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Психологические науки
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Пять важнейших стрессов сУБъеКтов  
оБразования – эКономичесКий, ПолитичесКий, 

КоммУниКативный, информационный,  
эКологичесКий

В статье обсуждены пять важнейших стрессов субъектов образования – экономический, по-
литический, коммуникативный, информационный, экологический. Показано, что важнейшим 
фактором возникновения стрессов, связанных с политический и экономической сферами жиз-
ни общества, является именно интенсивность социальных, экономических и политических из-
менений в стране. Быстрые изменения ведут к тому, что значительная часть людей теряет свой 
социальный статус, доходы, сбережения, востребованность полученного ими образования, на-
рушаются многие социальные связи.
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Five important stress subjects  
oF education – economic, political, 

communication, inFormation,  
environmental

Five major stresses education entities - economic, political, communicative, informative, ecological 
are discussed. It is shown that the most important factor of stress related to the political and economic 
spheres of society, it is the intensity of the social, economic and political changes in the country. Rapid 
changes lead to the fact that a significant proportion of people lose their social status, income, savings, 
demand for their education, violated many social networks.
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Важнейшим фактором возникнове-
ния социальных стрессов субъектов об-
разования, связанных с политический 
и экономической сферами жизни обще-
ства, является именно интенсивность 
социальных, экономических и политиче-
ских изменений в стране.

Быстрые изменения ведут к тому, что 
значительная часть людей теряет свой 
социальный статус, доходы, сбережения, 
востребованность полученного ими об-

разования, нарушаются многие социаль-
ные связи.

В последние десятилетия были ини-
циированы многочисленные исследо-
вания, связанные с изучением влияния 
интенсивных социально-экономических 
изменений на психический статус и субъ-
ектов образования.

Цель работы – выявить важнейшие 
современные стрессы субъектов образо-
вания.В
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Материалом исследования выступи-
ли как работы специалистов, в том числе 
представленные в списке литературы к 
статье [1–7], так и собственные выводы 
авторов.

Использованные методы исследова-
ния – анализ, контент-анализ, наблюде-
ние, опрос.

Так, в работах А.М. Меллер-Лей-
мкюллер отмечено, что среди жителей 
Восточной Европы количество людей 
с умеренной депрессией почти в 2 раза 
больше, чем среди жителей Западной Ев-
ропы; смертность в группе мужчин сред-
него возраста в 4 раза выше [4, с. 6]. По 
мнению автора, быстрые экономические 
и социальные изменения могут приво-
дить к ухудшению физического и психи-
ческого здоровья благодаря взаимодей-
ствию социальных, психологических и 
поведенческих факторов.

Именно поэтому мужчины среднего 
возраста в связи с традиционной ролью 
кормильца семьи, низким уровнем соци-
альной поддержки и склонностью к упо-
треблению алкоголя как к полоролевому 
поведению, позволяющему справляться 
с психологическими проблемами, оказа-
лись наиболее уязвимыми в период ин-
тенсивных перемен [4, с. 9].

В современной России экономиче-
ский стресс – один из самых распростра-
ненных. По данным Росстата доля насе-
ления, живущего за чертой бедности, со-
ставляет 13%.

Однако по данным Института социо-
логии РАН она приближается к трети на-
селения России. В исследованиях отме-
чен застойный характер бедности: 70% 
ее составляют хронически бедные, а те, 
кто преодолевают черту бедности, пере-
ходят, в основном, в соседнюю страту, 
из которой они легко могут вернуться за 
черту бедности [2, с. 21–22]. 

Источником стресса является и по-
литическая сфера жизни общества. Про-
исходящие в ней события затрагивают 
жизнь практически каждого человека, 
особенно если они развиваются проти-
воречиво и стремительно, сопровожда-
ются ущемлением интересов различных 
социальных групп, ростом дискрими-
нации, нарушением свободы личности.

В литературе имеются данные о том, 
что следствием интенсивных политиче-
ских изменений часто является рост мас-
совой тревожности населения, сопро-
вождающийся чувством несправедливо-
сти происходящего, утраты ощущения 
стабильности, безопасности [6, с. 67].

Еще одно следствие интенсивных из-
менений в политике и экономике – это 
кризис ценностей и социальных устано-
вок, возникающий не только у значитель-
ной части населения, но и конкретно.

В современной России многие люди, 
и особенно педагоги с большим стажем, 
оказались в состоянии выраженной де-
задаптации к интенсивным изменениям 
в системе образования.

Особенно это касается пожилых лю-
дей с высоким уровнем образования, 
в виду того, что именно гуманитарные 
ценности оказались отодвинутыми на 
второй план в современном рыночном 
обществе.

В связи с этим возрастает значение 
воспитания гуманитарных ценностей у 
детей и молодежи. Особенно важна эта 
задача при подготовке специалистов для 
субъектов образования.

Следующий вид социального стресса, 
влияние которого на личность рассма-
тривалось в литературе, связан с ростом 
интенсивности общения и взаимодей-
ствия людей в современном обществе.

Наиболее ярко это проявляется у 
субъектов образования больших горо-
дов, у которых ежедневно возникает не-
обходимость взаимодействовать с боль-
шим количеством людей.

Это вызывает перегрузку информа-
ционных возможностей психики и ведет 
к ряду изменений на когнитивном, аф-
фективном, поведенческом уровнях (не-
доверие, нежелание оказывать помощь, 
поверхностность, анонимность, времен-
ный характер контактов, дефицит соци-
альной ответственности) [5, с. 33–34].

В работах В.А. Бодрова используется 
понятие «информационный стресс». Ав-
тор понимает под ним стресс, возникаю-
щий вследствие особенностей потока 
информации в процессе профессиональ-
ной деятельности (неопределенность, 
непредсказуемость, недостаточность, 
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избыточность информации, необходи-
мость ее оценки, отбора, принятия на 
этой основе решений в условиях огра-
ничения времени и высокой ответствен-
ности).

Воздействия «экстремальных факто-
ров рабочей нагрузки» являются стрес-
сорами, вызывающими характерные для 
любого стресса биохимические реакции, 
сдвиги в состоянии ряда физиологиче-
ских функций [3, с. 131]. Информацион-
ный стресс является частью профессио-
нального стресса педагогов.

Мы полагаем, что понятие «инфор-
мационный стресс» можно использовать 
для обозначения более широкого круга 
явлений – состояний психического на-
пряжения, возникающих у современно-
го человека вследствие необходимости 
анализировать большие объемы инфор-
мации.

Для многих людей и работа, и отдых 
связаны с восприятием и переработкой 
разнообразной информации, чаще все-
го представленной визуально. Массовое 
воздействие со стороны СМИ, рекламы, 
Интернета внесло в жизнь современного 
человека непрерывный поток информа-
ции, что вызывало состояние умственно-
го перенапряжения.

Влияние этого вида стресса на пси-
хическую адаптацию человека пока мало 
изучено, хотя специалисты-медики вы-
сказывают обеспокоенность явлением 
информационной перегрузки.

К важнейшим видам социального 
стресса сегодня следует отнести и эколо-
гический стресс. Это стресс, возникаю-
щий как вследствие осознания челове-
ком опасности, связанной с проживани-
ем в экологически загрязненной среде, 
так и непосредственного воздействия 
на организм и психику неблагоприятных 
экологических факторов [7, c. 57–58].

Существенную роль в развитии эко-
логического стресса играют социальные 
факторы (подача информации в СМИ, 
слухи, политические дискуссии с исполь-
зованием экологической проблематики 
и др.) и это позволяет считать его одним 
из видов социального стресса [1].

Какие же стрессоры вызывают эко-
логический стресс? По нашему мнению, 
все экологические стрессоры можно раз-
делить на группы: информация о небла-
гоприятных экологических воздействи-
ях и непосредственное восприятие дей-
ствия вредных экологических факторов.

Наиболее значимым стрессором яв-
ляется информация об экологических 
катастрофах и экологическом загрязне-
нии окружающей среды из официальных 
источников и в средствах массовой ин-
формации.

Как показывают исследования, ин-
формация такого рода вызывает выра-
женные стрессовые реакции.

Что же касается непосредственного 
восприятия экологического загрязнения 
(неприятный запах, дым, осаждение твер-
дых частиц и т.п.), то оно вносит неболь-
шой вклад в формирование дезадаптивно-
го поведения у населения больших горо-
дов, однако этот вклад может существен-
но вырасти, если экологическая ситуация 
попадет в центр внимания обществен-
ности, средств массовой информации.

Поэтому работа с населением, про-
живающим в зонах экологического за-
грязнения, требует как организации си-
стематического экологического просве-
щения, так и оказания психологической 
помощи.

Таким образом, важнейшими совре-
менными стрессами субъектов образова-
ния являются экономический, политиче-
ский, коммуникативный, информацион-
ный, экологический стрессы.
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