениях с други-
ми странами, не сможет выжить без помощи стран 
ЕС, видят ее отстающей, уставшей, склонной к 
саморазрушению, не позволяющей ее гражданам 
развиваться и жить достойно. Эти студенты прояв-
ляют иждивенческие настроения, склонны видеть 
причину в сложившейся вокруг России ситуации 
или в неправильных, с их точки зрения, политиче-
ских решениях, или во внешних обстоятельствах. 
В ответах отсутствует какое-либо упоминание о 
людях, в том числе молодежи, как ресурсе обще-
ственного прогресса, о фактах героической исто-
рии России, составляющих морально-волевую ос-
нову для преодоления сегодняшних трудностей. 
Причиной, скорее всего, является или плохое зна-
ние истории страны частью студентов, или непо-
нимание роли уроков истории для нынешнего по-
коления.

Теперь перейдем к обсуждению эмоциональ-
ных особенностей студентов.

По уровню тревожности выборка разделилась 
на две категории. Примерно две трети составили 
те, кого мы условно назвали эмоционально ста-
бильными (у них уровни личностной и ситуаци-
онной тревожности совпадают), – 97 человек, т.е. 
71,8 % от выборки. Около одной трети оказалось 
эмоционально нестабильных: у них уровни лич-
ностной и ситуационной тревожности различают-
ся – 38 человек, т.е. 28,2 % от выборки.

В категорию эмоционально стабильных вошли 
три группы:

а) с высоким уровнем и личностной, и ситуаци-
онной тревожности – 44 человека (45,4 % от всех, 
отнесенных к категории эмоционально стабиль-
ных). В незнакомых, неожиданных ситуациях они 
переживают эмоциональный дискомфорт, стре-
мясь избавиться от чувства неопределенности, 
склонны к скоропалительным решениям, катего-
ричны в суждениях, не расположены меняться;

б) со средним уровнем и личностной, и ситуа-
ционной тревожности – 51 человек (52,6 %). Для 
таких студентов характерны адекватные склады-
вающейся ситуации эмоциональные состояния, 



40

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       СЕРИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 2022. № 4

поскольку они довольно чутко воспринимают раз-
личные изменения и готовы меняться, возникаю-
щие трудности не воспринимаются трагично и фа-
талистично, умеренная тревожность выполняет у 
них мобилизационную функцию, позволяет прини-
мать верные решения;

в) с низким уровнем и личностной, и ситуаци-
онной тревожности – 2 человека (2,0 %). Этим ли-
цам присуще ярко выраженное спокойствие, од-
нако оно может сыграть с ними злую шутку: будучи 
расслабленными, они могут не замечать сигналы 
опасности, пропускать важные детали ситуации и, 
как следствие, демонстрировать непродуктивное 
поведение.

Исходя из сказанного, можно полагать, что ус-
ловия неопределенности в связи с началом спе-
циальной военной операции, несмотря на всю не-
ожиданность и непривычность нового положения 
вещей, не вызвали у большей части студентов 
резкого повышения уровня тревожности.

Категорию эмоционально нестабильных обра-
зовали следующие две группы студентов, условно 
названные нами:

а) ситуативно спокойные – 22 человека (57,9 % 
от всех, отнесенных к эмоционально нестабиль-
ным). У них ситуационная тревожность находится 
на более низком уровне (или среднем, или низ-
ком), чем личностная;

б) ситуативно неспокойные – 16 человек 
(42,1 %). У них уровень ситуационной тревож-
ности повышен по сравнению с личностной. При 
этом выявлены два сочетания: 1) средний уро-
вень личностной и высокий уровень ситуацион-
ной тревожности; 2) низкий уровень личностной 
и средний уровень ситуационной тревожности. 
Видимо, именно эта группа студентов наиболее 
остро отреагировала на новую ситуацию неопре-
деленности экзистенциального характера, что вы-
разилось в повышении уровня их тревожности по 
сравнению с обычным.

Всего же с высоким уровнем ситуационной 
тревожности выявлено 55 студентов, что соста-
вило 40,7 % от выборки. В целом это довольно 
большое число лиц, эмоциональное состояние 
которых в конкретной жизненной ситуации не 
может быть признано оптимальным. При этом 
бóльшая их часть имеет одновременно и высо-
кий уровень личностной тревожности, что, как 
известно, благоприятствует ярко выраженным 
тревоге и другим эмоциональным реакциям, свя-
занным с негативными ситуативными факторами 
[3–6 и др.].

Среди обследованных студентов низкий уро-
вень стрессоустойчивости и, значит, социальной 
адаптированности продемонстрировали 40 чело-

век (29,6 %), средний уровень – 29 испытуемых 
(21,5 %) и высокий – 66 человек (48,9 %).

Иными словами, почти половина опрошен-
ных, имея выраженную стрессоустойчивость, 
хорошо социально адаптированы. Благодаря оп-
тимальному соотношению у них интеллектуаль-
ных, эмоциональных, волевых и мотивационных 
компонентов психики они могут успешно дости-
гать цели деятельности в нестабильной эмоцио-
нальной обстановке, реализуя соответствующие 
копинг-стратегии, демонстрируя гибкую адап-
тацию в изменившихся обстоятельствах. Около 
одной пятой выборки имеют умеренно выражен-
ную стрессоустойчивость, что обусловливает, 
скорее всего, ее ситуативное проявление. По-
этому в одних обстоятельствах данные студенты 
могут показывать достаточно хорошую адапти-
рованность, в то время как в иных условиях их 
адаптированность не столь выражена. Наконец, 
среди респондентов оказалось менее трети тех, 
кто обладает низким уровнем стрессоустойчи-
вости, подвержены стрессогенным влияниям, в 
результате чего могут быть дезадаптированы в 
условиях нештатных ситуаций, требующих высо-
кой мобилизации психологических ресурсов, не 
способны применять продуктивные копинг-стра-
тегии.

В основном лица с высоким уровнем тревож-
ности имеют низкий уровень стрессоустойчиво-
сти, и, наоборот: те, кого отличает высокий уро-
вень стрессоустойчивости, в своем большинстве 
имеют средний уровень тревожности. Согласно 
проведенному корреляционному анализу с ис-
пользованием коэффициента корреляции Пир-
сона, связь уровней личностной тревожности и 
стрессоустойчивости подтверждена на уровне 
α ≤ 0,05 (rxy = 0,216 при rкр = 0,172), связь уровней 
ситуационной тревожности и стрессоустойчиво-
сти подтверждена на уровне α ≤ 0,01 (rxy = 0,369 
при rкр = 0,225). Наши данные хорошо согласуют-
ся с имеющимися в специальной литературе [7–9 
и  др.].

Как показал сравнительный анализ, все сту-
денты с негативными представлениями о России 
обладают высокими уровнями личностной и ситу-
ационной тревожности, а также низким уровнем 
стрессоустойчивости. У имеющих позитивные 
представления о России в основном встречаются 
средний и низкий уровни обоих видов тревожно-
сти, а также варианты, при которых уровень ситу-
ационной тревожности более низок, чем уровень 
личностной тревожности (те, кого мы условно на-
звали ситуативно спокойными), в сочетании со 
средним или высоким уровнем стрессоустойчи-
вости. Различия между уровнями личностной, си-
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туационной тревожности и стрессоустойчивости у 
студентов двух групп (с позитивными и негативны-
ми представлениями о России) были подвергнуты 
статистической проверке с помощью t-критерия 
Стьюдента. Эти различия оказались статистиче-
ски значимыми на уровне α ≤ 0,01 (при tкр = 2,61) 
(табл.).

Таким образом, гипотеза нашла свое эмпири-
ческое подтверждение:

1) большинство студентов имеют позитивные 
представления о России, характеризуются патри-
отическими настроениями, им не свойственна, как 
иногда сейчас считают, аполитичность, напротив, 
они проявляют весьма заинтересованное отноше-
ние к судьбе своей страны;

2) позитивное или негативное содержание 
представлений студентов о России, действитель-
но, может выступать в качестве предикторов их 
эмоциональных особенностей в условиях неопре-
деленности, связанных, в частности, с началом 
специальной военной операции.

Сегодня ощущается острая необходимость 
поиска эффективных путей и способов оказания 
студенчеству помощи в преодолении ситуации не-
определенности. В связи с этим нам видятся два 
направления работы со студентами. 

Психологическое направление должно осу-
ществляться психологической службой вуза и мо-
жет быть реализовано в следующих аспектах:

1) мониторинг эмоционального состояния сту-
дентов с помощью специального диагностическо-
го инструментария. Психодиагностическая работа 
позволит выделять группы студентов, требующие 
повышенного внимания со стороны психологов. 
С такими обучающимися целесообразно прово-
дить индивидуальные консультации, психокоррек-
ционную работу по нивелированию отрицатель-
ных эмоциональных переживаний и состояний – 
беспокойства, тревоги, гнева, страха, чувства 

беспомощности, а также восстановлению чувства 
безопасности, обретению «почвы под ногами» и 
т.д. В настоящее время следует учитывать, что 
некоторые эмоциональные состояния (к приме-
ру, депрессивные, панические) могут, во-первых, 
возникать отсроченно, по мере осмысления акту-
альной ситуации или поступления к студенту тре-
вожной информации о его родственниках, находя-
щихся на территории ДНР, ЛНР, Украины, а иногда 
при полном ее отсутствии, и, во-вторых, на него 
может накладываться депрессивное состояние, 
связанное с ранее перенесенной новой корона-
вирусной инфекцией, так называемым постковид-
ным синдромом, который зачастую выражается 
среди прочего и в эмоциональных нарушениях;

2) активная оперативная работа психологиче-
ской службы вуза, телефона доверия, горячей ли-
нии, ситуационного центра (при наличии таковых 
в вузе) для поддержки студентов с целью оказа-
ния неотложной помощи поддерживающего, ин-
формационного, консультационного, психотера-
певтического характера тем студентам, кто ощу-
щает себя в трудной жизненной ситуации в связи 
с проведением специальной военной операции 
(к примеру, намереваются выехать на территорию 
сопредельных государственных образований, что-
бы помочь там своим родственникам);

3) психологическое просвещение преподава-
телей и администрации вуза по проблемам ин-
дивидуально-психологических и социально-пси-
хологических особенностей студентов (их смыс-
ложизненных ориентаций, ценностей, интересов, 
возрастных характеристик, нравственных чувств 
и др.) с целью повышения психологической куль-
туры педагогов и эффективности их взаимодей-
ствия со студентами, лучшего осмысления воз-
можностей психологической службы вуза, выра-
ботки установки на инициативное сотрудничество 
с ней.

Группы 
студентов

Эмоциональные особенности студентов

Личностная 
тревожность

Ситуационная 
тревожность Стрессоустойчивость

С позитивными представлениями
о России

44,76 – 
средний уровень

41,56 – 
средний уровень

216,12 – 
средний уровень

С негативными представлениями
о России

49,11 – 
высокий уровень

48,22 – 
высокий уровень

309,18 – 
низкий уровень

Значимость различий (эмпириче-
ские значения t-критерия Стьюдента)

tэмп = 3,21 
при α ≤ 0,01

tэмп = 2,94 
при α ≤ 0,01

tэмп = 6,48 
при α ≤ 0,01

Т а б л и ц а

Усредненные показатели эмоциональных особенностей студентов с разными социальными 
представлениями о России
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Педагогическое направление связано с вос-
питательной деятельностью преподавательского 
корпуса, кураторов студенческих групп, подразде-
лений, отвечающих за работу с молодежью. Ори-
ентирами в такой работе могут стать:

1) тщательный анализ опыта воспитательной 
работы вузов в советское время, его осмысление 
и переосмысление, выделение наиболее ярких 
положительных черт советского воспитания. Это 
позволит разработать и внедрить эффективные 
формы и методы работы с современным студен-
чеством, в том числе с применением интерактив-
ных, информационно-коммуникационных средств, 
находящих живой отклик у обучающихся;

2) усиление работы по воспитанию патриотиз-
ма как нравственной ценности, проявляющейся в 
активной позиции личности, готовности к саморе-
ализации на благо Отечества. Наличие в созна-
нии студенчества представлений патриотического 
содержания служит психологической профилак-
тикой негативных эмоциональных состояний, по-
вышенной тревожности, укрепляет нравственный 
иммунитет и нравственную устойчивость. В этом 
плане действенными могут оказаться популяриза-
ция в студенческой среде символов государства – 
Герба, Флага, Гимна России, воспитание у студен-
тов чувства гордости, глубокого уважения и почи-
тания государственных символов и исторических 
святынь;

3) расширение просветительской работы в 
вузах, нацеленной на формирование у студен-
тов исторического сознания независимо от их 
профессиональной направленности, приобще-
ние к истории страны, изучение ее героического 
прошлого и его осмысление как мощного ресур-
са для исторического прогресса (понимание под-
линного смысла «уроков истории»). Это могут 
быть открытые лекции специалистов-историков, 
конференции и дискуссионные площадки, рабо-
та киноклубов. В частности, в рамках деятель-
ности последних следует организовать просмотр 
как современных фильмов об истории России, ее 
достижениях, военной истории, известных пол-
ководцах, народном подвиге в Отечественных 
войнах 1812 и 1941–1945 годов, так и кинемато-
графической советской классики. Совместные со 
студентами обсуждения просмотренных фильмов 
являются эффективным способом формирования 
патриотического сознания, воспитания общече-
ловеческих ценностей. В настоящее время в ву-
зах набирает силу всероссийский просветитель-
ский проект «Без срока давности», направленный 
на актуализацию и расширение знаний студентов 
о вкладе советского народа в разгром фашизма, 
воспитание установок на непримиримое отноше-

ние к различным проявлениям неонацизма, тер-
роризма, экстремизма;

4) возобновление традиционных ранее встреч 
с ветеранами Великой отечественной войны, об-
ладающих богатым боевым и жизненным опы-
том, имеющим огромное значение в воспитании 
молодого поколения в духе патриотизма. Нель-
зя упускать возможность, чтобы правду о войне 
молодые люди могли узнать из первых уст, от ее 
непосредственных героев. Вместе с тем следует 
также проводить встречи студентов с участниками 
боевых действий и локальных конфликтов совре-
менности (в Афганистане, на Северном Кавказе, в 
Сирии), которые не просто являют собой примеры 
мужества и верности Родине, но и способны, опи-
раясь на личный опыт, познакомить студентов с 
современным состоянием Вооруженных сил Рос-
сии, а также доходчиво рассказать о том, в каких 
формах сегодня могут проявляться национализм, 
фашизм, терроризм, религиозный фанатизм и 
экстремизм. Все это будет способствовать вос-
питанию непримиримого отношения к деструктив-
ным, асоциальным и антисоциальным явлениям, 
формированию нравственной устойчивости моло-
дого поколения;

5) вовлечение студентов в волонтерскую де-
ятельность, в том числе в оказание помощи эва-
куированным в Россию жителям ДНР, ЛНР, Укра-
ины. Это может быть как организационная, ин-
формационно-консультационная, материальная 
помощь, так и психологическая и педагогическая 
(в частности, посещение эвакуированных семей и 
целых детских домов, проведение с детьми психо-
логических, развивающих, спортивных, развлека-
тельных мероприятий, помощь в адаптации к но-
вым условиям обучения);

6) проведение занятий по информационной 
безопасности в направлении разоблачения фей-
ков, дискредитирующих нашу страну и ее Воору-
женные силы, выработки умений различать досто-
верную и недостоверную информацию. Требуется 
объяснять студентам, как работать с большим 
объемом поступающей из интернета информа-
ции и насколько важно правильно в ней разби-
раться. Следует учитывать, что одним из средств 
нравственного воспитания современных студен-
тов является виртуальное информационное про-
странство. Вместе с тем для него характерна 
насыщенность и противоречивость информаци-
онных потоков, стремительные темпы их распро-
странения, влияние не только на сознание, но и 
эмоциональную сферу личности, что значитель-
но осложняет понимание современной ситуации, 
делает этот процесс непредсказуемым и труд-
но контролируемым. Учитывая эти особенности 
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влияния интернет-коммуникаций на молодежь, 
а также очевидные конкурентные преимущества 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в «борьбе за умы молодежи» по сравнению 
с традиционными воспитательными институтами 
общества, необходимо формировать у студентов 
устойчивую информационную культуру.

На основе предпринятого нами исследования 
можно сделать следующие выводы. В ситуаци-
ях неопределенности человек остро нуждается в 
личностном ресурсе, позволяющем справляться 
с подобными ситуациями и сохранять оптималь-
ное эмоциональное состояние, что является за-
логом продуктивного и осмысленного поведения 
[10; 11]. В настоящее время для студентов таким 
ресурсом могут служить позитивные представ-
ления о своей стране. Содержание социальных 
представлений о России является предиктором 
эмоциональных особенностей студентов, а имен-
но: позитивные представления о стране сочета-
ются с оптимальными уровнями тревожности и 
стрессоустойчивости, негативные представле-
ния – с высокими уровнями данных эмоциональ-
ных особенностей. Бóльшая часть студентов 
(более 80 %) имеют позитивные представления 
о России и отличаются патриотическими настро-
ениями: они представляют свою страну сильной, 
справедливой, несокрушимой, прогрессивной, 
доверяют политическому руководству, убежде-
ны в том, что Россию ждет светлое будущее, что 
имеющейся решимости и мудрости народа хва-
тит, чтобы справиться со всеми трудностями. Тем 
не менее, учитывая развернувшуюся информа-
ционно-психологическую войну против России, 
имеющую главной целью борьбу за сознание мо-
лодежи, ее дезориентацию в современной ситу-
ации и взращивание пораженческих настроений, 
психолого-педагогическая работа с обучающи-
мися в вузах в настоящее время должна выйти 
на новый уровень – как по своему содержатель-
ному наполнению, посвященному историческо-
му просвещению, патриотическому воспитанию, 
формированию нравственного иммунитета, пси-
хологическому сопровождению личностного раз-

вития студентов, так и по степени интенсивности 
и масштабам охвата.
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