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Аннотация. Отмечается, что недавние события, связанные с пандемией COVID-19, 
вооруженным конфликтом между Россией и Евросоюзом, актуализировали паниче-
ские и стрессовые состояния у большинства населения. Это тесно связано с фрустра-
циями в реализации привычных для индивидов потребностей. Представлено пять 
основных подходов к пониманию фрустрации. Анализируется, что в эвристической 
теории фрустрации S. Rosenzweig рассматриваются два типа фрустрационной ре-
акции и направленности. Делается акцент на определении автором понятия «фру-
страционная толерантность», под которой понимается психобиологическая способ-
ность субъекта преодолевать сложные ситуации. В теории фрустрационной фиксации  
N. R. B. Maier основной акцент делается на трансформации цели фрустрированного 
субъекта. Теория фрустрационной регрессии (Т. Dembо, C. Lawrence) предполага-
ет, что индивид в случае столкновения с фрустрационными факторами может обра-
титься к ранним моделям поведения. В теории фрустрационной агрессии J. Dollard,  
L. W. Doob, N. E. Miller, O. H. Mowrer, R. R. Sears утверждают, что помеха к до-
стижению цели (фрустрация) приводят к внутреннему возбуждению личности, что 
сопровождается агрессией. В модели стресса и преодоления R. Lazarus, S. Folkman 
понимание фрустрации и стресса основывается на когнитивной оценке влияния фру-
страционных факторов на благополучие личности. Делается вывод о том, что основ-
ные концепции фрустрации дополняют друг друга в понимании этого феномена.
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Abstract. It is discussed that recent events related to the COVID-19 pandemic, as well 
as the armed conflict between Russia and the European Union, have actualized panic and 
stress states in a large number of the population. This is closely related to frustrations in 
the realization of the needs familiar to individuals. Five main approaches to understanding 
frustration are presented. It is analyzed that in S. Rosenzweigʼs heuristic theory of frustration 
two types of frustration reaction and orientation are considered. Emphasis is placed on the 
authorʼs definition of such a concept as frustration tolerance, which is understood as the 
psychobiological ability of the subject to overcome difficult situations. In the theory of 
frustration fixation by N. R. B. Maier, the main emphasis is placed on the transformation 
of the goal of the frustrated subject. The theory of frustration regression (Т. Dembо,  
C. Lawrence) suggests that an individual, in case of a collision with frustrating factors, 
can turn to early behavioral models. In the theory of frustrating aggression, J. Dollard, 
L. W. Doob, N. E. Miller, O. H. Mowrer, R. R. Sears claim that hindrance to achieving 
the goal (frustration) leads to internal arousal of the individual, which is accompanied by 
aggression. In the model of stress and coping by R. Lazarus, S. Folkman, the understanding 
of frustration and stress is based on a cognitive assessment of the influence of frustrating 
factors on the well-being of the individual. It is concluded that the basic concepts of 
frustration complement each other in understanding this phenomenon. 
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Актуальность исследования обусловлена динамическими изменениями в со-
циальной среде. Недавние события, связанные с пандемией COVID-19, а также 
вооруженный конфликт между нашей страной и Евросоюзом актуализировали 
панические и стрессовые состояния у большинства населения. Это тесно связано 
с фрустрациями в реализации привычных для индивидов потребностей, таких как 
походы в магазины, занятия спортом, посещение развлекательных заведений и пр. 
В теории самоактуализации А. Х. Маслоу [3] утверждается, что удовлетворение ос-
новных психологических потребностей необходимо для переживания психологиче-
ского благополучия субъекта. В свою очередь, под фрустрацией понимается чувство 
неудачи и сомнения в своих способностях [9]. Фрустрация связана с дезадаптацией 
и однозначно способствует ощущению личностного неблагополучия, независимо 
от удовлетворения потребности [7; 8; 25; 31]. Термин «психологическая фрустрация 
потребности» появился в теории самоопределения [29] и относится к чьему-либо 
опыту, когда его основные потребности в автономии, компетентности подрываются.
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В зарубежной психологии выделяют четыре основных подхода к пониманию 
фрустрации. В эвристической теории фрустрации S. Rosenzweig [28] различает два 
типа реакции на фрустрацию: первичный и вторичный. Первый тип фрустрации 
связан с невозможностью субъекта удовлетворить свою потребность. Второй пред-
полагает, что на пути удовлетворения потребности встает какое-либо препятствие, 
которое в принципе доступно для преодоления. Кроме того, S. Rosenzweig подраз-
деляет вторую реакцию по временной активизации: фрустрационная реакция возни-
кает каждый раз сразу после фрустрирующего события; реакция возникает только 
в исключительных случаях при создании угрозы для личности. Последние реак-
ции названы ученым «реакция защиты Я», которые, в свою очередь, он разделил на 
три подгруппы или направленности. Экстрапунитивная реакция, подразумевающая 
внешнее обвинение, при которой субъект обвиняет внешние предметы или инди-
видов. Гнев и возбуждение сопровождают эту фрустрационную направленность. 
Интрапунитивная реакция предполагает, что индивид обвиняет себя, сопровождая 
это чувством вины. Импунитивная реакция – личность уклоняется от обвинения, 
принимая фрустрационную ситуацию.

Согласно S. Rosenzweig, фрустрационная реакция зависит от такого параметра, 
как толерантность, которую он называет устойчивостью или фрустрационной то-
лерантностью. Под устойчивостью к фрустрирующим ситуациям автор понимает 
психобиологические способности субъекта преодолевать сложные ситуации, не ис-
пользуя неадекватные ответы и без потери адаптации. Эффективной формой фру-
страционной толерантности выступает спокойная реакция индивида на трудную 
ситуацию, сопровождающаяся рассудительностью и использованием сложившихся 
обстоятельств в качестве жизненного урока, без обвинений себя или окружающих. 
Фрустрационная толерантность по типу удерживания представляет реакцию чрез-
мерного напряжения и сдерживании нежелательных импульсивных реакций. Толе-
рантность «бравирования» отражает утаивание истинных агрессивных чувств или 
страдания, сопряженных с демонстративным равнодушием. Процесс формирования 
фрустрационной толерантности предполагает обучение индивида в течение его раз-
вития преодолевать различные ограничения, препятствия или лишения благопри-
ятным, адаптивным для него способом, используя такой ресурс, как сопротивление.

В теории фрустрационной фиксации N. R. B. Maier [21] акцент делается на том, 
что поведение фрустрированного субъекта не имеет цели. Иначе говоря, изначаль-
ная целевая ориентация индивида трансформируется в совершенно иную цель от-
носительно исходной цели. Ф. Е. Василюк [1] доработал теорию фрустрационной 
фиксации и выделил два критерия, позволяющих разделить поведение субъекта 
в контексте фрустрирующей ситуации на четыре типа. Первый критерий – это мо-
тивосообразность (наличие взаимосвязи поведения и конечной цели или мотива), 
второй – организованность поведения какой бы то ни было целью, независимо от 
того, ведет ли достижение этой цели к реализации указанного мотива. Следователь-
но, поведение может быть согласовано с целью, которая может быть связана или нет 
с исходным мотивом, или дезорганизовано, но, например, соответствует первичной 
потребности или нет.

Теория фрустрационной регрессии [10; 20] предполагает, что индивид в случае 
столкновения с фрустрационными факторами может обратится к моделям поведе-
ния, которые он применял в раннем детстве, либо использовать примитивные спо-
собы реагирования. Среди таких реакций могут встречаться апатия, бесцельные 
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реакции, стереотипия, агрессия и пр. Таким образом, при встрече с фрустрирую-
щими факторами неадаптивные реакции предполагают снижение качества и кон-
структивности в поведении субъекта. В свою очередь, активизацию когнитивных 
процессов, а также успешный опыт, полученный во время стресса, можно рассма-
тривать как эффективные способы преодоления фрустрационных ситуаций. Таким 
образом, у лиц с высоким уровнем фрустрационной интолерантности развивается 
психическая ригидность, которая представляет определенный риск для психическо-
го здоровья.

В теории фрустрационной агрессии J. Dollard, L. W. Doob с соавторами [11],  
D. R. Miller, G. E. Swanson [22] утверждают, что помеха к достижению цели (фрустра-
ция) приводит к внутреннему возбуждению личности, что сопровождается агрес-
сией. Авторы выделяют две возможные реакции на фрустрацию – толерантность 
и импульсивность. В случае толерантности к фрустрации субъект в состоянии дать 
адекватный ответ на фрустратор. Тогда как импульсивная реакция связана с проявле-
нием агрессии и, как следствие, неадаптивном ответе на помеху. Таким образом, по 
мнению авторов, сопротивляемость (толерантность) отражает способность индиви-
да быть устойчивым к фрустрационным факторам. C. Lawrence [16] установил, что 
эмоция гнева возникает при фрустрации, связанной с невозможностью выполнить 
задачу. Общая модель агрессии является одной из основных, которые используют-
ся в исследованиях для концептуализации взаимосвязи между СМИ и агрессией. 
Проведенный J. Grant с соавторами [12] регрессионный анализ показал, что лица 
с более высоким уровнем импульсивности, повышенной эмоциональной реактив-
ностью и фрустрацией, связанными с содержанием СМИ, с большей вероятностью 
будут иметь более высокую реакцию гнева от воздействия СМИ. В свою очередь, 
поведенческая агрессия была выше у тех участников, которые испытывали наи-
меньшую фрустрацию от СМИ, но у них была обнаружена более высокая агрессив-
ность как черта личности. В целом полученные результаты свидетельствуют о том, 
что личностные качества и анализ фрустрационной реакции являются предиктора-
ми гнева и агрессии в контексте воздействия СМИ.

Гнев представляет собой сложную эмоцию с многогранной природой, которую 
можно различить в зависимости от того, в какой степени она мотивирована кон-
структивными или деструктивными целями [23]. Гнев и фрустрация связаны с не-
приятными ситуациями или возникающими препятствиями к достижению цели. 
Тем не менее эти два состояния различаются по атрибуции ответственности и кон-
троля над ситуацией. Гнев включает в себя приписывание ответственности за не-
гативную ситуацию другому лицу, в то время как фрустрация связана с ситуациями, 
которые находятся вне чьего-либо контроля [27]. То, как субъекты справляются со 
сложной ситуацией, зависит от эмоций. Например, в условиях отказа в обслужива-
нии разгневанные клиенты демонстрируют более конфронтационное поведение по 
сравнению с разочарованными клиентами, которые более склонны к поиску под-
держки [13; 34]. Фрустрацию следует различать от провокации, поскольку гнев, вы-
званный данной реакцией, не направлен на других людей [16]. В контексте выпол-
нения задачи определенную роль могут играть фрустрация и страх неудачи [14; 35]. 
Фрустрация, актуализирующаяся при выполнении сложной задачи, может выявить 
склонность личности к поиску поддержки в виде какой-либо эмоциональной реак-
ции. В исследовании P. Zimmermann с соавторами [35] измерялось деструктивное 
поведение подростков, которые выполняли трудные когнитивные задачи, оказывая 
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помощь друг другу в парах. Оказалось, что фрустрация и гнев связаны с деструк-
тивным поведением у подростков, имеющих ненадежную привязанность с близки-
ми людьми. В то же время подростки с преобладанием надежной привязанности 
демонстрировали менее разрушительное поведение. В исследовании A. Karreman 
с соавторами [15] изучалась эмоциональная реактивность, понимаемая как пережи-
вание и выражение эмоций, вызванных фрустрацией, актуализирующейся во время 
выполнения анаграммы.

Отправной точкой в модели стресса и преодоления R. Lazarus и S. Folkman  
[17; 18] является когнитивная оценка (рис.). Понимание фрустрации и стресса 
в данной теории основывается на когнитивной оценке – психический процесс, по-
средством которого личность оценивает, влияет ли фрустрационные факторы на ее 
благополучие и каким образом.

Рис. Модель стресса и копинга

В модели встречаются два вида когнитивной оценки: первичная и вторичная. При 
первичной оценке индивид анализирует, какие угрозы представляет окружающая 
среда. Эмоциональное возбуждение, связанное с фрустрацией, может не возникнуть, 
если ситуация не угрожает благополучию личности. В то же время психологиче-
ский стресс актуализируется, если событие связано с причинением вреда, потерей 
или угрозой благополучию. Кроме того, цели и убеждения субъекта влияют на ка-
чество и интенсивность эмоций в потенциально стрессовых ситуациях. R. Lazarus 
и S. Folkman [17; 18] утверждают, что первичные оценки включают в себя анализ 
преимуществ и проблем, например потенциал роста или демонстрация своих спо-
собностей в трудных ситуациях. Такой анализ характеризуется возникновением по-
ложительных эмоций, например волнением [17]. Вторичная оценка включает в себя 
суждения о том, что можно сделать для уменьшения угроз [17; 18]. При вторичной 
оценке индивид анализирует свои личные ресурсы, например способности и опыт, 
и ресурсы окружающей среды или поддержку окружающих людей, требования 
и ограничения, а также анализирует, можно ли уменьшить угрозу и ее потенциаль-
ное воздействие на собственное благополучие. Таким образом, когнитивная оценка 
включает в себя вопросы: «Я в кризисной ситуации? Могу ли я извлечь из этой 
ситуации пользу, сейчас или в будущем, и каким образом?», «Что можно с этим сде-
лать?» [17]. Стресс-фрустрационное состояние возникает, когда личность считает, 
что ее благополучие поставлено на карту, но ее ресурсы напряжены или недостаточ-
ны, чтобы справиться с требованиями ситуации [17].
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Именно сочетание личностных и средовых факторов, опосредованное когнитив-
ной оценкой, объясняет, почему у кого-то стресс может возникнуть, а у кого-то нет 
при столкновении с аналогичной угрозой. Таким образом, стресс-фрустрационное 
состояние, по-видимому, коренится в возможности события затронуть и потрясти 
то, что волнует личность [26]. Следовательно, точка зрения исследователя [17] опи-
рается на два фактора – это возникшая ситуация (внешний детерминант) и личност-
ные особенности (внутрений детерминант) и их своеобразное сочетание, которые 
опосредованы когнитивной оценкой. Подтверждение данной точки зрения можно 
найти в современных исследованиях. Так, согласно проведенному J. S. Munobwa 
с соавторами [24] исследованию, у работников социальных служб агрессия клиен-
тов вызывает стресс, поскольку она представляет угрозу для их профессиональной 
идентичности. В другой работе [25] выявлена тесная взаимосвязь между органи-
зационными характеристиками и фрустрацией. Авторами доказано, что неопреде-
ленность ролей, ролевые конфликты, ограничения на работе, а также отсутствие 
поддержки в трудовом коллективе выступают предикторами уровня фрустрации, 
испытываемой сотрудниками. Кроме того, такие внутриличностные характери-
стики, как самооценка, интроверсия, агрессивность, аутоагрессия и отказ от цели, 
оказывают влияние на выраженность стресс-фрустрационных состояний у сотруд-
ников. В свою очередь, фрустрация была связана с агрессией со стороны руково-
дителя. Следовательно, фрустрация опосредована двумя факторами: внешними 
(организационные характеристики) и внутренними (личностные качества), а также 
их своеобразным сочетанием. Подобные результаты были получены Р. А. Биден-
ко и Ю. М. Перевозкиной [5] при изучении социально-психологических факторов 
совладающего поведения курсантов. Авторами было установлено, что на выбор 
стратегии совладающего со стрессом поведения влияют как личностные факторы 
(мотивационные, эмоционально-волевые и рефлексивные), так и социальные, среди 
которых важное место занимают ролевая идентичность, условия службы и социаль-
ная поддержка.

В отечественной психологии фрустрацию рассматривают в контексте контину-
ума мотив – препятствие. Фрустрация предполагает дезорганизацию сознания и де-
ятельности, связанной с неудовлетворением или торможением потребности. Под 
фрустрацией понимают состояние дезорганизации сознания и деятельности, воз-
никающее в результате каких-либо препятствий [2; 4]. Достижения в этой научной 
области показывают, что удовлетворение потребностей и фрустрация потребностей 
не находятся в одном континууме, а имеют уникальные атрибуты [30]. В одной из 
современных работ продемонстрирована комплиментарность этих феноменов [33]. 
Было обнаружено, что удовлетворение потребностей и фрустрация оказывают вли-
яние на мотивацию обучения [32]. Различие в удовлетворении потребностей и фру-
страции также были показаны вне зависимости от культурного контекста [19].

J. Bidee с соавторами [6] изучал динамику удовлетворения потребностей и фру-
страции потребностей на выборке из 77 человек, которых ежедневно оценивали во 
время определенной деятельности. В результате чего были получены 467 запол-
ненных ежедневников. Проведение конфирматорного факторного анализа пока-
зало, что автономия, компетентность объяснялась двумя тесно коррелирующими 
факторами (удовлетворение потребностей и фрустрация потребностей). При этом 
теснота корреляции между удовлетворением потребностей и фрустрацией потреб-
ностей усиливалась с течением времени. Эти результаты показывают, что на вну-
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триличностном уровне сиюминутное удовлетворение потребностей и фрустрацию 
трудно отличить друг от друга и воздействие одного может автоматически повлиять 
на другое.

Таким образом, в настоящей работе авторы предприняли попытку рассмотреть 
основные концепции фрустрации, чтобы объединить идеи, имеющиеся в научном 
сообществе. Это исследование представляет более полную картину феномена фру-
страции и толерантности к фрустрации, которая имеет определенные теоретиче-
ские последствия.
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