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Введение 
 

 

Современный человек живет в мире, где все происходит в 

очень напряженном, ускоренном темпе, где нужно работать с 

большим количество информации, где стресс стал практически 

повсеместным явлением. Не удивительно, что за последние де-

сятилетия в научной литературе появился все возрастающий 

интерес к проблемам, связанным с исследованием социального 

стресса. Под этим понимается особый вид стресса, порождае-

мый стимулами социальной природы, к которым можно отне-

сти и экзамен, и повышенную ответственность на работе, и ин-

формационную перегрузку, и межличностные конфликты.  

 К числу ученых, в работах которых начала формироваться 

проблематика исследования социального стресса, можно отме-

тить таких американских исследователей, как B.S. Dohrenwend, 

B.P. Dohrenwend, S. Levine, N.A. Scotch, E. Gross, H. Kaplan, 

G.C. Gleser, B.L. Green, C. Winget. В работах этих ученых нача-

лось изучение особого вида стресса, который вызывается сти-

мулами, порождаемыми обществом. В нашей стране среди пио-

неров исследований социального стресса можно назвать таких 

ученых, как Н.И. Наенко, Ф.Б. Березин, В.А. Бодров. Они ис-

следовали психическое состояние и эффективность деятельно-

сти человека в особо трудных условиях. 

В 1970-1990-е гг. под редакцией S. Levine, N.A. Scotch и  

H. Kaplan были изданы первые сборники научных работ, объе-

диненных идеей изучения специфического стресса, источником 

которого является общество [260; 266]. Так вырисовывалась но-

вая проблемная область исследований, появились первые теоре-

тические обобщения. Так, H. Kaplan определил психосоциаль-

ный стресс как особый вид стресса, который имеет социальное 
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происхождение, обусловленность и проявляется в ситуациях 

социального взаимодействия (Kaplan, 1996).  

Позднее появилось много эмпирических исследований, 

посвященных отдельным аспектам социального стресса, свя-

занным: с профессиональной деятельностью, с процессом обу-

чения, с семейным неблагополучием или с конфликтом между 

работой и семьей, с миграцией и эмиграцией, с военными дей-

ствиями, с информационной перегрузкой,  с проживанием в 

больших городах, с социально-экономическим положением, с 

принадлежностью к группам, выделенным по расовому, этниче-

скому, гендерному и другим признакам, с контактами между 

этими группами, с экологическим неблагополучием, экологиче-

скими и техническими катастрофами, с терроризмом. 

Однако, несмотря на растущий научный интерес к соци-

альному стрессу, проявляющийся в значительном количестве 

эмпирических исследований, посвященных отдельным его ас-

пектам, в психологической литературе пока очень немного ра-

бот, в которых этот феномен рассматривался бы целостно и в 

которых была бы представлена попытка теоретического ос-

мысления его особенностей по сравнению с другими видами 

стресса, его функций и механизмов влияния на социально-

психологическую адаптацию личности.  

Настоящая работа представляет собой попытку решить эти 

задачи. Работа состоит из 4-х глав. 

В главе 1 представлен обзор теоретических подходов к по-

ниманию сущности стресса, особенностей социального стрес-

са и видов социальных стрессоров, функций социального стрес-

са. В этой главе подробно рассмотрены различные виды соци-

ального стресса, которые, согласно, имеющимся в литературе 

данным, могут иметь самостоятельное влияние на социально-

психологическую адаптацию личности. 

В главе 2 представлен обзор теоретических подходов к по-

ниманию сущности социально-психологической адаптации, ее 
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видов, механизмов, этапов. Представлено также авторское виде-

ние критериев социально-психологической адаптированности. 

В главе 3 сделана попытка выявить основные способы 

влияния социального стресса на социально-психологическую 

адаптацию личности, анализируются основные теоретические 

модели, с помощью которых можно объяснить это влияние.  

В главе 4 представлены результаты эмпирических иссле-

дований социального стресса и социально-психологической 

адаптации личности. Они являются результатом многолетней 

исследовательской работы автора. Во многих из представлен-

ных исследований сделана попытка определить вклад социаль-

ного стресса в итоговую социально-психологическую адапти-

рованность личности (см. параграфы 4.1, 4.3, 4.4, 4.6). 
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Глава 1. Теоретические аспекты  
исследования социального стресса  

в психологической литературе 
 

1.1. Стресс: понятие, механизмы, виды  
 

Как известно, создатель учения о стрессе Г. Селье пони-

мал под ним неспецифическую реакцию организма на любое 

предъявленное ему требование, вызывающее необходимость 

перестройки жизнедеятельности организма (Селье, 1982). Он 

полагал, что физиологические реакции организма при стрессе 

практически не зависят от природы внешнего воздействия, т.е. 

стимула, вызывающего необходимость перестройки – стрессо-

ра. Стресс представляет собой практически универсальную за-

щитную реакцию, имеющую адаптивное значение. Поэтому  

Г. Селье назвал его общим адаптационным синдромом. Он пола-

гал, однако, что если защитная реакция окажется слишком силь-

ной и длительной, то она может перейти в болезнь. В связи с этим 

он выделил три стадии стресса, а именно, стадии тревоги, сопро-

тивления и истощения. Физиологические реакции в ответ на 

кратковременные нагрузки исчезают сразу же, как только ситуа-

ция меняется на благоприятную. Более длительные нагрузки при-

водят к стойкой адаптации физиологической системы. Однако 

чрезвычайные по силе и длительности нагрузки ведут к срыву ра-

боты адаптационной системы, что является причиной различных 

заболеваний, среди которых – заболевания сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта и т.д. 

В дальнейшем было выявлено, что неспецифичность 

стрессовых реакций, их универсальность, независимость от 

стрессора, является некоторой абстракцией. Появились данные 

о том, что некоторые вредные физические условия (физические 

нагрузки, голодание, жара) не вызывают общего адаптационно-

го синдрома (108, с. 25). Степень контролируемости стрессовой 

ситуации, например, при ударе электрическим током, сущест-
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венно влияет на выброс адреналина, но не влияет на выработку 

и концентрацию норадреналина (108, с. 40). В исследованиях 

П.К. Анохина было показано, что различные типы мотивации и 

деятельности связаны с активацией различных мозговых струк-

тур и различными биохимическими изменениями в организме 

[71, с.12]. Кроме того, различные индивиды по-разному реаги-

руют на одни и те же стимулы; влияние на это оказывают мно-

жество факторов: степень активности и реактивности нервной 

системы, темперамент, группа крови, содержание эндорфинов, 

организация ритмов биоэлектрической активности мозга и др. 

(Strelau, 1995; Данилова, 1992). 

В работах Р. Лазаруса были выделены физический стресс, 

связанный с воздействием стрессоров физической природы, и 

психический стресс, вызываемый различными психическими 

стрессорами – стимулами и ситуациями, воспринимаемыми как 

угрожающие, а также процессами, основанными на следах эмо-

циональных переживаний (Lazarus, 1977). 

Психофизиологические исследования стресса выявили его 

роль в общем процессе адаптации. Была выявлена роль стресс-

синдрома в мобилизации энергетических и структурных ресур-

сов организма (Панин, 1983; Меерсон, 1981; Фомин, 2003 и др.).  

Что касается психологических исследований, то сущест-

вуют различные психологические модели стресса. В современ-

ной психоаналитической литературе существует понимание 

стресса как события или группы событий, нарушающих баланс 

между основными структурами личности, достигаемый с по-

мощью Эго. Это заставляет Эго искать новые способы дости-

жения психологического гомеостаза (Menninger, 1977). 

В когнитивных моделях стресса подчеркивается роль вос-

приятия и познания субъектом стрессовой ситуации, которые и 

определяют характер возникающих эмоций (Bandura, Walters, 

1964; Bandura, 1995).  

В интеракционной модели Т. Кокса стресс предстает как 

воспринимаемый дисбаланс между требованиями, предъявляе-

мыми ситуацией, и ресурсами, необходимыми для того, чтобы 

справиться с этими требованиями. Когда человек оценивает си-

туацию как стрессовую, он использует свои ресурсы для того, 
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чтобы справиться с ней; неадекватное разрешение ситуации ве-

дет собственно к стрессу. Процесс этот цикличен, а характер-

ные для индивида способы разрешения стрессовых ситуаций, 

закрепившись во многих взаимодействиях, становятся частью 

его личности (Кокс, 1981).  

В модели Р. Лазаруса стресс также рассматривается как 

трансактный процесс взаимодействия индивида с окружающим 

миром, в ходе которого важными моментами являются процесс 

восприятия и оценки стрессора со стороны индивида и выбор и 

реализация индивидом той или иной стратегии адаптивного по-

ведения. При этом эмоции рассматриваются не только как ре-

зультат восприятия стрессовой ситуации, но и как катализатор и 

результат копинга (Lazarus, 1977). 

По мнению Т. Кокса, можно разделить все определения 

понятия «стресс» на группы по тем основным категориям, ко-

торые лежат в основе теоретического понимания его сущности: 

1. Определения, основанные на реакциях. В рамках такого 

подхода стресс рассматривается как зависимая переменная, как 

реакция на внешний фактор (стрессор). Этот подход был зало-

жен в работах основателя учения о стрессе, Г. Селье, и продол-

жен в работах целой плеяды ученых (Levi, Kagan, McGrath и 

др.). Многие из этих исследователей подчеркивали, что стресс 

может приводить как к успешной адаптации, так и к упадку 

деятельности, истощению нервной системы.  

2.  Определения, основанные на стимулах. В рамках та-

кого подхода стресс – это характеристика внешней среды, кото-

рая является беспокоящей, разрушающей организм и личность. 

Этот подход виден в работах таких ученых, как Symonds, 

Levine, Weitz и др. При этом определенный уровень стимуляции 

со стороны среды человеку необходим, является оптимальным. 

Тогда можно выявить ситуации, которые являются стрессоген-

ными: ситуации чрезмерной стимуляции (сенсорной, эмоцио-

нальной) и ситуации недостаточной загруженности, вызываю-

щие скуку. Этот подход продуктивен в психологии труда, орга-

низационной психологии, а также в психологии воспитания. 

3. Определения, основанные на взаимодействии. Этот 

подход исходит из представления о том, что стресс возникает 
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вследствие особых взаимоотношений между человеком и окру-

жающей средой, при этом человек рассматривается не как пас-

сивное существо, подвергающееся воздействию и отвечающее 

определенными реакциями, а как активный субъект, восприни-

мающий ситуацию и ее требования и формирующий ответное 

поведение для того, чтобы с этими требованиями совладать. 

Этот подход развивался в работах T. Cox, R. Lazarus и др. В 

этом подходе основное внимание уделяется выявлению воспри-

ятия индивидом стрессора, его оценки, осознания собственных 

возможностей и формирования копинг-поведения, т.е. поведе-

ния, направленного на адаптацию к ситуации. Стресс рассмат-

ривается как феномен в значительной степени индивидуальный: 

то, что для одного человека является вызовом, ведущим к воз-

никновению интенсивного стресса, для другого является рабо-

чей ситуацией, не связанной с переживанием стресса [108]. 

Что касается стрессоров, то к ним относят разнообразные 

явления и события. По мнению Я. Стреляу, это, в первую оче-

редь, непредсказуемые и неконтролируемые события, значи-

тельные изменения в жизни, ситуации с очень высокой или 

низкой стимуляцией, травматические события (война, смерть, 

несчастье), а также ситуации несоответствия требованиям сре-

ды или своих собственных ценностей (Strelau, 1995).  

По мнению Ю.М. Губачева и др., стрессоры могут быть 

разделены также на стрессоры активной деятельности, стрессо-

ры оценки, рассогласованности деятельности и физические и 

природные стрессоры [234, c.6]. В качестве стрессоров рассмат-

ривают также гелиогеофизические сдвиги, межличностные и 

внутриличностные конфликты [204].  

Что касается классификации различных видов психологи-

ческого стресса, то по длительности выделяют краткосрочный 

(острый) и длительный (хронический) стресс (Судаков, 1991). 

По мнению многих исследователей, именно затяжной характер 

стрессовых реакций наносит наибольший вред нервно-

психическому и физическому здоровью человека, так как эмо-

циональные реакции утрачивают свой адаптивный характер и 

ведут как к изменению личности, так и к стойким психофизио-

логическим нарушениям (Судаков, 1991; Березин, 1988; Губа-
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чев и соавт, 1976). Однако, острый стресс большой силы также 

способен порождать тяжелые психологические и психофизио-

логические реакции, что, например, показывают эпидемиологи-

ческие исследования, посвященные распространенности психо-

логических травм после чрезвычайных ситуаций (Gleser, Green, 

Winget, 1981; Assanangkornchay, Tangboonngam, Edwards, 2004; 

Irutsu et all, 2004). 

Таким образом, понятие «стресс» в современной психоло-

гии является многозначным. Оно означает и характеристику 

внешнего воздействия со стороны среды, превышающую адап-

тационные возможности организма и личности, и реакцию на 

такое воздействие, и особый характер взаимодействия организ-

ма и среды, при котором происходит восприятие индивидом 

стрессора, его оценка, осознание собственных возможностей и 

формирования поведения, направленного на адаптацию к си-

туации.  

 

 

1.2. Социальный стресс:  
понятие, особенности, функции 

 

В психологической науке исследования социального 

стресса начались в еще в 1960-1970-х гг. Однако при наличии 

довольно большого количества исследований, исследующих 

отдельные аспекты социального стресса, практически отсут-

ствует единое понимание сущности этого феномена, его функ-

ций, не определен спектр стрессоров, вызывающих его возник-

новение. До сих пор используются различные, близкие по 

смыслу термины, обозначающие указанный феномен («психо-

социальный стресс», «социально-психологический стресс», 

«стресс в обществе»).  

К числу ученых, в работах которых начала формироваться 

проблематика исследования социального стресса, можно отме-

тить таких американских исследователей, как B.S. Dohrenwend, 

B.P. Dohrenwend, S. Levine, N.A. Scotch, E. Gross, H. Kaplan, 

G.C. Gleser, B.L. Green, C. Winget. В работах этих ученых нача-
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лось изучение таких видов стресса, которые вызываются сти-

мулами, порождаемыми обществом. 

Исследования B.S. Dohrenwend, B.P. Dohrenwend показали, 

что самостоятельный вид стресса связан с принадлежностью к 

определенной социальной группе, страте общества; особенно 

это касается низших слоев общества, члены которых ощущают 

выраженный психологический стресс [249]. E. Gross сделал вы-

вод о существовании организационного стресса, источником 

которого является специфическое напряжение, существующее в 

организации [254]. В работе S. H. Croog были обобщены ре-

зультаты многих исследований семейных проблем и было вы-

двинуто представление о стрессе, возникающем в семье [246]. В 

работе G.C. Gleser, B.L. Green, C. Winget был исследован стресс, 

возникающий в экстремальных ситуациях [4]. Было отмечено, 

что высокий уровень подверженности социальному стрессу свя-

зан с повышением заболеваемости [253]. 

В нашей стране среди пионеров исследований социального 

стресса можно назвать таких ученых, как Н.И. Наенко, Ф.Б. Бе-

резин, В.А. Бодров, исследовавших психическое состояние и 

эффективность деятельности человека в экстремальных услови-

ях. В исследованиях Н.И. Наенко и В.А. Бодрова был исследо-

ван стресс, возникающий в работе специалистов, чья работа 

связана с переработкой интенсивного потока сложной, часто 

недостаточно определенной, меняющейся информации (диспет-

черы, операторы ЭВМ и др.) [30; 137]. В работах Ф. Б. Берези-

на, Л. Е. Панина было исследовано влияние на психофизиче-

ское состояние человека стресса, связанного с работой в экс-

тремальных климатических условиях, например, на Крайнем 

Севере [27; 153]. 

Так сформировалась новая проблемная область исследова-

ний. В 1970-1990-е гг. были изданы сборники научных работ, 

объединенных идеей изучения специфического стресса, источ-

ником которого является общество [9; 10].  

В конце ХХ - начале XXI в. появилось много эмпирических 

исследований, посвященных отдельным аспектам социально-

го стресса, связанным:  
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 с профессиональной деятельностью (Gross, 1973; Наен-

ко, 1976; Biggam, Kevin, Macdonald, 1997; Siu, Cooper, 1998; Ty-

ler, Cushway, 1998; Березин, 1998; Stefansdottin, Sutherland, 

2005; Семенова, 2002; Шингаев, 2008; Петров, Мингазов, 2012; 

Чуева, 2012; Фонталова, 2013; Манухина, 2014 и др.), 

 с процессом обучения (Щербатых, 2001; Власова, 2009; 

Рунова, 2000; Чеснокова, 2009; Поздняков, 2010; Бусловская, 

Рыжкова, 2011; Буховцева, 2011; Зотова, Зотов, 2015 и др.), 

 с семейным неблагополучием или с конфликтом меж-

ду работой и семьей (Голофаст, Докторова, Божков, 1985; Ке-

лам, Эббер, 1985; Brogh, O’Driscoll, Kolliath, 2005; Туманова, 

2001 и др.),  

 с эмиграцией (Kirkcaldy, Siefen, Witting, 2005; Ross, 

Malanin, Pfaffin, 2006; Хрусталева, 2002; Идрисов, 2002 и др.),  

 с военными действиями (McIntyre, Venture, 2003; Та-

рабрина, 2003; Миско, Тарабрина, 2004; Магомед-Эминов и со-

авт, 2004; Устюганов, 2010; Караяни, Утлик, 2018, Евдокимов, 

Рыбников, Шамрей, 2018 и др.)  

 с информационной перегрузкой (Бодров, 2000; Коваль, 

2008; Байгужин, 2012; Пронина, 2013; Самотруева и соавт., 

2015 и др.),  

 с проживанием в больших городах (Milgram, 1977; Co-

hen et all, 1981; Яницкий, 1989; Казакова, 2018 и др.), 

 с экономическим положением (Dohrenwend, 

Dohrenwend, 1973; А.М. Меллер-Леймкюллер, 2004; Величков-

ский, 2005; Шафиркин, Штемберг, 2013 и др.), 

 с принадлежностью к группам, выделенным по расово-

му, гендерному и др. признаку (Raitasalo et all, 1982; Nettles, 

Pleck, 1994; Stangor, Crandall, 2000; Zivotofsky, Voslowsky, 2005; 

Dovidio, Major, Crocker, 2005 и др.), 

 с экологическим неблагополучием, экологическими и 

техническими катастрофами (Александровский, 1991; Мазур, 

Гельфанд, Качалов, 1992; Хавенаар, Румянцева, Я. ван ден Бут, 

1993; Власова, 1995; Ткаченко, 1997; Голушко, 1998; Храбров, 

1999; Шамарин, Мартынчик, Анискин, 2003; Assanangkornchay, 

Tangboonngam, Edwards, 2004; Василенко, 2009 и др.), 



16 

 

 
 

 с терроризмом (Кочергина, 2000; Ениколопов, 2010; 

Соснин, 2010; Зинченко, Солдатова, Шайгерова, 2011 и др.). 

 

Что же касается определений социального стресса, то пер-

вые из них появились уже в 1970-е гг. Так, E. Gross определил 

стресс в организации как социально-психологический феномен, 

психическое напряжение, возникающее в результате взаимо-

действия между личностью и социальной организацией, зави-

сящий как от особенностей личности, так и от особенностей ор-

ганизации [254, р. 54]. 

B.S. Dohrenwend, B.P. Dohrenwend определили социальные 

стрессоры как объективные события, которые разрушают или 

угрожают разрушить обычную деятельность индивида. К таким 

событиям могут быть отнесены как ситуации, повышающие 

статус индивида, так и понижающие его; и в том, и в другом 

случае возникает социальный стресс, он связан с изменением 

положения человека в обществе [249, р. 115-116]. 

Более обобщенное определение сформулировал американ-

ский ученый H. Kaplan в конце 1990-х гг. В своей вводной ста-

тье к сборнику работ, посвященных психосоциальному стрессу, 

он отметил, что психосоциальный стресс имеет социальное 

происхождение, обусловленность и проявляется в ситуаци-

ях социального взаимодействия. Среди причин психосоциаль-

ного стресса ученый перечислил, например, ролевое напряже-

ние, негативные социальные события (перевороты, войны), 

критические жизненные ситуации, осознание или предвидение 

собственной или коллективной неуспешности [261].  

В отечественной психологии одним из первых обратился к 

определению сущности социального стресса Е.В. Руденский. 

Он использовал понятие «социально-психологический стресс». 

Это вид стресса, по мнению ученого, порождается обществен-

ными условиями, он возникает в периоды социальных транс-

формаций, проявляется в дезинтеграции диспозиционной сис-

темы и регуляции процессов социального функционирования 

личности, может способствовать ее виктимизации [61].  

А.М. Меллер-Леймкюллер использует понятие «стресс в 

обществе» и рассматривает расстройства, связанные со стрес-
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сом. Среди причин стресса в обществе он называет быстрые 

экономические и социальные изменения, приводящие к потере 

социального статуса и нарушению социальной идентичности 

личности, войны и связанные с ними миграции населения 

(Меллер-Леймкюллер, 2004). Автор отметил, что в результате 

тяжелого социально-экономического кризиса и высокого уров-

ня социального стресса среди жителей Восточной Европы в на-

чале XXI века количество людей с умеренной депрессией было 

почти в 2 раза больше, чем среди жителей Западной Европы; 

смертность в группе мужчин среднего возраста в 4 раза выше 

[43, с. 6].  

В работе Б. Андресена, Ф.-М. Старка и Я. Гросса исполь-

зуется понятие «социальный стресс» при анализе ситуации рас-

пространения пугающих слухов и панических реакций среди 

населения Германии после аварии на Чернобыльской АЭС. Ис-

следователи отметили, что недостаточная и пугающая инфор-

мация способна вызвать стрессовые реакции широкого спектра. 

К их числу относятся: 

 эрефлексивные процессы, связанные с этим беспокой-

ством; 

 информационные потребности: интерес к информации 

относительно пугающего фактора, а также поведение, ориенти-

рованное на поиск такой информации; 

 усилия к защите: все аспекты избегания действия вред-

ных факторов, защиты себя и своих близких; 

 политические требования: все аспекты политических 

суждений и намерений, касающихся борьбы против пугающих 

факторов;  

 реактивно-психотическая тенденция: проявления пер-

цептивных аберраций, магического мышления, необычных те-

лесных ощущений [11].  

Б.Т. Величковский также использует понятие «социальный 

стресс», говоря о социально-экономических проблемах и высо-

кой смертности в России в конце ХХ – начале XXI в. Он аргу-

ментирует введение термина «социальный стресс», отмечая, что 

он имеет свои особенности: 
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1) он касается не любых живых организмов и даже не лю-

бого человека, а только дееспособного индивида;  

2) возникающие под влиянием социального стресса отри-

цательные изменения в уровне смертности и продолжительно-

сти жизни, в максимальной степени происходят не в наиболее 

ранимых детских и пожилых возрастных группах, а у лиц тру-

доспособного возраста, то есть изменяется фундаментальная 

биологическая закономерность – различие в устойчивости ос-

новных возрастных групп населения; 

3) изменения, возникающие в организме под влиянием 

социального стресса, не ограничиваются чрезмерной нейрогор-

мональной реакцией и вызываемыми ею патологическими про-

цессами, а касаются всех классов болезней;  

4) социальный стресс имеет свою специфическую причи-

ну развития, связанную с утратой мотивации деятельности [48]. 

Последнюю особенность автор считает ключевой. Резко 

снизившаяся в конце ХХ в. оплата труда перестала выполнять 

свою базовую функцию: стимулировать повышение качества и 

производительности труда. Бедное и малообеспеченное населе-

ние лишилось полноценного доступа к социальным услугам, 

оказалось вынужденным экономить на продуктах питания и ка-

чественных лекарствах. Социальный стресс в это время достиг 

максимального уровня. Поэтому закономерно, что именно по-

сле дефолта 1998 г. убыль населения в России стала составлять 

практически миллион человек ежегодно [48, с.27].  

А.В. Шафиркин и А.С. Штемберг тоже используют поня-

тие «социальный стресс», дополняя его понятием «психоэмо-

циональной напряженности», говоря об изменении психологи-

ческого состояния населения России в 1990-е гг. Они отметили, 

что многократное снижение доходов населения, оказавшееся 

значительно ниже прожиточного минимума, выросшее вследст-

вие этого психоэмоциональное напряжение в семьях, карди-

нальное изменение ценностей в обществе, значительное сниже-

ние безопасности привело к тому, что психологическое состоя-

ние большинства населения России изменилось сначала в сто-

рону повышенной тревожности, а затем перешло в состояние 
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длительно действующего эмоционального стресса, переходяще-

го в состояние глубокой депрессии [225, с.30].  

Представленный обзор показывает, что понятия «социаль-

ный стресс», «психосоциальный стресс» все чаще используются 

в литературе. Под ними подразумевают вид психологического 

стресса, возникающий вследствие воздействия стрессоров 

социальной природы, проявляющийся в ситуациях социального 

взаимодействия. Он влияет на социально-психологическую 

адаптацию личности, ее психологическое состояние и социаль-

ное поведение.  

Однако, при всей кажущейся простоте и логичности такое 

определение социального стресса дает больше вопросов, чем 

ответов. Прежде всего, встает вопрос, какие стрессоры можно 

считать социальными.  

Еще Р. Лацарус выделил физический стресс, связанный с 

воздействием стрессоров физической природы, и психологиче-

ский стресс, вызываемый различными психологическими стрес-

сорами – стимулами и ситуациями, воспринимаемыми как угро-

жающие, а также процессами, основанными на следах эмоцио-

нальных переживаний (Lazarus, 1977). Однако психологические 

стрессоры практически все связаны с социальными ситуациями, 

в которые вовлекается личность. Человек непрерывно живет в 

обществе, занимается деятельностью, организованной в общест-

ве, постоянно вступает в общественные отношения – с людьми, 

группами людей. Сама личность человека глубоко социальна; 

психологи самых разных направлений сходятся в том, что лич-

ность человека складывается в непрерывном взаимодействии с 

обществом с самых первых дней его жизни. Сознание человека 

социально по своей природе, поэтому практически все психо-

логические стрессоры можно считать социальными.  

Однако такое расширительное толкование социальных 

стрессоров просто приведет к замене понятия «психологиче-

ский стресс» на понятие «социальный стресс». Это похоже на 

шутливое высказывание о том, что если вся психика человека 

социальна по происхождению, то вся психология является со-

циальной психологией; такое расширение предмета социальной 

психологии привело бы к ее растворению в огромной сфере на-
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учного знания, именуемой психологией. Так и неоправданное 

расширение понятия «социальный стресс» приведет, в конеч-

ном счете, к потере его познавательного потенциала.  

Тогда надо определить круг стрессоров, которые можно 

считать социальными. На основе анализа результатов имею-

щихся в науке эмпирических исследований мы выделили сле-

дующие основные группы социальных стрессоров: 

1) стрессоры, связанные с макросоциальными событиями 

и условиями жизни (политические, экономические, социальные 

условия жизни, интенсивные социальные изменения и пр.); 

2) стрессоры, связанные с изменением социального стату-

са человека, вхождением в новые для него социальные группы, 

освоением их норм и ценностей; эти стрессоры запускают про-

цесс адаптации личности к социальной группе, ее приспособле-

ние к ней; 

3) стрессоры, связанные с поддержанием семьи, ее требо-

ваниями к личности и проблемами функционирования; 

4) стрессоры, связанные деятельностью (профессиональ-

ной и учебной), ее требованиями к личности, а также отноше-

ниями в процессе деятельности; 

5) стрессоры, связанные с переработкой информации, ее 

неопределенностью, сложностью, обилием или недостаточно-

стью, недостоверностью, в том числе с восприятием информа-

ции из СМИ; 

6) стрессоры, связанные с проживанием в больших горо-

дах, с интенсивным взаимодействием с людьми, в том числе 

контактами с незнакомыми людьми; 

7) стрессоры, связанные с войнами, участием в боевых 

действиях, вынужденными переселениями; 

8) стрессоры, связанные с миграцией и эмиграцией; 

9) стрессоры, связанные с террористической и крими-

нальной угрозами; 

10) стрессоры, связанные с экологическими и техноген-

ными катастрофами; 

11) стрессоры, связанные с проблемами самоактуализа-

ции личности, трудностями в реализации своих способностей и 

стремлений. 
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Указанный перечень не претендует на полноту и завер-

шенность, но может явиться основой для дальнейшего осмыс-

ления проблемы. Имеющиеся в науке данные показывают, что 

каждая из перечисленных групп стрессоров способна само-

стоятельно вызывать выраженный стресс и влиять на каче-

ство социально-психологической адаптации личности. Интен-

сивная же нагрузка на нескольких уровнях одновременно часто 

ведет к дезадаптации [1, с. 13]. 

Теперь попробуем ответить на вопрос, какие же функции 

выполняет социальный стресс. Во многих работах отмечается 

негативное воздействие социального стресса на жизнедеятель-

ность, психическое состояние и здоровье человека. Однако, 

имеются сведения и о том, что низкая стимуляция со стороны 

социума также является стрессором [249, p. 115]. 

Однако, очевидно, что любой стресс выполняет, в целом, 

адаптивную функцию. Это касается как психофизиологических 

сдвигов (Панин, 1983; Меерсон, 1981; Фомин, 2003 и др.), так и 

психологических реакций. Если исходить из трансакционной 

модели Р. Лазаруса, стресс является процессом взаимодействия 

личности и ситуации, а стрессовые реакции рассматриваются 

как результат определенных отношений между требованиями 

ситуации и ресурсами личности, зависящий от когнитивных 

процессов оценки. Стрессовые эмоции мобилизуют человека, 

формируя его готовность к действию, а выбранная стратегия 

копинга ведет к достижению того или иного адаптивного ре-

зультата, который вновь подвергается оценке (Lazarus, 1977). 

Таким образом, стрессовые реакции мобилизуют человека и 

участвуют в организации адаптивного поведения.  

Социальный стресс, по нашему мнению, также играет 

адаптивную роль во взаимодействии личности и социальной 

среды. На наш взгляд, можно выделить следующие его функции: 

1) социальный стресс позволяет личности дать обобщен-

ную эмоциональную оценку своего взаимодействия с социаль-

ной средой;  

2) социальный стресс индуцирует выработку индивиду-

ального поведения, направленного на оптимизацию своего 

взаимодействия с социальной средой; 
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3) социальный стресс может мобилизовать человека (и 

группы людей) на формирование общественной и политиче-

ской активности, направленной на изменение группового 

взаимодействия, на улучшение социальной ситуации.  

Отметим, что последняя функция существенно отличает 

социальный стресс от других видов стресса. Возникающий в 

социуме, он свойственен людям как социальным существам, 

являющимися членами различных групп. Поэтому реакции на 

социальные стрессоры могут не ограничиваться выработкой 

индивидуального адаптивного поведения и использованием ин-

дивидуальных копинг-стратегий. Социальный стресс, связан-

ный с воздействием стрессоров, являющихся общими для той 

или иной социальной группы, запускает их активность по изме-

нению социальной среды.  

 Отметим, что в отличие от физической среды, социальная 

среда чрезвычайно изменчива, гораздо более доступна влия-

нию человека. Поэтому приспособление к ней может происхо-

дить не за счет подстройки к ней, а за счет изменения самой 

среды. Именно благодаря этому, социальная адаптация по срав-

нению с биологической характеризуется большей активностью 

(Мельникова,1995).   

Таким образом, социальный стресс выполняет адаптивные 

функции, мобилизуя личность (и группы людей) на оптимиза-

цию взаимодействия с социальной средой, способствуя тем са-

мым развитию как социума, так и личности.  

 

 

1.3. Виды социального стресса  
 

Социальный стресс чрезвычайно разнообразен, как и сам 

социум. Поэтому можно разделить его на виды по разным крите-

риям, например, по длительности, интенсивности, сферам жизне-

деятельности человека, в которой он возникает и проявляется. 

В литературе принято выделение видов стресса по размеру 

их негативной валентности и времени, требуемому на реадапта-

цию. В таком случае выделяют повседневные микрострессы 

(рабочие, межличностные, ролевые и др.), критические жизнен-
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ные события и хронические стрессы (MacLean, 1994). Изучению 

как критических жизненных событий, так и повседневного 

стресса посвящено немало работ. Было отмечено, что повсе-

дневный стресс на работе, особенно у лиц работающих с людь-

ми или в ситуации повышенной ответственности, ухудшает со-

циальную адаптацию и самочувствие человека, может негатив-

но влиять на здоровье, способствуя развитию различных психо-

соматических заболеваний (Siu, 1998; Tyler, 1998).  

Критические жизненные события также способствуют разви-

тию дистресса; обладая временной дискретностью и высокой нега-

тивной валентностью, они бросают вызов адаптивным ресурсам 

личности и ее «теории мира» и часто оказываются связанными с 

развитием психосоматических заболеваний (Kaplan, Damphous, 

1997; Fisher, 1995; Irutsu et all, 2004; Анцыферова, 1994; Карцева, 

1988; Мазур, 1992). Вместе с тем, во многих случаях именно со-

стояние стресса усиливает вероятность и частоту появления кри-

тических жизненных событий и восприятию рядового события как 

стрессогенного (Kaplan, Damphous, 1997).  

Что касается хронических стрессоров, то они характери-

зуются, в первую очередь, временной протяженностью стресса, 

представляя собой постоянно повторяющиеся стрессовые си-

туации или затянувшиеся нагрузки; они могут быть также свя-

заны с ролевым напряжением или тяжелым социальным поло-

жением (MacLean, Link, 1994). К ним относятся и неблагопри-

ятные климатические условия (Березин, 1988; Панин, 1983). 

Хронические стрессоры с течением времени истощают адап-

тивные ресурсы личности, вызывая различные формы психиче-

ской дезадаптации, способствуя развитию различных заболева-

ний (Березин, 1988; Александровский, 1993; Казначеев, 1983; 

Gleser, Green, Winget, 1981). 

Отмечен также кумулятивный эффект совместного дейст-

вия разнообразных стрессоров; так, повседневные стрессоры и 

критические жизненные события могут увеличивать эффекты 

хронических стрессов, и их совместное действие может привес-

ти к тому, что процесс адаптации будет нарушен [1, c. 13; 27, 

с.134; 195, с. 9]. 
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Теперь рассмотрим виды социального стресса по сферам 

жизнедеятельности человека, в которых он возникает и 

проявляется. Более или менее устойчивой классификации пока 

нет. Так, В. А. Бодров выделяет: 

 семейный,  

 профессиональный,  

 информационный стресс [30].  

В модели жизненного стресса P.T. Wong выделены сле-

дующие виды межличностного стресса, связанные с различны-

ми областями жизни:  

1) семейный – связанный с трудностями по поддержанию 

семьи и отношений в ней, 

2) рабочий – связанный с тяжелой, небезопасной работой, 

ролевой неопределенностью, конфликтами, несправедливой 

оценкой труда, нарушениями его организации,  

3) финансовый – связан с трудностями поддержания фи-

нансового благополучия,  

4) общественный – вызван проблемами, которые испыты-

вают большие группы людей – бедность, экономические и по-

литические проблемы, 

5) экологический – связан с воздействием экстремальных 

условий окружающей среды, ожиданием такого воздействия 

или его последствий (Wong, 1993). 

 

Ниже мы рассмотрим, какие сферы социальной жизни мо-

гут самостоятельно вызывать стресс и влиять на социально-

психологическую адаптацию человека.  

 

 

1.3.1. Стресс, связанный с социально-
экономическими условиями жизни 

 

Уже в 70-х гг. ХХ века было отмечено влияние социаль-

ных и экономических условий, в которых живет индивид, на 

возникновение стрессовых реакций. Принадлежность к той или 

иной социальной группе, уровень и образ жизни стали рассмат-

риваться как источник стресса. Так, в работе S. Levine источни-
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ками самых различных стрессоров считаются условия жизни, 

свойственные стране или району проживания, социальной 

группе, к которой принадлежит человек [266, р. 16-18]. Прожи-

вание в одних странах влечет за собой воздействие одних 

стрессоров, проживание в других странах – других. Это касает-

ся и различий в уровне образования, образе жизни (городском 

или сельском). Любые социальные условия содержат специфи-

ческие стрессоры, хотя предоставляют и специфические виды 

ресурсов для адаптации. 

Особенности жизни той или иной социальной, расовой или 

этнической группы также стали рассматриваться как источник 

специфического стресса. В работе B.S. Dohrenwend,  

B.P. Dohrenwend социальные стрессоры рассматриваются как 

объективные события, которые разрушают или угрожают раз-

рушить обычную жизнь и деятельность индивида. Они очень 

различны у людей различных социальных, расовых, этнических 

групп. Основная причина различий в характере стрессоров – 

социальное неравенство. Так, специфическими источниками 

стресса для негров по сравнению белыми в США в 70-е гг.  

ХХ в. выступали более низкий социальный и образовательный 

статус, более низкий уровень занятости, бедность, ограничения 

в расселении, нарушения безопасности. Медиаторами стресса, 

связанными с принадлежностью к тому или иному классу или 

расе являются такие переменные, как качество медицинского 

обслуживания, количество разводов, традиции семейной жизни, 

возможности усвоить уверенность в себе, сформировать высо-

кую самооценку [249, р. 123-125]. 

 По мнению Sh. Ficher, различные социальные условия, по-

рождающие специфические ситуации и стрессоры, вызывают, 

как следствие, различные риски заболеваемости. Группы, раз-

личающиеся по социально-экономическому статусу, достоверно 

различаются по заболеваемости, даже если их уравновесить по 

факторам алкоголизма и табакокурения [251, р.13]. 

По данным K. Raitasalo и соавт., представители низших 

общественных страт чаще страдают депрессией, что связано с 

более высоким уровнем кумулятивного социального давления, 

оказываемого на них [277, р. 199].  
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Более стрессированные группы чаще страдают психосома-

тическими заболеваниями, психическими расстройствами. Это 

относится и к гендерным группам. Женщины, которым часто 

приходится совмещать работу и ведение домашнего хозяйства, 

чаще страдают депрессией; наиболее уязвимы при этом моло-

дые женщины, с высоким уровнем образования. Замужние 

женщины более подвержены депрессии, что связывают с как с 

перегрузкой, так и с социальной депривацией и рутинной рабо-

той по дому (Raitasalo et all, 1986).  

В исследовании Р. Cohen и соавт., использование множест-

венного регрессионного анализа позволило выявить вклад соци-

ального статуса индивида в общую социальную адаптирован-

ность индивида. Он составляет примерно 16%, из них 8% связа-

но с самим социальным статусом, и еще 8% с его субъективной 

оценкой. Из всех значимо влияющих на адаптированность фак-

торов именно указанные факторы имели самые высокие стан-

дартизированные коэффициенты регрессии [244, р. 388]. 

У. Бронфенбреннер отмечал, что в семьях, относящихся к 

низшим классам, часто имеет место плохое обращение с детьми, 

их педагогическая запущенность, что уже с детства формирует 

неуверенность в себе, убеждение в том, что они ничего не добь-

ются в жизни. Однако, по мнению автора, это происходит вовсе 

не из-за индивидуальных патологических особенностей родите-

лей, они просто задавлены экономическим стрессом [243, p. 241]. 

 R.J. Turner и P. Roswell обобщили имеющиеся в литерату-

ре данные о влиянии социального статуса человека на уровень 

его стрессированности. Авторы полагают, что наиболее важным 

фактором, вызывающим стресс, является позиция, занимаемая 

человеком в социальной структуре [296, p.181]. При этом соци-

альный статус влияет на уровень стрессированности различны-

ми путями: 

Во-первых, принадлежность к низшим социальным стра-

там способствует формированию чувства невозможности оп-

ределять течение событий, контролировать свою жизнь. 

Многие люди, принадлежащие к низшим слоям общества, пола-

гают, что негативные события и ситуации будут длиться долго, 

и что с этим ничего не сделаешь, поскольку у тех, кто стоит в 
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нижней части социальной лестницы, нет власти для изменения 

не только общества, но и собственной жизненной ситуации. А 

ощущение способности контролировать ситуацию, как показы-

вают многие исследования, является важным компонентом 

стрессоустойчивости индивида.  

Во-вторых, люди, принадлежащие к низшим слоям обще-

ства, чаще воспринимают мир как несправедливый, а ощуще-

ние несправедливости всегда вызывает сильный стресс у людей. 

В-третьих, представители низших социальных групп часто 

имеют невысокую самооценку, поскольку в современном обще-

стве самооценка в значительной степени формируется в резуль-

тате сопоставления своих достижений с достижениями других. 

Низкая самооценка повышает вероятность депрессии, поведен-

ческих расстройств. 

Однако, как отмечают авторы, социальная принадлеж-

ность определяет не только уровень стрессированности; благо-

даря ей люди получают различный социальный опыт, помо-

гающий им в совладании со стрессами [296, p.181]. Поэтому 

система ценностей личности сохраняет значительную устойчи-

вость даже в периоды серьезных экономических спадов. Ре-

зультаты исследования T. Reeskens и L.Vandecasteele (2017) по-

казывают, что экономические спады и состояние или угроза 

безработицы существенно влияют на оценку субъективного 

благополучия, в несколько меньшей мере – на самооценку здо-

ровья молодых людей, но практически не влияет на систему 

ценностей [277]. 

 Продолжая выводы R.J. Turner и P. Roswell, отметим сле-

дующее. Принадлежность к определенной социальной группе 

обусловливает особенности социализации индивида. Он под-

вергается тем стрессорам, которым подвергается социальная 

группа, в то же время он научается использовать специфиче-

ские способы совладания с этим стрессами. Однако, на наш 

взгляд, нужно учесть также, что в процессе социализации инди-

вид усваивает картину мира, свойственную данной группе, и 

образ самого себя в мире.  

Картина мира – важная часть психологии большой группы, 

по мнению Т. Шибутани, она представляет собой упорядочен-
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ную систему значений различных социальных объектов [227]. 

Картина мира является продуктом социального конструирова-

ния реальности в сознании нескольких поколений, концентри-

рует в себе их социальный опыт, символизированный и струк-

турированный (Бергер, Лукман, 1995). Именно картина мира 

позволяет человеку осмыслить свое место в социуме, формиру-

ет как самооценку личности, так и ее отношение к социальному 

окружению, к социуму в целом. Это включает представления о 

возможности контролировать свою жизнь, о возможности из-

менить свою жизненную ситуацию.  

Что же касается самооценки, то имеющиеся в литературе 

данные подтверждают, что показатели самооценки значительно 

ниже у представителей тех групп, у которых выше степень 

стрессированности, например, в США – у афроамериканцев, у 

женщин [245, р. 156-157]. При этом, по мнению H. Kaplan и  

K. R. Damphous, более низкая самооценка достоверно связана с 

увеличением вероятности негативных жизненных событий  

[262, р.78]. Таким образом, возникает замкнутый круг: более 

низкая самооценка является результатом осмысления негатив-

ного социального опыта, сравнения себя с представителями 

других социальных групп. Но, в свою очередь, она достоверно 

связана с увеличением вероятности негативных жизненных со-

бытий, вызывающих появление новых стрессов и снижение са-

мооценки.  

 Эмпирические данные подтверждают также мысль о том, 

что низкий социальный статус связан с низким ощущением 

контролируемости жизненной ситуации. Еще M. Seligman вы-

сказал мысль о том, что бедность является одним из факторов, 

вызывающих чувство беспомощности, которое он определил 

как психическое состояние, которое является результатом того, 

что события не поддаются контролю [283, р. 9]. По данным  

P. Willner, ощущение беспомощности очень часто связано с по-

явлением депрессии [302, р. 231].  

Отметим, что низкий социальный статус часто имеет не 

только социальный и экономический аспекты (бедность, труд-

ности в получении качественного медицинского обслуживания, 

образования), но и аспект физической угрозы жизни. По дан-
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ным американских исследователей S.M. Nettles и J.H. Pleck, в 

США молодых людей афроамериканского происхождения уби-

вают примерно в 8 раз чаще, чем белых, а латиноамериканцев – 

еще в 2 раза чаще [273, р. 149]. 

Отдельно остановимся на том, что низкостатусные группы 

и их члены часто становятся стигматизированными, т.е. на-

чинают восприниматься обществом как неполноценные, «за-

пачканные», имеющие более низкую социальную ценность, бу-

квально: носящие на себе стигму – негативный знак, пятно. Как 

отмечают J. Crocer и D. Quinn, стигматизированные люди и 

группы воспринимаются как «недочеловеки», они окружены 

негативными стереотипами, негативными эмоциями окружаю-

щих, такими, как жалость, гнев, тревога, отвращение, но самым 

главным является их дегуманизация [245, р.153]. 

По мнению американских исследователей J. Dovidio, 

B.Major и J. Crocker, стигматизацию можно понимать как про-

цесс дискредитации человека или группы людей, приписывания 

им тех или иных черт, воспринимаемых как унизительные; она 

всегда относительна, т.е. несет в себе негативное сравнение од-

них людей или групп с другими [250, p.1].  

Негативное сравнение может производиться по разным 

параметрам, в соответствии с этим можно выделить различные 

типы стигматизации: 

 отвращение к телесным характеристикам, внешности, 

 опорочивание характера, приписывание негативных 

черт, 

 дискредитация групповой идентичности [250, p. 2]. 

Какие же социальные функции выполняет явление стигма-

тизации? Обобщая высказанные в литературе мнения (Dovidio, 

2000; Stangor, Crandall, 2000), можно определить их следующим 

образом:  

 функция понижения оценки других и повышения само-

оценки на основе сравнения,  

 функция защиты от реальных или вымышленных угроз 

со стороны других групп,  

 функция отреагирования и снижения страхов, буффери-

зации тревоги у стигматизирующей группы, 
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 функция объяснения социального неравенства, социаль-

ного избегания, 

 функция обеспечения социального контроля за поведе-

нием групп и индивидов [250; 289]. 

Не вызывает сомнения, что социальная стигматизация 

представляет собой важнейший социальный стрессор, однако, 

исследование соответствующих стрессовых реакций и их воз-

действия на психику и поведение людей пока находится  лишь в  

самом начале. В исследовании J. Crocer, D. Quinn отмечено, что 

члены стигматизированных групп отличаются: 

 убеждением, что люди относятся к ним предвзято, 

  повышенной тревожностью, восприятием ситуации как 

угрожающей,  

 более низкой самооценкой [245, p.162-163]. 

Вместе с тем, авторы отмечают, что связь между стигмати-

зацией и понижением самооценки не является прямой, она опо-

средована способностью строить свою самооценку не только на 

основе внешних оценок, но и на основе собственных суждений; 

было выявлено, что у многих представителей стигматизирован-

ных групп в США (например, негры и латиноамериканцы; жен-

щины с лишним весом) зависимость самооценки от внешних 

оценок ниже, чем у представителей нестигматизированных групп 

[245, p.176-177]. Таким образом, одним из механизмов защиты 

самооценки у представителей стигматизированных групп являет-

ся повышение независимости самооценки от окружения.  

Отдельно остановимся на экономическом аспекте стресса, 

связанного с положением в обществе отдельного индивида и со-

циальных групп. Бедность, неустойчивость материального поло-

жения и экономической независимости являются важнейшими 

источниками социального стресса. Проведенный Б.Т. Величков-

ским анализ динамики смертности населения России в конце ХХ 

в. показал ее тесную связь с падением уровня жизни населения. 

При этом обнищание населения, являясь ведущим фактором не-

здоровья и смертности,  выступает в тесном единстве с другими 

факторами – чувством социальной несправедливости, потерей 

для большой части населения значимости материального стиму-

лирования ввиду его явного несоответствия потребительскому 



31 

 

 
 

минимуму, потерей полноценного доступа к социальным услу-

гам, определяющим воспроизводство «человеческого капитала» – 

здравоохранению, образованию, культуре [48].  

По данным А.Ф. Шафиркина и А.С. Штемберга, действие 

таких факторов, как низкий уровень доходов в семье, плохие 

жилищные условия, деформация социальных отношений всегда 

влияет на психоэмоциональную устойчивость человека, а при 

их совокупном длительном действии скорость старения и сни-

жения суммарного объема компенсаторных резервов увеличи-

вается, определяя сокращение продолжительности жизни чело-

века [225, с. 27].  

 В современной России экономический стресс – один из 

самых распространенных. По данным Росстата доля населения, 

живущего за чертой бедности, составляет 13% населения [142]. 

Однако по данным Института социологии РАН она приближа-

ется к трети населения России [162]. В исследованиях отмечен 

застойный характер бедности: 70% ее составляют хронически 

бедные, а те, кто преодолевают черту бедности, переходят, в 

основном, в соседнюю страту, из которой они легко могут вер-

нуться за черту бедности [29, с. 21-22].  

Проведенные нами исследования показывают, что в горо-

дах с наиболее низким уровнем жизни фактор социально-

экономического стресса вносит наибольший вклад в показа-

тели адаптированности населения; это касается не только 

взрослой популяции, но даже и учащихся старших классов. Так, 

в нашем исследовании, проведенном с помощью метода множе-

ственного регрессионного анализа, было выявлено, что в горо-

дах с наиболее низким уровнем жизни в зонах экологического 

кризиса и экологического бедствия даже фактор экологической 

обеспокоенности не становится ведущим воздействием на лич-

ность; наибольший вклад в показатели адаптированности вно-

сит фактор социально-экономического стресса [44]. 
Отметим, что важнейшим фактором возникновения стрес-

сов, связанных с социально-экономической сферой жизни об-
щества, является именно интенсивность социально-экономи-

ческих изменений в обществе. Быстрые и интенсивные изме-
нения приводят к тому, что значительная часть людей теряет 
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свой социальный статус, доходы, сбережения, востребованность 
полученного ими образования, нарушаются многие социальные 
связи. После распада Советского Союза происходили интен-
сивные социально-экономические изменения. Как отмечает 
А.М. Меллер-Леймкюллер, среди жителей Восточной Европы в 
начале XXI века количество людей с умеренной депрессией бы-
ло почти в 2 раза больше, чем среди жителей Западной Европы; 
смертность в группе мужчин среднего возраста в 4 раза выше 
[129, с. 6]. По мнению автора, быстрые экономические и соци-
альные изменения могут приводить к ухудшению физического 
и психического здоровья благодаря взаимодействию социаль-
ных, психологических и поведенческих факторов. Именно по-
этому мужчины среднего возраста в связи с традиционной ро-
лью кормильца семьи, низким уровнем социальной поддержки 
и склонностью к употреблению алкоголя как к полоролевому 
поведению, позволяющему справляться с психологическими 
проблемами, оказались наиболее уязвимыми в период интен-
сивных перемен [129, с. 9].  

Еще одно следствие интенсивных изменений в политике и 
экономике – это кризис ценностей и социальных установок, 
возникающий у значительной части населения. В современной 
России многие люди, особенно зрелого и пожилого возраста, 
оказались в состоянии выраженной дезадаптации к интенсив-
ным изменениям в общественном сознании. Особенно это каса-
ется людей с высоким уровнем образования, работников куль-
туры, образования, науки, здравоохранения, поскольку именно 
гуманитарные ценности оказались «отодвинутыми на второй 
план» в современном рыночном обществе.  

Подведем итоги: 
1. Принадлежность индивида к той или иной социальной 

группе определенным образом формирует его социальный опыт. 
Индивид усваивает картину мира, свойственную данной группе, и 
образ самого себя в мире. Это формирует и самооценку личности, 
и ее отношение к социальному окружению. Все это, в свою оче-
редь, влияет на его стрессоустойчивость, способность противосто-
ять негативным факторам социальной среды. 

2. Имеющиеся в научной литературе данные показывают, 

что стресс, связанный с социально-экономическим положением 
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личности, вносит существенный, а во многих случаях – наи-

больший вклад в показатели социальной адаптации людей.  

3. Социально-экономический стресс становится наиболее 

выраженным в периоды интенсивных социально-экономи-

ческих изменений и приводит к распространению различных 

форм социальной и психической дезадаптации. 

 

 

1.3.2. Стресс, связанный  
с политической жизнью общества 

   

Политические события – реформы, революции, политиче-

ское противостояние – затрагивают жизнь практически каждого 

человека. При этом во многих случаях возникает стресс, связан-

ный с различными причинами, в числе которых наиболее важны: 

 социальная несправедливость, дискриминация, нару-

шение прав отдельных индивидов или групп людей,  

 социально-политическая нестабильность, угроза безо-

пасности, 

 неоднозначная оценка политических событий, действий 

политических и государственных деятелей. 

В обычном течении жизни большинство людей мало инте-

ресуются политическими процессами и событиями, и политиче-

ский стресс у большинства индивидов невелик. Однако в ряде 

обстоятельств он может стремительно возрасти. Попробуем 

проанализировать эти обстоятельства. 

Во-первых, так происходит при обострении социально- 

политической ситуации, в условиях общественного кризиса и 

политической конфронтации, когда затронуты права различных 

групп людей; в таких ситуациях вовлеченность людей в поли-

тические проблемы резко возрастает. Такая ситуация сложи-

лась, например, в России в начале ХХ века, когда все коммуни-

кации между людьми – от философского диспута до семейного 

обеда – превращались в политические дискуссии; противоречия 

в политических взглядах начали разделять друзей и родствен-

ников. В таких ситуациях общественно-политической поляри-

зации и конфронтации политический стресс, часто связанный с 
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экономическим, становится ведущим фактором, определяющим 

психическое состояние людей.  

Во-вторых, политический стресс особенно силен, если поли-

тические изменения развиваются интенсивно и стремительно. 

В таких ситуациях изменения протекают недостаточно обдуман-

но, спонтанно, без учета возможных последствий для различных 

групп людей, при этом  многие люди теряют свой социальный 

статус, происходит ущемление прав различных групп людей. Так, 

стремительная деструкция советской политической системы при-

вели к росту массовой тревожности населения, сопровождающе-

муся чувством несправедливости происходящего, утраты ощуще-

ния стабильности, безопасности [91; 198]. 

В-третьих, политический стресс становится ярко выра-

женным в условиях правовой неопределенности, при низком 

уровне правопорядка и безопасности. Потребность в безопас-

ности является базовой потребностью любого человека. Одно 

из главных требований к государству и политической системе 

общества со стороны граждан состоит именно в том, чтобы они 

обеспечивали безопасность, правопорядок, единые правила и 

законы. Неспособность власти обеспечить порядок, справиться 

с криминальными структурами или террористической угро-

зой вызывают выраженный стресс, выливающийся в недоволь-

ство и политический протест. 

Ряд источников отмечают более высокий уровень стресса 

у менеджеров в России по сравнению с их коллегами в других 

странах; главной причиной этого, как полагают авторы, являет-

ся недостаточная определенность и стабильность законодатель-

но-нормативной базы ведения бизнеса [64; 94; 95].  

В-четвертых, политический стресс может стать очень 

сильным в случаях психологического манипулирования созна-

нием больших групп людей с помощью средств массовой ин-

формации. События конца ХХ – начала XXI века показали, что, 

используя средства массовой информации, особенно интернет и 

телевидение, можно дестабилизировать психическое состояние 

широких групп людей, особенно молодежи, и спровоцировать 

политический кризис в стране. При этом обычно используются: 

 нагнетание чувства несправедливости, страха, 
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 вызывающие сочувствие образы конкретных «жертв», 

чаще всего фальшивые, 

 неопределенные обвинения, которые трудно опроверг-

нуть (например, обвинения власти в инфляции и коррупции не-

возможно опровергнуть, поскольку в определенной степени они 

есть в любом обществе).  

 

Интернет и телевидение играют особую роль в раскачива-

нии социальной напряженности. Это связано с тем, что они: 

 приходят непосредственно в каждый дом, становятся 

частью жизни и собеседником человека; особенно это касается 

людей с проблемами в общении, находящимися в ситуации 

личностного кризиса или поиска себя, именно такие люди чаще 

всего и становятся объектом манипулирования; 

 представляют зрителю и пользователю видеоряд, а, сле-

довательно, кодируют информацию не столько на вербальном 

языке, сколько на «языке образов», который вызывает, в пер-

вую очередь, эмоциональный отклик, а не рациональное и кри-

тическое осмысление. Поэтому манипулировать людьми с по-

мощью «языка образов» гораздо легче; 

 могут использовать непроверенную информацию или 

крайне субъективные взгляды и оценки.  

Не случайно наиболее легкой жертвой психологического 

манипулирования становятся юношество и молодежь. Находясь 

в ситуации поиска себя и своего места в жизни, будучи повы-

шенно эмоциональными и не обладая еще достаточным опытом 

критического осмысления событий,  юноши и девушки в руках 

манипуляторов становятся тараном для дестабилизации поли-

тической ситуации. Затем начинающаяся политическая неста-

бильность начинает тиражироваться в СМИ и постепенно за-

хватывает все более широкие слои населения. 

Подведем итог. В обычном течении жизни многие люди 

мало интересуются политическими процессами и событиями, и 

политический стресс у большинства индивидов невелик. Одна-

ко в ряде случаев он может стремительно возрастать – при обо-

стрении социально-политической ситуации в обществе,  при 

низком уровне правопорядка и безопасности, в случаях интен-
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сивных политических изменений, а также психологического 

манипулирования людьми с помощью средств массовой ин-

формации. 

 

 

1.3.3. Информационный стресс 
  

Современное человечество живет в информационном об-

ществе, в котором важнейшим ресурсом является информация. 

Человеческая деятельность все больше связана с приемом, об-

работкой, анализом информации. В связи за этим в жизнь лю-

дей вошел новый вид стресса – информационный стресс. 

Понятие «информационный стресс» используется, в ос-

новном, при изучении тех видов деятельности, в которых ра-

ботник осуществляет напряженный процесс приема, обработки, 

анализа информации. В.А. Бодров понимает под ним стресс, 

возникающий вследствие особенностей потока информации в 

процессе профессиональной деятельности (неопределенность, 

непредсказуемость, недостаточность, избыточность информа-

ции, необходимость ее оценки, отбора, принятия на этой основе 

решений в условиях ограничения времени и высокой ответст-

венности). Автор отмечает, что воздействия «экстремальных 

факторов рабочей нагрузки» являются стрессорами, вызываю-

щими характерные для любого стресса биохимические реакции, 

сдвиги в состоянии ряда физиологических функций [30, с. 131].  

Эксперимент, связанный с созданием повышенной пер-

цептивной и мнемической нагрузки, проведенный на выборке 

операторов транспорта, выявил возможность адаптации к дей-

ствию этих стрессоров [86]. Однако, выявлено, что интенсив-

ный информационный стресс оказывает выраженное воздейст-

вие на здоровье человека, вызывая активизацию иммунитета, 

главным образом, его клеточного звена, инволюцию тимуса, 

гиперплазию белой пульпы селезенки и другие изменения [185]. 

Однако мы полагаем, что понятие «информационный 

стресс» можно рассматривать не только как часть профессио-

нального стресса, но и использовать для обозначения более ши-

рокого круга явлений – состояний психического напряжения, 
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возникающих у современного человека вследствие восприятия 

и переработки больших объемов информации. Для многих 

людей не только работа, но и отдых связаны с восприятием и 

переработкой разнообразной информации, чаще всего пред-

ставленной визуально. Начиная отдыхать, люди фактически пе-

реходят от одного экрана к другому.  

Уже маленькие дети втягиваются в длительное проведение 

времени у компьютера. Н. Бабель отмечает, что у детей, кото-

рые с раннего возраста чрезмерно увлеклись компьютерными 

играми, выявлен новый вид заболевания – синдром видеоигро-

вой эпилепсии. Кроме физических недомоганий, описанных 

выше, у таких детей отмечено развитие негативных черт харак-

тера: подозрительность, мнительность, враждебно-агрессивное 

отношение к близким, вспыльчивость [104]. В психологии все 

активнее обсуждается проблема зависимости от компьютера и 

интернета относительно подростков и взрослых. Для избыточ-

ного пристрастия к компьютеру и интернету характерны многие 

признаки зависимости: 

 Приоритетность – первостепенность излюбленной дея-

тельности над всеми другими;  

 Изменение настроения – возбуждение или успокоение в 

процессе общения с компьютером или интернетом,  

 Толерантность – необходимость все большего времени 

пребывания за компьютером или в интернете для достижения 

эмоционального эффекта, 

 Симптомы разрыва – возникновение неприятных ощу-

щений или физиологических реакций при потере возможности 

или сокращении возможности пребывать за компьютером или в 

интернете,  

 Конфликт – возникновение межличностных и внутри-

личностных конфликтов по поводу пребывания за компьютером 

или в интернете, 

 Рецидив – тяга и возврат к излюбленной деятельности 

несмотря на обещания ее сократить (Войскунский, 2004). 

Отмечено, что лица, отнесенные к зависимым от компью-

тера и интернета, часто субъективно отмечают у себя признаки 

депрессии, хотя она и не выявляется у них клинически [53]. 
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Многие взрослые люди жалуются на усталость от инфор-

мации, связанные с этой усталостью головные боли, раздражи-

тельность, бессонницу. Влияние этого вида стресса на психиче-

скую адаптацию человека пока мало изучено, хотя медики и 

психологи высказывают обеспокоенность явлением информа-

ционной перегрузки. О.М. Зотова и В.В. Зотов отмечают, что у 

студентов рабочая нагрузка составляет около 12 часов, еще 3-4 

часа в интернете и 1 час за компьютерной игрой, что ведет к 

нервно-психической перегрузке, информационной усталости, 

следствиями которой у студентов являются снижение адекват-

ности восприятия входящей информации, ослабление способ-

ности думать, раздражительность, нарушения сна, боли различ-

ной локализации, нарушения пищеварения, тремор, повышение 

конфликтности, частоты ошибок в деятельности, чувство вины 

и пр. [88]. 

Л.А. Пронина отмечает, что информационная перегрузка 

порождает информационный стресс, что ведет к принятию не-

продуманных решений; кроме того, с течением времени чело-

век начинает перерабатывать информацию более поверхностно, 

что является для него средством защиты от информационного 

стресса. Автор полагает, что эффективным механизмом сниже-

ния и профилактики информационной перегрузки является ос-

воение информационной культуры [164, с. 327]. 

Но есть еще одна сторона информационного стресса. Она 

связана с воздействием на личность эмоциогенной, непрове-

ренной и даже заведомо ложной информации. В литературе 

отмечается, что распространение опосредованной коммуника-

ции взамен межличностных контактов, огромный неструктури-

рованный поток массовой коммуникации служит  благодатной 

почвой для быстрого распространения непроверенной инфор-

мации [114]. Значительная часть информации в СМИ направле-

на на стимуляцию стресса, страха, тревоги, поскольку отрица-

тельные эмоции всегда приковывают внимание к тому материа-

лу, который ими окрашен. Намеренное использование хлестких 

заголовков, преувеличение и нагнетание эмоций, как ничто дру-

гое способны привлечь и удержать внимание читателей, поль-

зователей [102].  
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Эмоциогенная информация, даже если она правдива, но 

касается тяжелых событий, таких, например, как террористиче-

ские акты, способна вызвать стрессовые расстройства у значи-

тельной части населения, поэтому требуется очень дозирован-

ное и сдержанное ее представление широкой аудитории [107]. К 

сожалению, в освещении подобных событий широко распро-

странены, напротив, натуралистическое их изображение, нагне-

тание страха, что приводит к снижению чувствительности к на-

силию, легитимизации агрессии в общественном сознании и 

даже прямому обучению ей; не случайно сами террористы все-

гда требуют присутствия представителей СМИ, например, при 

захвате заложников, поскольку детальное освещение террори-

стического акта по телевидению и в прессе многократно увели-

чивает количество жертв – людей, которые будут испытывать 

страх, поддадутся недоверию и подозрительности, религиозной 

нетерпимости и агрессивному поведению [78]. 

Наконец, отметим, что средства массовой информации в 

современном обществе управляются финансово-промышленной 

и политической элитой, выполняют социальный заказ и, по 

мнению С.С. Васильева, практически исключают самостоятель-

ность в принятии решений большинством людей; в информаци-

онном потоке современного телевидения преобладают эмоцио-

нально-окрашенные сцены насилия, убийств, сексуальных из-

вращений, конфликтов, нарушений закона; вызываемый этими 

сценами стресс приводит к возникновению страхов и эмоцио-

нальному «отуплению», к неврозам и агрессивному поведению, 

особенно у детей и подростков [47].  

 Нагнетание страха и паники, невротизация населения, 

стимулирование агрессивности позволяет снизить способность 

личности к самостоятельному анализу ситуации, ее фиксацию 

на ценностях примитивного гедонизма, которые начинают вы-

полнять роль «психологического наркотика», спасающего от 

чувства тревоги, тем более, что эти ценности активно представ-

лены в телевещании («Сделай паузу, скушай Twix!», «Не тор-

мози, сникерсни!», «Доставь себе удовольствие!»). 

В некоторых странах, например, в США, началось при-

нятие законодательных мер по регулированию информации в 
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СМИ; в России их деятельность практически не регулируется 

законом. Вопрос об «экологии СМИ», их очистке от инфор-

мационного загрязнения ставится сейчас в целом ряде науч-

ных работ (Васильев, 2012; Ениколопов, Мкртчан, 2010; Ка-

сымова, 2014). 

 

Таким образом, массированное воздействие со стороны 

СМИ, рекламы, Интернета внесло в жизнь современного чело-

века непрерывный поток информации, что вызывает состояния 

умственного перенапряжения, физиологические стрессовые ре-

акции, негативные эмоции. Ситуация усугубляется тем, что 

значительная часть информации в СМИ направлена на стиму-

ляцию стресса, страха, тревоги. 

 

 

1.3.4. Профессиональный стресс 
 

Значительная часть исследований посвящена профессио-

нальному и организационному стрессу, возникающему у людей 

по месту работы. По различным данным в странах Европы и 

Америки от высокого уровня этого вида стресса страдают от 10 

до 20% людей; примерно у 18% работающих выявлены болез-

ни, связанные со стрессом [41, с. 773].  

В современном обществе изменяется сам характер профес-

сионального стресса. Если в XIX-ХХ вв. наиболее важными 

профессиональными стрессорами являлись физические нагруз-

ки, экстремальные характеристики производственной среды 

(высокая температура, шум и пр.) и опасность травм, то сейчас 

они практически уходят в прошлое, поскольку все больше про-

изводственных функций выполняют управляемые человеком 

механизмы. Но в настоящее время возрастает нагрузка на со-

средоточенность и переключение внимания, скорость реакции и 

ответственность сотрудников при переработке информации о 

состоянии производственных процессов. Многие из этих требо-

ваний к человеку, как отмечает Т.В. Хлопова, вступают в про-

тиворечие с психофизиологическими возможностями человека, 

и в перспективе эти требования будут только возрастать [215].  
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М.М. Некрасова и соавт. определяют профессиональный 

стресс как стрессовое состояние, возникающее под влиянием про-

изводственных и организационных факторов [141, с. 189[. По мне-

нию В.А. Бодрова, профессиональный стресс связан с противоре-

чиями между возможностями индивида и требованиями деятель-

ности [30]. Н.С. Фонталова полагает, что профессиональный 

стресс – это многоплановый феномен, совокупность психологиче-

ских и физиологических реакций субъектов трудовых отношений 

на сложную профессиональную ситуацию [209, с. 181].  

В структуре профессионального стресса выделяют различ-

ные составляющие. Так, Н.С. Фонталова полагает, что он вклю-

чает в себя: 

 рабочий стресс, связанный с условиями труда, организа-

цией рабочего места; 

 профессиональный стресс, связанный с самой професси-

ей, родом или видом деятельности; 

 организационный стресс, возникающий вследствие нега-

тивного воздействия на работника особенностей организации 

[209, с.181]. 

Есть и другие подходы к определению компонентов про-

фессионального стресса. Так, Н.В. Самоукина выделяет сле-

дующие компоненты: 

 информационный стресс, связанный с высокой скоро-

стью подачи, неопределенностью и непредсказуемости инфор-

мации, высокой ответственностью за качество принимаемых на 

основе этой информации решений, 

 эмоциональный стресс, связанный с чувствами вины, 

страха, разочарования,  

 коммуникативный стресс, связанный с проблемами об-

щения на работе (конфликты, психологическое давление, моб-

бинг и пр.) 

  стресс конкуренции и достижений, связанный с посто-

янным ощущением соперничества с другими людьми, необхо-

димости достигнуть больше, чем другие [186]. 

 

На наш взгляд, можно выделить два основных компонента 

профессионального стресса: 
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1. Рабочий стресс, связанный с особенностями профес-

сиональной деятельности : 

 с интенсивностью потока информации (слишком высо-

кой или слишком низкой), а также ее недостаточностью или не-

определенностью, 

 с темпом и напряженностью деятельности (слишком вы-

соким или слишком низким), 

 со степенью ответственности и контроля (слишком вы-

сокой или слишком низкой), 

 с особенностями рабочего места, характеристиками про-

изводственной среды, вынужденной рабочей позой и пр. 

2. Организационный стресс, связанный с особенностями 

управления и организации работы, коммуникаций между пер-

соналом разных уровней: 

 с качеством организации производственной деятельности, 

 со стилем руководства, 

 с особенностями стимулирования сотрудников, 

 с социально-психологическим климатом в коллективе. 

 

Первые исследования в области профессионального стрес-

са были, в основном, посвящены влиянию психоэмоциональных 

нагрузок на психическое и физическое состояние человека (из-

быточное или недостаточное напряжение, повышенные требо-

вания или ответственность, дефицит информации или времени). 

В 70-90-е гг. ХХ века было проведено большое количество ис-

следований, в центре внимания которых находилась деятель-

ность операторов, диспетчеров, летчиков, военнослужащих, по-

лицейских, педагогов, медицинских работников (Biggam, Kevin, 

Macdonald, 1997; Gross, 1973; Hagihara, Tarumy, Miller, 1998; 

Siu, Cooper, 1998; Tyler, Cushway, 1998; Наенко, 1976; Панин, 

1983; Березин, 1988 и др.). В этих исследованиях было показа-

но, что уровень стресса на работе, в целом, связан с уровнем 

психического здоровья сотрудников, однако, не напрямую, а 

опосредован целым рядом переменных – мотивами и смыслом 

профессиональной деятельности, личностными чертами работ-

ников, способностью среды оказывать социальную поддержку 
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[27; 240; 241; 254]. В последнее время все больше внимания 

уделяется влиянию средовых стрессоров – шум, вибрация, за-

грязнение воздуха, наличие излучения, фиксированная рабочая 

поза и пр. [141]. 

Что касается стресоров, возникающих на рабочем месте, 

то, по мнению С.М. Шингаева, среди них можно выделить объ-

ективные и субъективные. К объективным относятся содер-

жание и другие характеристики выполняемой задачи, физиче-

ские характеристики рабочей среды; к субъективным – взаимо-

отношения в коллективе, конфликты, специфика карьерного 

роста и пр. [228]. 

Исследование деятельности преподавателей, медицинских 

работников и судей, выполненное Е.Н. Чуевой, показало, что 

наиболее выраженными стрессирующими факторами для них 

являются: когнитивная напряженность (переработка большо-

го количества информации, чрезмерная интеллектуальная на-

грузка, необходимость постоянно концентрировать внимание); 

у преподавателей – высокая эмоциональная напряженность; 

неудовлетворенность организацией деятельности и большое 

количество рутинной работы с документами; неудовлетворен-

ность оплатой труда [223, с.169].  

 Проведенные как в нашей стране, так и за рубежом иссле-

дования показывают, что интенсивность воспринимаемого 

стресса коррелирует с выраженностью целого ряда психофи-

зиологических симптомов. Так, в исследовании М.М. Некра-

совой и соавт. у водителей грузовых автомобилей была обна-

ружена связь между интенсивностью стресса и выраженностью 

хронической усталости, утомляемости, бессонницы, головной 

боли, боли в суставах, в области спины, усталости глаз; при вы-

соком уровне стресса появляются раздражительность и депрес-

сия. Психофизиологические исследования выявили у водителей 

со стажем снижение общей мощности спектра сердечного рит-

ма, проявления вегетативной дисфункции, гормональные изме-

нения, что свидетельствует об истощении регуляторных меха-

низмов [141, с. 190].  

 Исследование стресса в деятельности преподавателей, ме-

дицинских работников, судей и состояния их здоровья выявило, 
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что примерно у 40% обследованных были выявлены высокие 

значения по выраженности невротических симптомов (стра-

хи, беспричинная тревога, раздражительность), признаков эмо-

ционального выгорания (опустошенность, разочарованность, 

неприязненное отношение к коллегам и студентам, пациентам); 

все эти симптомы тесно коррелируют с выраженностью стресса 

в профессиональной деятельности [223, с. 172]. 

Организационный стресс порождается противоречиями 

между индивидом и организацией как социальной структурой, 

имеющей определенные нормы, ценности, распределение 

функций, отношения между сотрудниками. Как отмечал  

E. Gross, причины стресса могут корениться как личности, так и 

в особенностях организации [254, р. 54-55].  

Обобщая результаты ряда исследований, можно выделить 

следующие факторы, провоцирующие возникновение организа-

ционного стресса у сотрудников: 

 плохая организация работы (нечеткий функционал со-

трудников, обилие ненужных инстанций, пересечение зон от-

ветственности при принятии решений и пр.),  

 нечеткость или нестабильность правил и требований к 

процессу, способам осуществления и результатам деятельности,  

 нечеткие, непрозрачные или несправедливые критерии 

стимулирования сотрудников,  

 высокий уровень ответственности работников, 

 низкий уровень контроля работников над ситуацией, 

 неблагоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, 

 быстрые и интенсивные инновации, особенно если они 

не достаточно обсуждаются с коллективом, 

 авторитарный или непоследовательный стиль управления,  

 чрезмерное использование наказаний и угроз по отно-

шению к сотрудникам (штрафы, выговоры, разносы, угрозы 

увольнения), 

 избыточная формализация управления, отсутствие пря-

мых связей между администрацией и сотрудниками, 

 избыточный, мелочный контроль,  

 обилие бюрократической рутины в документообороте,  
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 использование конкуренции между сотрудниками как 

средства стимулирования их работы. 

Исследование деятельности сотрудников банка, выпол-

ненное В.В. Барабанщиковой и Н.В. Кузьминой, выявило почти 

максимальные значения по таким стрессирующим характери-

стикам профессиональной деятельности, как разнообразие за-

дач, сложность задач, автономия исполнения, контроль за ис-

полнением. Авторы отмечают, что повышение выраженности 

симптомов у сотрудников произошло в связи с такими измене-

ниями в организации деятельности, как переход на новую 

GRM-систему, несение персональной материальной ответст-

венности, использование стрессогенного стиля управления, не-

оправданные давление и угрозы [21, с.128-129]. 

Особенно хочется отметить все более распространяющееся 

в России использование конкуренции между сотрудниками 

как средства стимулирования их работы. Будучи распростра-

ненным в американском бизнесе, принцип конкуренции часто 

считается панацеей, обеспечивающей высокую производитель-

ность труда организации или предприятия за счет того, что со-

трудники стремятся обогнать друг друга в работе и достижени-

ях. Это создает очень высокий уровень стресса у сотрудников; 

коллега по работе воспринимается не как партнер, а как сопер-

ник, враг. Российские предприниматели и даже руководители 

государственных организаций в сфере образования, здраво-

охранения все чаще устанавливают способы оплаты, зависящие 

от результатов внутригрупповой конкуренции (от суммы ин-

дивидуальных или групповых продаж, от рейтинга сотрудни-

ков, от количества заработанных «баллов» и пр.). Между тем, 

самая высокая производительность труда в мире отмечается во-

все не в США, а в Японии, где действует прямо противополож-

ный принцип – принцип корпоративного единства и социальной 

защищенности индивида в организации, в которой человек чув-

ствует себя как в семье, а материальное стимулирование растет 

в зависимости от стажа работы в организации. 

В литературе отмечается, что определенный уровень про-

фессионального стресса стимулирует работников, но высокий 

уровень стресса негативно влияет не только на отдельных 
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работников, но и на организационную среду, социально-

психологический климат и, в конечном счете, на эффективность 

функционирования организации в целом, и, в конечном счете, 

имеет высокую экономическую цену [209, с. 180].  

Многие авторы утверждают, что за счет мер по профи-

лактике и снижению профессионального стресса, использо-

ванию здоровьесберегающих технологий, можно существенно 

оптимизировать управление и повысить эффективность работы 

[64; 94; 125].  

Большое значение имеет работа по обучению работников 

методам совладания со стрессом с помощью тренинговой рабо-

ты. Возможности ее использования для повышения ресурсов 

адаптации у людей, испытывающих или испытавших стресс, 

поставлен уже давно. Социально-психологический тренинг по-

зволяет развить у участников, в первую очередь, коммуника-

тивные умения и навыки (Петровская, 1982). Это, разумеется, 

важный ресурс социально-психологической адаптации, однако, 

существуют данные о том, что с помощью тренинговой работы 

можно развить и другие компоненты адаптивного потенциала 

личности. Так, в исследовании, проведенном S. I. Stefansdottin и 

V. J. Sutherland, «тренинг управления стрессом» позволил су-

щественно снизить уровень воспринимаемого стресса и повы-

сить удовлетворенность деятельностью у работников образова-

ния [291, p. 318]. Тренинг включал диагностику и анализ осо-

бенностей личности, коммуникативных стилей, стратегий ко-

пинга, преимущественно используемых участниками, обучение 

их осознанному использованию в наиболее типичных стрессо-

вых ситуациях, возникающих в преподавательской деятельно-

сти и общении с коллегами и администрацией. 

В нашей стране разработаны упражнения и программы 

тренинговых занятий для педагогов по снижению профессио-

нального стресса (Самоукина, 1999; Семенова, 2002). Работа по 

обучению персонала навыкам регулирования стресса сейчас на-

чала активно проводиться в ряде российских кампаний и, по 

имеющимся отзывам, дает положительные результаты [64; 94]. 

  Итак, профессиональный стресс является одним из самых 

распространенных видов стресса в современном обществе. Он 
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включает в себя рабочий, информационный, коммуникативный, 

эмоциональный, организационный компоненты. Определенный 

уровень профессионального стресса стимулирует работников, 

но высокий его уровень негативно влияет не только на отдель-

ных работников, но и на организационную среду, социально-

психологический климат и, в конечном счете, на эффективность 

функционирования организации в целом. 

 

 

1.3.5. Коммуникативный стресс 
 

Еще один вид социального стресса, влияние которого на 

личность, как показывают исследования, усилилось в последние 

десятилетия, связан с ростом интенсивности общения и взаимо-

действия людей в современном обществе. Последнее, в свою 

очередь, связано с несколькими причинами. Рассмотрим их бо-

лее подробно. 

Первая причина усиления интенсивности общения и воз-

никновения коммуникативного стресса состоит в том, что все 

больше людей живут в больших городах, в которых у человека 

ежедневно возникает необходимость взаимодействовать с 

большим количеством людей, причем людей незнакомых, чу-

жих. Исследование С. Милграма выявило, что за несколько ми-

нут передвижения по улице Нью-Йорка человек встречает не-

сколько тысяч людей; это вызывает перегрузку психики, под 

которой можно понимать ее неспособность полноценно обраба-

тывать данные, поступающие из внешней среды, вследствие то-

го, что этих данных слишком много и они поступают очень бы-

стро, так что система с ними не справляется [132, c. 31].  

Перегрузка информационных возможностей психики ведет 

к тому, что она стремится ограничить приток информации, 

уменьшить время, уделяемое каждой информационной единице 

и уделяет внимание только наиболее первоочередной информа-

ции. Вследствие этого возникает ряд изменений на когнитив-

ном, аффективном, поведенческом уровнях. По мнению С. 

Милграма, к ним можно отнести: 
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 недоверие к посторонним, нежелание впустить их на 

территорию дома, организации; 

 анонимность контактов, когда люди воспринимаются 

как незнакомые, обезличенные, при этом возникает такое ощу-

щение, как будто их даже нет; анонимность ведет к тому, что 

люди не чувствуют себя связанными какими-либо социальными 

нормами, ведут себя в толпе людей так, будто за ними никто не 

наблюдает; 

 эволюция социальных норм, деградация вежливости, 

когда люди в городской толчее толкают, опрокидывают вещи 

друг друга и даже не извиняются; 

 дефицит социальной ответственности, невмешательст-

во в социальные ситуации, нежелание оказывать помощь, ве-

дущее в отдельных случаях даже к смерти людей с хрониче-

скими заболеваниями от неоказания медицинской помощи по-

среди многолюдной улицы [132, с. 33-34]. 

Проблема равнодушия людей друг к другу в больших го-

родах была поставлена и начала исследоваться еще в 60-70 гг. 

ХХ в. Однако в последнее время появились и другие проявле-

ния коммуникативного стресса в большом городе, связанные с 

возрастанием гнева и агрессивного поведения, особенно в 

местах большого скопления людей (в общественном транспор-

те, в автомобильных заторах, в очередях, в уличной толчее).

 Это можно объяснить по-разному.  

Во-первых, можно рассмотреть эти явления с точки зрения 

теории краудинга (Calhoun J. В., 1962). Краудинг – специфиче-

ский стресс, возникающий в условиях территориальной деприва-

ции и проявляющийся в возрастании напряжения, раздражения, 

агрессии. Пребывание среди большого количества людей вызы-

вает у человека возбуждение, напряжение, ощущение утраты 

контроля над средой и свободы в принятии решений [79, с. 81]. 

Исследования показывают, что краудинг проявляется у людей 

разного пола, возраста, статуса, особенно у проживающих в об-

щежитиях и многоквартирных домах [97]. 

 Во-вторых, указанные явления можно объяснить с точки 

зрения дефицитности, ограниченности некоторых ресурсов в 

городской среде. Еще С. Милграм высказал мысль о том, что в 
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городах возрастает конкуренция за право обладания рядом ре-

сурсов [132, c. 34].  Нам также хотелось бы обратить внимание 

на то, что возрастание гнева и агрессии особенно характерно 

для ситуаций, в которых взаимодействие людей связано с дос-

тупом к ограниченным ресурсам.  

К таким ограниченным ресурсам можно отнести: 

 доступ к местам общего пользования (дороги, магази-

ны, больницы и пр.), 

 доступ к техническим средствам (такси, поезда в метро, 

банкоматы и пр.), 

 возможность получения той или иной услуги (талоны к 

врачу, запись к тому или иному специалисту и пр.). 

Люди часто испытывают раздражение по отношению друг 

к другу в очередях, в ситуации ограниченного количества мест 

в транспорте или талонов к врачу. Импульсивные реакции при 

этом чаще всего возникают у тех людей, кто отличается высо-

ким уровнем общего (кумулятивного) стресса, а также у лиц с 

высокими показателями нейротизма (Gross, 1973;  Jerusalem, 

Mittag, 1995; MacLean, Link, 1994). 

 Все большее количество случаев агрессивного поведения 

людей на дорогах показывает, что в условиях уличных «про-

бок», длительного ожидания у светофоров, возникновения 

спорных моментов в соблюдении правил движения человек на-

чинает восприниматься как помеха, соперник, а ситуация 

спешки, цейтнота может способствовать эмоциональному сры-

ву, выплеску агрессии. Среди российских водителей 15-17 % 

составляют водители с агрессивным водительским стилем. Они 

ведут машину на грани нарушения правил, при этом ощущают 

раздражение по отношению к другим участникам движения, 

перемещение которых оценивается ими в зависимости от соот-

ветствия собственным потребностям. Раздражение у таких во-

дителей вызывают как чрезмерно быстро, так и чрезмерно мед-

ленно движущиеся машины и пешеходы. В любую минуту они 

готовы к агрессивным действиям, вплоть до драки; при этом 

они вызывают возрастание агрессии и у других водителей [5].  
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 Таким образом, коммуникативный стресс в больших горо-

дах ведет к возрастанию не только равнодушия, но также гнева 

и агрессии. 

Вторая причина роста интенсивности общения и возник-

новения коммуникативного стресса состоит в том, что с пере-

ходом от индустриального к постиндустриальному обществу 

значительная часть людей работает в сфере обмена инфор-

мацией и услугами, где в силу профессиональных обязанностей 

взаимодействуют в течение рабочего дня с большим количест-

вом людей лично или опосредованно. Взаимодействие с людь-

ми всегда очень возбуждает психику и вызывает ее перегрузку 

при длительном контакте. Работа в условиях постоянного взаи-

модействия с людьми во многих случаях приводит к открытому 

в 1974 г. Г. Фрейденбергером синдрому эмоционального выго-

рания. Исследования К. Маслач и Э. Джексона позволили вы-

явить его компоненты: 

1. эмоциональное истощение, проявляющееся в ощуще-

нии эмоционального перенапряжения, опустошенности, раз-

дражительности; 

2. деперсонализация, проявляющаяся в циничном отно-

шении к людям, особенно к тем, с которыми приходится рабо-

тать, в приписывании им негативных черт и мотивов; 

3. редукция профессиональных достижений, проявляю-

щаяся в негативном восприятии себя, особенно как профессио-

нала, отказе от профессионального роста, ограничении своих 

профессиональных обязанностей [183, c.460]. 

Синдром эмоционального выгорания наиболее ярко про-

является у педагогов, врачей, социальных работников, менед-

жеров и государственных служащих, работающих с людьми 

[32; 63; 112; 147; 155; 160]. 

Третьей причиной коммуникативного стресса можно 

считать распространение средств дистанционного общения 

(портативные телефоны и смартфоны, интернет, социальные се-

ти), которые упрощают вход в личную жизнь любого человека. 

Человек практически не имеет возможности остаться наедине с 

собой даже во время досуга; до него всегда можно дозвониться, 

прислать сообщение и пр. Люди, с которыми индивид вовсе не 
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хочет общаться, легко могут найти его с помощью социальных 

сетей. Поток сообщений, который приходится принимать еже-

дневно, является утомительным для очень многих людей, со-

провождается ощущением несвободы, невозможности остаться 

в одиночестве. 

Кроме того, контакты в социальных сетях отличаются 

опосредованностью, упрощенностью речи,  сниженной эмоцио-

нальностью и отсутствием невербальных средств общения, а 

часто – анонимностью, сниженной ответственностью, искаже-

ниями социальной перцепции; во многих случаях они вызывают 

психологическую зависимость [54; 226]. 

Однако коммуникативный стресс в больших городах не 

сводится к избыточности общения. Вследствие повышения ано-

нимности и поверхностности общения возникает и его дефи-

цит, чувство одиночества и покинутости в большом городе. 

В современном обществе при наличии огромного количества 

поверхностных контактов человек все чаще чувствует отчуж-

денность от других, равнодушие, недостаток со-причастности, 

глубокого человеческого общения [105; 110]. 

Таким образом, коммуникативный стресс возникает в со-

временном обществе вследствие перехода к постиндустриаль-

ному обществу, к жизни в больших городах, распространения 

средств дистанционного общения, преодолевающих все прегра-

ды на пути к реципиенту. Следствием это является рост ано-

нимности, поверхностности, равнодушия и агрессивности в об-

щении. Коммуникативный стресс проявляется как в переутом-

лении человека от переизбытка поверхностных контактов, так в 

недостатке глубокого искреннего человеческого общения.  
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1.3.6. Семейный стресс 
  

 Семья – это социальное объединение, члены которого свя-

заны общностью быта, взаимной моральной ответственностью 

и взаимопомощью [83]. По мнению О.М. Здравомысловой, се-

мья – это малая группа, в которой с наибольшей естественно-

стью удовлетворяются многие важнейшие потребности челове-

ка [84]. К функциям семьи можно отнести экономическую (ма-

териально-производственную и хозяйственно-бытовую), репро-

дуктивную, воспитательную, рекреативную, коммуникативную, 

регулятивную, фелицитарную [83].  

В исследовании Sh. Ficher выявлен протективный вклад 

семьи в социальную адаптированность личности, хотя значи-

мость его имеет гендерную специфику, она выше для мужчин, 

чем для женщин [251, p. 13]. Но, в целом, семья выполняет 

функции социальной и психологической поддержки, становится 

буфером между личностью и стрессирующими ситуациями, 

формирует чувство психологической защищенности (Холмого-

рова, Гаранян, Петрова, 2003; Croog, 1973; Gleser, Green, 

Winget, 1981; Nettles, 1994; Hagihara, Tarumy, Miller, 1998; 

Assanangkornchay, Tangboonngam, Edwards, 2004; Brogh, 

O’Driscoll, Kolliath, 2005). Проведенное нами исследование 

также выявило значительный протективный вклад семьи в по-

казатели социальной адаптации у учащихся старших классов в 

кризисных экологических ситуациях (Василенко, 2009).   

Однако последние десятилетия семья все чаще рассматри-

вается как источник специфического стресса. S.H. Croog в своей 

работе отмечал, что есть целая группа стрессоров, которые «по-

являются в семье и имеют именно в ней свои корни», например, 

разногласия супругов по поводу детей, по поводу финансов, по 

поводу совместного отдыха [246, р. 21]. Дезинтеграция в се-

мейной системе не только является самостоятельным источни-

ков стрессоров, но и может влиять на интеграцию всей системы 

социальной адаптации индивида. 
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Высокий уровень стресса возникает, прежде всего, в «не-

гармоничных семьях», признаками для выделения которых, по 

мнению Е.Н. Тумановой, являются: невыполнение семьей ее 

функций, ее неспособность удовлетворять ведущие потребно-

сти ее членов, дезорганизация семейной жизни (раздельное 

проживание супругов, семейные конфликты, алкоголизм или 

асоциальное поведение родителей и пр.). Негармоничные семьи 

способствуют возникновению кризисных ситуаций в жизни как 

супругов, так и их детей; эти ситуации возникают не только 

внутри семьи, но и за ее пределами [201, с.10]. 

Но специфический социальный стресс, связанный с се-

мейной жизнью, возникает и во вполне гармоничных семьях. 

S.H. Croog среди семейных стрессов выделял «нормативные» 

стрессы, появляющиеся на основных стадиях развития семей-

ной системы и ненормативные стрессы. Нормативные стрессы 

возникают практически во всех семьях (S.H. Croog).  

К числу источников нормативных стрессов, на наш 

взгляд, могут быть отнесены: 

 адаптация молодых супругов к супружеским ролям, 

распределению функций в семье, 

 совмещение нескольких семейных ролей (дочь, жена, 

мать, невестка), 

 совмещение семейных и профессиональных ролей, а 

также семейных обязанностей с работой и учебой,  

 конфликты интересов и потребностей различных чле-

нов семьи,  

 трудности во взаимодействии с родственниками, с ро-

дителями супругов, 

 рождение ребенка, эмоциональное и физическое на-

пряжение, связанное с освоением родительских ролей и заботой 

о ребенке, 

 наличие нескольких маленьких детей в возрасте до 4 лет, 

 стрессы, связанные с воспитанием детей, их поступлени-

ем в школу и обеспечением их школьной адаптации и успешности,  

 вступление ребенка в подростковый возраст, освоение 

новых паттернов взаимодействия с подростком, 

 забота о престарелых родителях, их уход из жизни.  
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К числу источников ненормативных стрессов, по наше-

му мнению, могут быть отнесены: 

 функционально-ролевой дисбаланс между супругами, 

перенапряжение одного из них, недостаточная включенность 

второго в выполнение семейных функций, несогласованность 

представлений супругов о семейных ролях и обязанностях, 

 несогласованность представлений супругов о распреде-

лении лидерства в семье,  

 невыполнение семьей функций социальной поддержки, 

нарушение взаимопонимания,  

 чрезмерно тяжелая работа одного или обоих супругов, 

 потеря одним из супругов (или обоими) работы и статуса, 

 чрезмерная зависимость одного из супругов от родителей, 

 рождение ребенка с серьезными хроническими заболе-

ваниями или нарушениями в развитии,  

 неадекватное взаимодействие с детьми вследствие несо-

блюдения закономерностей и принципов семейного воспитания, 

 воспитание ребенка неродным родителем, 

 тяжелая болезнь одного из членов семьи, несоответст-

вующая возрасту, 

 смерть одного из супругов,  

 алкоголизм, наркомания или асоциальное поведение 

одного из членов семьи,  

 частые, тяжелые семейные конфликты, внутрисемейная 

конфронтация,  

 супружеские измены, 

 ревность, 

 развод. 

Исследования показывают, что одним из наиболее частых 

факторов, вызывающих напряжение и стресс в семье, является 

дисбаланс ролей и функций супругов, который в российских 

семьях чаще всего проявляется в сосредоточении многообраз-

ных семейных функций в руках женщин. Это касается часто 

как самых важных функций (принятие ответственных решений, 

покупка крупных вещей), так и наиболее хлопотных (ежеднев-

ные покупки, повседневные дела, контроль выполнения уроков 

детьми и пр.). Исследование В. Голофаст, Л. Докторовой и  
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О. Божкова показывает, что значительная доля российских се-

мей представляют собой «матриархальные» семьи, с женским 

лидерством, в которых не только функции домохозяйки, но и 

важнейшая функция главы семьи сконцентрирована в одной по-

зиции – жены [60]. По данным Н.Н. Обозова, в российских 

семьях мужья почти полностью отстранены от распоряжения 

деньгами, организации жизни семьи, особенно в несчастливых 

семьях; наиболее счастливыми являются семьи с эгалитарным 

распределением функций и лидерства [10, с.94]. Было выявле-

но, что чем выше участие мужа в семейных делах, особенно в 

повседневных заботах, принятии решений, распределении де-

нег, осуществлении крупных расходов, тем меньше напряжен-

ность в семье [60].  

Отметим, что «матриархальное» лидерство и избыточная 

концентрация семейных функций в руках жены ведет не только к 

ролевой, физической и психологической перегрузке женщин, но и 

ощущению ущемленности и оторванности от принятия семейных 

решения у мужчин. Это усиливается тем, что положение ведомо-

го не согласуется с гендерным стереотипом мужчины как кор-

мильца и главы семьи. При этом у мужчин возникает выражен-

ный стресс, связанный с осознанием невыполнения своей ген-

дерной роли и свойственных ей функций. Такая ситуация ведет к 

постепенному дистанцированию мужчин от семейных проблем и 

их социально-психологической дезадаптации.  

Социально-психологическая дезадаптация мужчин в се-

мье может проявляться в различных формах:  

 уход в занятия и хобби вне дома (бесконечный уход за 

машиной, рыбалка и пр.),  

 уход в мужскую кампанию, проведение все большего 

времени с друзьями, 

 пассивность, отгороженность от семейных проблем, от 

воспитания детей, 

 раздражительность, гневливость, эмоциональные срывы, 

 алкоголизм,  

 «вторая семья», связанная чаще всего с появлением 

женщины, которая в большей степени позволяет мужчине ли-

дировать. 
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Возникновение этих форм дезадаптации, в свою очередь, 

ведет к нарастанию новых ненормативных стрессов в семье и 

постепенной деструкции семейных отношений.  

Еще одним источником ненормативного семейного стрес-

са является рождение ребенка с нарушением в развитии или с 

серьезным хроническим заболеванием. Имеющиеся в литерату-

ре данные показывают, что такое событие вызывает тяжелые 

стрессовые реакции [229]. При этом чаще всего происходит 

полное или частичное замыкание матери на больном ребенке, 

постепенный распад ее связей с социальным окружением и, в 

первую очередь, с мужем, проецирование супругами негатив-

ных эмоций друг от друга, социально-психологическая дезадап-

тация супругов, деструкция и распад супружеских отношений. 

Стресс, связанный с проблемами воспитания детей, в це-

лом, принадлежит к области нормативного семейного стресса; 

однако, в отдельные периоды жизни супружеской пары он мо-

жет быть очень силен, например: 

 после рождения ребенка,  

 когда в семье имеется несколько маленьких детей,  

 когда ребенок идет в школу, 

 когда ребенок вступает в подростковый возраст, 

 когда ребенок заканчивает школу и готовится к ЕГЭ, к 

поступлению в высшее образовательное учреждение. 

Если же в семейном воспитании имеются серьезные де-

фекты, то проблемы, связанные с детьми, становятся важней-

шим источником стресса. Это характерно практически для всех 

негармоничных стилей воспитания, причем каждый из них по-

рождает специфические трудности в воспитании ребенка и спе-

цифические стрессы для семьи.  

Проблемы, связанные с воспитанием детей, являются од-

ной из самых важных причин обращения к психологам и психо-

терапевтам; например, в США они были выявлены у 45,7% суп-

ружеских пар, обратившихся за психологической помощью, и 

занимают второе место среди причин обращений (после труд-

ностей коммуникации между супругами, которые имели место 

у 86,6% супружеских пар, обратившихся за психологической 

помощью); в российских семьях воспитание детей занимает 7-е 
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место среди проблем, волнующих опрошенных замужних жен-

щин [10, с. 198].  

Обратим внимание на особенности менталитета и культу-

ры в США и в России: стресс, связанный с воспитанием детей, в 

нашей стране оценивается как менее серьезный, хотя внима-

ния детям родители уделяют традиционно больше, чем в 

США. Таким образом, в России родители готовы к большим 

трудностям и испытаниям, связанным с воспитанием детей,  не 

считая их запредельными. В этом проявляется традиционная 

детоцентричность российских семей, отмеченная еще У. Брон-

фенбреннером [35]. 

Остановимся подробнее и на таком виде семейного стрес-

са, который связан с общением с родственниками, с родитель-

скими семьями. Он является нормативным стрессом, но в Рос-

сии он относится к одним из наиболее трудноразрешимых, что 

объясняют частым распространением в нашей стране «чрезмер-

ной зависимости одного из супругов от родителей» [10, с.199]. 

В основном, это зависимость от матерей, и, на наш взгляд, она 

связана с «матриархальным» лидерством в российских семьях, 

о котором уже говорилось выше; выросшие в таких семьях мо-

лодые люди не способны к полноценному отделению от матери 

и родительской семьи, установлению близких отношений с 

супругом. 

Отмечено, что удовлетворенность браком у женщин стати-

стически достоверно связана с их положительным отношением 

к свекрови, при этом по результатам исследования Л.Н. Сави-

ной, проведенного в 1999 г., 50% опрошенных женщин считали 

отношения со свекровью положительными, и лишь 20% – не-

сложившимися, но 60% опрошенных считали свекровь чужим 

человеком [10, с. 200]. Стресс, связанный с отношениями с ро-

дительскими семьями, возрастает, в особенности, при отсутст-

вии отдельного жилья у молодой семьи, когда семья вынужден-

но является расширенной.  

Воспитание ребенка неродным родителем (неродными ро-

дителями) также порождает специфические стрессы. Как пока-

зывают имеющиеся в литературе данные, большая часть отчи-

мов испытывает высокий уровень стресса, связанного с воспи-
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танием пасынков, что проявляется в раздражении, усталости, 

ревности, негативной оценке ребенка, ощущении различия сво-

их требований к ребенку и требований жены [15]. В конфликтах 

между отчимом и ребенком женщина оказывается вынужден-

ной либо выполнять роль буфера, либо принимать сторону од-

ного из них, поэтому уровень стресса велик у всех членов се-

мейной системы. 

Важнейшим источником семейного стресса являются ал-

коголизм и асоциальное поведение одного из членов семьи. Ал-

коголизм во многом сам является порождением стресса в раз-

личных сферах жизни человека, продуктом неразрешенных со-

циальных и психологических проблем. Но появившись, он ста-

новится мощнейшим фактором стресса и семейного неблагопо-

лучия. Алкоголизм и наркомания, асоциальное поведение ведут 

к серьезнейшей деформации отношений в семье, при которой 

члены семьи алкоголика становятся созависимыми, у них фор-

мируется комплекс жертвы или спасителя. По результатам оп-

роса, проведенного ВЦИОМ, 16% опрошенных россиян назвали 

алкоголизм важнейшей причиной разводов [42]. По данным 

другого опроса, алкоголизм и наркоманию считают самой глав-

ной причиной разводов 41% россиян [194].  

Еще одним источником ненормативного стресса являются 

супружеские измены и ревность. Эти феномены являются по-

рождением различных причин, как личностного, так и ситуа-

тивного характера; во многом, они сами являются продуктом 

неудовлетворенности и стресса в семейной жизни.  Имеются 

многочисленные данные о том, что именно неудовлетворен-

ность эмоциональных и сексуальных потребностей, потребно-

сти в признании и доверительном общении чаще всего ведут к 

появлению измен и ревности [103]. Но затем они сами стано-

вятся самостоятельным источником стресса, порождают тяже-

лые стрессовые реакции, часто завершающиеся разрывом или, 

по крайней мере, серьезной деструкцией отношений. По ре-

зультатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 24% опрошенных 

россиян назвали супружескую измену важнейшей причиной 

разводов [42].  
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Важнейшим источником семейного стресса являются час-

тые или тяжелые семейные конфликты, внутрисемейная кон-

фронтация. Тяжелые конфликты не только свидетельствуют о 

неспособности семьи разрешить серьезные внутрисемейные 

противоречия, но и сами порождают выраженный семейный 

стресс. Наличие тяжелых конфликтов отмечают подавляющее 

большинство разводящихся супружеских пар [42]. 

Подводя итого вышесказанному, отметим следующее: в 

последние десятилетия семья все чаще рассматривается как ис-

точник специфического стресса. Этот стресс, связанный с се-

мейной жизнью, возникает как в дисгармоничных, так и во 

вполне гармоничных семьях. Можно выделить «нормативные» 

стрессы, появляющиеся на основных стадиях развития семей-

ной системы практически во всех семьях и ненормативные 

стрессы. Дезинтеграция в семейной системе не только является 

самостоятельным источников стрессоров, но и может влиять на 

интеграцию всей системы социальной адаптации индивида. 

 

 

1.3.7. Военный стресс 
 

 В последние десятилетия усилилось внимание к стрессам, 

возникающим вследствие военных конфликтов и гражданских 

войн. Исследования, проведенные как за рубежом, так и в Рос-

сии, выявили симптомы посттравматического стрессового рас-

стройства как у военнослужащих, так и у гражданских лиц, во-

влеченных в военные действия.  

Было введено понятие «боевой стресс», который с клини-

ческой точки зрения представляет собой совокупность психиче-

ских изменений (нарушений), переживаемых военнослужащими 

в процессе адаптации к специфическим условиям боевой обста-

новки, неблагоприятным для жизнедеятельности и/или угро-

жающим их здоровью и жизни [76, с. 4]. Как отмечают В.И. Ев-

докимов, В.Ю. Рыбников и В.К. Шамрей, боевой стресс должен 

приводить к формированию адаптивных стрессовых реакций и, 

в целом, к повышению адаптабельности организма к экстре-

мальным воздействиям (в том числе, факторам боевой обста-
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новки). Однако нередко он приводит к патологическим прояв-

лениям (боевым стрессовым расстройствам), а также различным 

формам отклоняющегося поведения [76].  

В исследованиях Н.В. Тарабриной было отмечено, что у 

17% военнослужащих, вернувшихся после боевых действий, 

обнаруживаются признаки посттравматического стрессового 

расстройства [197, с. 6].  

Исследования посттравматического стрессового расстрой-

ства у военнослужащих (Дмитриев, 1999; Магомед-Эминов, 

2004; Миско, 2004; Тарабрина, 2003; Устюганов, 2010; Евдоки-

мов, Рыбников, Шамрей, 2010) позволили выявить его основ-

ные признаки: 

 психофизиологические симптомы (нарушения сна, тре-

мор, гипертония и др.),  

 психологические симптомы (навязчивое воспроизведе-

ние эпизодов боевых действий, чувства вины, стыда, низкая 

удовлетворенность жизнью, снижение осмысленности жизни, 

негативное восприятие будущего, «короткая» жизненная пер-

спектива, негативная концепция Я и др.),  

 поведенческие симптомы (раздражительность, импуль-

сивность, нарушения коммуникации, социальной адаптации) 

[73; 76; 122; 134; 197; 203]. 

Стресс, связанный с военными действиями, испытывают 

не только военннослужащие, но и мирное население. Это целый 

комплекс стрессовых переживаний, связанных: 

 с угрозой жизни и здоровью,  

 с угрозой жизни и здоровью близких людей, 

 с разрушением дома, среды обитания, средств к сущест-

вованию, 

 с необходимостью вынужденной миграции,  

 с изменением социокультурной среды,  

 с потерей контроля над своей жизнью. 

В работе T.M. McIntyre и M. Ventura [270], посвященной 

психическим травмам у подростков в ходе гражданской войны 

в Анголе, было показано, что продолжительность пребывания в 

зоне военных действий и интенсивность «суровости» условий в 
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данном очаге военного конфликта тесно связана с интенсивно-

стью симптомов посттравматического стрессового расстрой-

ства. Вместе с тем, подтвердилась гипотеза о значении сопро-

тивляемости личности по отношению к травмирующему воз-

действию. Несмотря на то, что ангольская молодежь относится 

к «группе риска» по возникновению психологических проблем, 

были выявлены протективные факторы, способствующие пози-

тивному развитию личности даже в условиях военных дейст-

вий, ее устойчивости к неблагоприятным воздействиям или бы-

строму и эффективному излечению. К их числу были отнесены 

степень значимости племенных ценностей, наличие полной се-

мьи, позитивная Я-концепция. Значительную роль играет ген-

дерный фактор: девушки в большей степени подвержены воз-

никновению симптомов тревоги, чем юноши [270]. 

Данные, полученные К.А. Идрисовым, показывают, что у 

гражданских лиц, оказавшихся в зоне локального военного 

конфликта, спустя даже 3-4 года после переживания угрозы 

жизни диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство» 

был снят только у 9,2 % тех, кому он был поставлен непосред-

ственно после травмы. Наблюдались следующие расстройства: 

дистимия (31,6%), ипохондрическое расстройство (19,4%), со-

матоформная вегетососудистая дистония (16,3%), хроническое 

волнообразное течение ПТСР (12,2%), хронические изменения 

личности (11,2 %) [93, с.34].  

Были выявлены факторы, влияющие на течение ПТСР у 

гражданских лиц после военных действий: 

 биологические (личностный преморбид, возраст), 

 психологические (отношение к своему здоровью – счи-

тает ли человек себя больным, отношение к религии (среди ве-

рующих больше выздоровевших), агрессивность, конфликт-

ность, стремление отомстить, психологический климат в семье), 

 социальные (возвращение к прежней деятельности, по-

вышение или снижение уровня жизни, лечение в учреждении) 

(93, с. 35). 

 

Таким образом, исследования, проведенные как за рубе-

жом, так и в России, выявили симптомы посттравматического 
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стрессового расстройства у военнослужащих, переживших бое-

вой стресс, под которым понимается воздействие комплекса па-

тогенных факторов боевой обстановки. Было выявлено, что он 

ведет не только к мобилизации личности и повышению ее ус-

тойчивости к факторам боевой обстановки, но и к формирова-

нию посттравматического стрессового расстройства, которое 

проявляется в комплексе психофизиологических, психологиче-

ских, поведенческих симптомов. ПТСР фиксируется в течение 

длительного времени и у гражданских лиц, которые оказались в 

зоне военного конфликта. 

 

 

1.3.8. Стресс, связанный с миграцией  
и эмиграцией 

 

Военный конфликт часто ведет к возникновению вынуж-

денной миграции населения. Исследования показали, что в ус-

ловиях вынужденной миграции большинство параметров среды 

становятся стрессорами: смена места жительства, изменение 

социокультурных условий, снижение уровня жизни, трудности 

поиска работы и т.д. Вследствие этого возникает пролонгиро-

ванная психическая травматизация. По данным Н.Г. Незнанова 

и К.К. Телия, при обследовании вынужденных переселенцев 

разной этнокультурной принадлежности соматоформные рас-

стройства были выявлены у 80-90%, депрессивные расстрой-

ства у 40-60%, тревожные расстройства у 30-40% [140, с. 31]. 

Преобладающим вариантом психического реагирования у вы-

нужденных переселенцев являются состояния, включающие 

разнообразные сочетания сниженного настроения, тревожности, 

внутреннего напряжения, раздражительности; частыми вляются 

вспышки агрессии, нарушения сна, вегетосоматические изме-

нения [140]. 

Однако выраженный стресс имеет место не только в ходе 

вынужденной миграции. В результате лонгитюдного исследо-

вания 307 русских эмигрантов в Германии, проведенного  

B.D. Kirkcaldy, R.G. Siefen и U.Witting, было выявлено, что у 

них достоверно более выражены проблемы со здоровьем, чем у 
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аналогичной выборки в России и у местного населения; особен-

но выражены такие симптомы, как нарушения сна, тревога, сла-

бость, дерматиты, гастрит [263].  

В исследовании T. Ross, A. Malanin, F. Pfaffin отмечены 

более высокий уровень стресса и преступности среди эмигран-

тов из бывшего Советского Союза; при этом антисоциальное 

поведение тесно связано с высоким уровнем стресса и плохим 

знанием языка [279]. 

Ведущий исследователь психологии эмиграции в нашей 

стране, Н.С. Хрусталева, сделала вывод о том, что практически 

все эмигранты испытывают выраженные негативные пережива-

ния, связанные с расставанием с родиной, чувством ностальгии, 

ощущением вины перед оставшимися на родине детьми или ро-

дителями, трудностями изучения языка и «комплексом ино-

странца»; следствием негативных переживаний часто становят-

ся семейные проблемы, разобщенность с детьми. Все вместе 

взятое ведет к возникновению «эмигрантской травмы», нося-

щей распространенный характер [220]. Переработка травмы 

происходит благодаря чувству печали, которое, несмотря на 

тяжелые субъективные переживания, позволяет преодолеть 

травму [221, с. 258]. 

Н.С. Хрусталева выделила несколько стадий адаптации в 

новой стране: 

 эйфорическая, связанная с радостным ощущением и на-

деждами на будущее, на исполнение мечтаний, которые оста-

лись нереализованными на родине, 

 туристическая, когда начинает приобретаться самая необ-

ходимая информация о внешней стороне незнакомого общества, 

 ориентационная, когда эмигрант вынужден разбираться 

не только во внешнем, но и во внутреннем устройстве общества 

(найти работу, школу для детей и пр.), 

 депрессивная, когда трудности переживания культурно-

го шока и «комплекса иностранца», чувство ностальгии и не-

возможности вернуть утраченную жизнь на родине приводят к 

предневротическому или невротическому состоянию, 
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 деятельная, когда происходит преодоление травматиче-

ских переживаний, процесс самореализации определяет лично-

стную динамику [220, с. 192-193]. 

Главными факторами перехода к последней стадии и ус-

пешной социально-психологической адаптации становятся из-

менение направленности личности, постановка новых жизнен-

ных целей; важными факторами являются также социальный 

статус, освоение новых ролей и языка, характер межличност-

ных отношений [220].  

В лонгитюдном исследовании, проведенном Э.А. Ахмадул-

линой и Г.Ш. Габдреевой было отмечено, что в условиях эмигра-

ции спустя два года происходит существенное снижение показа-

телей самоактуализации личности, и лишь через шесть лет после 

смены страны проживания отмечается их рост; однако, в выборке 

проживающих в России за этот же период времени были выявле-

ны более высокие количественные показатели и более выражен-

ная позитивная динамика самоактуализации [18, с. 25]. 

Таким образом, эмиграция сопровождается выраженным 

стрессом, связанным с переживанием культурного шока, «ком-

плекса иностранца», чувства ностальгии. На определенных ста-

диях у значительной части эмигрантов возникают депрессивные 

тенденции и чувство печали. Преодоление «эмигрантской трав-

мы» (Н.С. Хрусталева) связано с освоением деятельности, язы-

ка, социальных ролей и повышением социального статуса в но-

вой стране.  

 

 

1.3.9. Стресс, связанный с террористической  
и криминальной угрозами 

 

Терроризм представляет собой противоправные насильст-

венные действия для устрашения, подавления конкурентов, на-

вязывания определенной линии поведения. Конечными целями 

при этом могут быть социально-эконмические, политические, 

территориальные, религиозно-этнические и пр. [192, с. 24]. Ха-

рактерными чертами терроризма как теории и практики явля-

ются: использование силы или насилия, индивидуальное или 
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групповое совершение террористических актов, направленность 

на гражданское население, намеренное создание в обществе ат-

мосферы страха, принуждение отдельных людей или групп из-

менить свои политические или социальные позиции [192, с. 33].  

Терроризм – явление не новое, уже в древности было из-

вестно запугивание расправами над отдельными лицами или 

группами для достижения своих целей. Однако в современном 

мире он возник как значимая угроза совсем недавно, в конце 

ХХ века. С 1986 г. по настоящее время количество террористи-

ческих актов выросло на 50-60% [85, с. 99]. Каковы же причины 

распространения терроризма в современном обществе?  

В.А. Соснин отмечает, что важнейшей причиной распро-

странения этого явления можно считать растущую глобализа-

цию человеческой цивилизации, проходящую под эгидой за-

падного мира, сопровождающуюся целенаправленным ослаб-

лением национального суверенитета и традиционного уклада 

жизни других стран. Курс на «модернизацию» всего мира, его 

переустройство по западным стандартам расценивается, напри-

мер, в исламском мире как аналог цивилизационного террориз-

ма, а невозможность прямых военных столкновений между ис-

ламским и западным миром в силу неравенства их военного и 

экономического потенциала приводит к использованию терро-

ристического ответа [192, c. 41-42].  

Борьба за гегемонию в мире со стороны великих держав, 

также способствует росту терроризма, поскольку расшатывание 

неугодных режимов часто проводится под предлогом борьбы за 

демократию; взращивание и вооружение террористических ор-

ганизаций проходит под видом помощи «демократической оп-

позиции». 

Еще одной причиной возникновения терроризма являются 

социальное неравенство, бедность, дискриминация, создаю-

щие благоприятную почву для распространения идеологии экс-

тремизма и терроризма; идеологический экстремизм позволяет 

вылиться гневу, фрустрации, безнадежности [85].  

Можно отметить и такую причину терроризма, как раз-

ложение традиционной культуры, в основе которой лежали 

ценности, связанные с долгом человека по отношению к семье, 
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народу, обществу, стране, Богу. Жизнь каждого человека имела 

смысл, основанный на его долге, а реализовать его он должен 

был в зависимости от обязанностей, лежащих на людях его ран-

га, страты. Сейчас традиционные ценности разлагаются, а цен-

ностно-смысловой вакуум заполняется гедонистическими цен-

ностями. Это облегчается тем, что средства массовой информа-

ции транслируют на весь мир стандарты потребления обеспе-

ченных слоев западного общества, создавая негативное сравне-

ние, чувство ущемленности и психологический стресс у тех, кто 

этих стандартов не достиг. Разложение традиционных ценно-

стей и связанное с этим размывание социально-культурной 

идентичности создают условия для формирования террори-

стических групп, которые предлагают простые и радикальные 

решения как для социальных, так и для личностных проблем. 

Важную роль в распространении терроризма играют и не-

грамотные действия властей и средств массовой информа-

ции. В литературе неоднократно отмечалось, что террористы 

всегда стремятся запугать гражданское население, и СМИ часто 

им в этом невольно помогают, стремясь к сенсационности и 

транслируя натуралистические репортажи с места происшест-

вия. Часто террористы сами требуют таких съемок [78, с.42; 85, 

с. 106]. Что же касается властных структур, то отвечая на дей-

ствия террористов, они часто ограничиваются только репрес-

сивными мерами, отвечая насилием на насилие, и тем самым 

дают создают негативный образ государственного порядка, да-

вая террористам новый «козырь в руки» [78, с. 43].  

Таким образом, терроризм, порождаемый, как видим, 

серьезными изменениями, происходящими в современной ци-

вилизации, порождает еще один вид социального стресса в со-

временной цивилизации. 

Психические травмы, возникающие вследствие этого яв-

ления, сейчас активно изучаются. Многочисленные исследова-

ния показывают, что жертвы и свидетели террористического 

акта обнаруживают тяжелые психические травмы, вследствие 

которых формируется посттравматическое стрессовое рас-

стройство [78; 85; 107; 113]. Из 640 человек, пострадавших по-

сле взрыва в Токийском метрополитене, 32% испытывали 
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страх, 29% страдали бессонницей, 16% – депрессией, 16% мно-

гократно проигрывали в памяти происшедшее, 11% стали воз-

будимыми, 10% – раздражительными, у 10% появились ночные 

кошмары [78, с. 44]. Отмечено, что в отличие от стихийных 

бедствий и катастроф терроризм способен изменить базовые 

убеждения личности [85, с. 105]. 

Исследования показывают также, что даже люди, не по-

страдавшие лично или через родственников и друзей в террори-

стическом акте, также испытывают серьезные психические 

травмы. Исследование группы ученых под руководством  

С.Н. Ениколопова показало, что после захвата заложников на 

Дубровке из 300 опрошенных, наблюдавших трансляции с мес-

та происшествия по телевидению, у 20% были выявлены сим-

птомы ПТСР [78, с. 44].  

Терроризм является высокотравмирующим явлением не 

только для личности и для групп людей, он имеет и важные со-

циально-психологические последствия – негативное влияние на 

межгрупповые отношения, рост ксенофобии, укрепление нега-

тивных гетеростереотипов. Целые группы людей начинают ас-

социироваться с угрозой и подвергаться дискриминации, уни-

жениям, что ведет к росту психологического стресса, озлобле-

ния, формированию в обществе атмосферы страха, подозри-

тельности (Зинченко, Солдатова, Шайгерова, 2011).  

Как отмечается в Федеральном Законе РФ о противодейст-

вии терроризму, необходимы «системность и комплексное ис-

пользование политических, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер 

противодействия терроризму» [205]. 

Что же касается криминальной угрозы, то она также яв-

ляется распространенной в современном обществе. Криминаль-

ная угроза может пониматься и как уголовно-наказуемое дея-

ние, и как возможность его совершения, и как внешний фактор, 

вызывающий состояние тревоги, страха (Мамонова, 2014). 

Криминальная угроза – не новый фактор стресса, но она осо-

бенно дает себя знать в периоды социальных потрясений, сме-

ны социально-политического строя, ослабления государствен-

ной власти.  
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В конце ХХ - начале ХХI века криминальная угроза сущест-

венно выросла, стала одной из ведущих. Об этом говорят данные 

Госкомстата и МВД [161], представленные в таблице 1. Они по-

казывают, что по сравнению с 1987 г. количество убийств в 2005 

г. выросло в 3,3 раза, случаев умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью – в 2,9 раза, краж – в 4,3 раза, грабежей – в 11,3 

раза, разбоя – в 11,3 раза, преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков – в 9,45 раза [161].  

В последнее десятилетие ситуация заметно улучшается, о 

чем говорят представленные в таблице данные. Однако пре-

ступность все еще остается значительно выше, чем в советский 

период. Так, количество убийств в 2015 г. превышало анало-

гичный показатель 1987 г. на 25%, случаев умышленного при-

чинения тяжкого вреда здоровью – на 50%, грабежей – в 2,4 

раза, разбоя – в 2,4 раза. Особую тревогу внушает все возрас-

тающее количество преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков – в 12,8 раз по сравнению с 1987 г.  

 

Таблица 1 

Динамика преступности в России в конце ХХ - начале XXI в. 

№ Параметры 

сравнения 

1987 1996 2002 2005 2010 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Население 

(млн.) 

145,3 148,3 145,2 143,8 142,9 146,5 

2 Общее коли-

чество пре-

ступлений 

(тыс.) 

1185,9 2625,1 2526,3 3554,7 2628,8 2388,5 

3 Убийство и 

покушение 

на убийство 

(тыс.) 

9,199 29,4 32,3 30,8 15,6 11,5 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Умышленное 

причинение 

тяжкого вреда 

здоровью (тыс.) 

20,1 53,4 58,5 57,9 39,7 30,2 

5 Грабежи (тыс.) 30,441 121,4 167,3 344,4 164,5 72,7 

6 Разбой (тыс.) 5,656 34,6 47,1 63,7 24,5 13,6 

7 Изнасилование 

или попытки 

изнасилования 

(тыс.)  

10,902 10,9 8,1 10,90

2 

4,9 3,9 

8 Кража (тыс.) 364,51

1 

1207,5 926,8 1573,

0 

1108,

4 

1018,

5 

9 Преступления, 

связанные с не-

законным обо-

ротом наркоти-

ков(тыс.) 

18,534 96,8 189,6 175,2 222,6 236,9 

10 Взяточничест-

во (тыс.) 

4,155 Отсут-

ствуют 

данные 

Отсутст-

вуют дан-

ные 

9,8 12,0 13,3 

По данным Госкомстата и МВД  [161] 

Исследование структуры страхов у подростков, проведен-

ное в феврале 2019 г. нашей студенткой, М.В. Сиротиной 

(ЮУрГГПУ), показало, что криминальные страхи являются 

самым выраженным видом страхов у подростков 12-13 лет. 

При этом имеются гендерные отличия: у девушек эта группа 

страхов имеет самые высокие средние оценки по сравнению с 

другими, а у юношей средний балл по этой группе страхов не 

самый высокий, но удельный вес тех, кто испытывает их на вы-

соком уровне – наибольший  по всем видам страхов. В целом, 

полученные данные говорят о том, что  у  подростков сообще-

ния о распространении преступности и насилия вызывают вы-

раженный стресс.  

Нельзя не сказать при этом о все более интенсивном про-

цессе легитимизации насилия в современном обществе. Сред-

ства массовой информации и, в последнее время, кинематограф 
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регулярно и в деталях показывают проявления насилия в обще-

стве. Сначала это вызывает у аудитории выраженные эмоцио-

нальные реакции, а затем происходит притупление эмоцио-

нального реагирования, формируется отношение к насилию как 

к чему-то привычному, неизбежному, в какой-то степени нор-

мальному. Так происходит легитимизация насилия, т.е. процесс 

обоснования приемлемости и оправданности различных форм 

агрессии [78, с.42]. Вслед за странами Запада легитимизация 

насилия активно происходит в России.  

Обычно исследователи с тревогой отмечают, что агрес-

сивные модели поведения могут, став привычными, проявиться 

в определенный момент в реальной жизни индивида (Ениколо-

пов, Мкртчан, 2010). Эксперименты показывают, что такое, в 

особенности, возможно для детей и подростков (Bandura, Wal-

ters, 1964). Нам бы хотелось, однако, обратить внимание на дру-

гую сторону проблемы – легитимизация агрессии создает у ин-

дивида ощущение, что социальная среда является практиче-

ски насквозь преступной и опасной. Образ опасной социаль-

ной среды может изменить базовые убеждения индивида и яв-

ляется источником социального стресса. И особенно ярко он 

проявляется, вероятно, у подростков. Впрочем, вопрос нужда-

ется в более глубоком и разностороннем исследовании, которое 

должно быть проведено на разных возрастных выборках. 

Подводя итоги, отметим, что стрессы, связанные с терро-

ристической и криминальной угрозами, хотя и не являются но-

выми, но, в силу ряда проблем современного общества, активно 

вошли в жизнь человека.  

 

 

1.3.10. Экологический стресс 
   

 В работах ряда исследователей (Wong, 1993; Андресен и 

соавт., 1995; Хавенаар и соавт, 1993; Shaffer, 1982; Данилова, 

1992), а также в наших работах (Василенко, 2009; Василенко, 

2015) используются термины «экологический стресс», «эколо-

гическая обеспокоенность», «экотравмирующие переживания». 
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Термин «экологический стресс» имеет у разных авторов не-

сколько различный смысл.  

Одна группа исследователей, говоря об «экологическом 

стрессе», имеет в виду непосредственное воздействие на орга-

низм человека вредных экологических факторов, которое по-

степенно истощает адаптационные ресурсы организма (M. Shaf-

fer, Н.Н. Данилова). По мнению M. Shaffer, загрязнение воздуха 

или шум может вызвать стрессовую реакцию (как физиологиче-

скую, так и психологическую), даже если индивид и не придает 

этому фактору отрицательного значения, так как негативное 

воздействие на тело обязательно отразится и на уровне психики 

(Shaffer, 1982). Согласно исследованиям Н.Н. Даниловой, за-

грязненность окружающей среды оказывает отрицательное 

влияние на функциональное состояние организма, и тем самым 

на эффективность психических процессов, деятельности чело-

века, представляя собой «экологический стресс» [71, с. 169]. 

Американские исследователи G. W. Evans и S. V. Jacobs ис-

пользуют термин «environmental stress» («стресс окружения»). 

Они обозначают им негативное психологическое воздействие за-

грязненности воздуха, шума, скученности, полагая, что все эти 

факторы вызывают дискомфорт и развитие дезадаптивных реак-

ций, усиливая даже обращаемость за психиатрической помощью 

[281]. Подобный подход можно увидеть и в работах G. Winnike и 

M. Neuf, которые используют термин «annoyance» (раздражение, 

досада), обозначая состояние, возникающее вследствие воспри-

ятия негативных экологических стимулов [303]. 

Вторая группа исследователей, говоря об «экологическом 

стрессе», «экологической обеспокоенности», имеет в виду 

стресс, возникающий вследствие  осознания человеком опасно-

сти, связанной с проживанием в экологически загрязненной 

среде. Так, канадский исследователь Р. T. Wong полагает, что 

экологический стресс обусловливается воздействием экстре-

мальных условий окружающей среды, ожиданием такого воз-

действия или его последствий [304]. Б. Андресен, Ф.-М. Старк, 

Я. Гросс ввели термин «экологическая обеспокоенность» и 

«экотрамирующие переживания», рассматривая их  на фоне 

хронического социального стресса [11]. Подобный термин («en-
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vironmental worry») использует M. Shusterman, связывая «эколо-

гическую обеспокоенность» с опасениями людей за свое здоро-

вье [281].  

Таким образом, под экологическим стрессом понимают 

как непосредственное воздействие экологического загрязнения 

на человеческий организм, вызывающее истощение адаптаци-

онных ресурсов, так и психологический стресс, возникающий 

вследствие  осознания человеком экологической угрозы. Не ис-

ключено, что оба эти вида стресса действуют одновременно. 

Однако, в дальнейшем, говоря об экологическом стрессе, мы 

будем иметь в виду психологический стресс, возникающий 

вследствие осознания человеком действия негативных экологи-

ческих факторов, их возможного влияния на здоровье. 

Какие же специфические стрессоры вызывают экологиче-

ский стресс? В числе этих стрессоров обычно называют шум, 

загрязненность воздуха, повышенный радиационный фон, вы-

сокую температуру.  

На наш взгляд, все экологические стрессоры можно разде-

лить на группы:  

1) информация о неблагоприятных экологических воздей-

ствиях, 

2) непосредственное восприятие действия вредных эколо-

гических факторов. 

Наиболее важным экологическим стрессором является 

информация об экологических катастрофах и негативных по-

следствиях воздействий факторов окружающей среды из офи-

циальных источников и средств массовой информации. Как по-

казывают многочисленные исследования, информация такого 

рода вызывает выраженные стрессовые реакции, а при длитель-

ном проживании в условиях экологического стресса – явления, 

которые можно трактовать как проявления психической деза-

даптации [8; 54; 180]. 

Особенно велик травмирующий эффект информации о ра-

диационном воздействии. Это связано с рядом причин, проанали-

зированных в ряде исследований. Во-первых, оно имеет экстра-

сенсорный характер, т.е. не поддается восприятию органами 

чувств, и ситуация представляется практически человеку совер-
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шенно неконтролируемой. Люди узнают о радиационной опасно-

сти и ее последствиях из средств массовой информации, и уро-

вень стресса зависит не столько от реальной опасности, сколько 

от особенностей информации [180; 212]. Во-вторых, радиацион-

ная угроза воспринимается как высокоопасная, вызывающая 

смертельно опасные заболевания. В-третьих, радиационное воз-

действие направлено в будущее, оно может проявиться в отда-

ленных последствиях, и ожидание этих возможных последствий 

придает стрессу хронический характер [180; 212]. 

Восприятие информации о других видах экологического 

загрязнения, например, химическом, изучено меньше. Опрос 

старшеклассников, проведенный в г. Челябинске, показал, что у 

значительной части респондентов информация о загрязнении 

окружающей среды вызывает негативные эмоции – страх, тре-

вогу (51%), чувство отчаяния и безысходности (14%), уверен-

ность и спокойствие испытывают только 6% (Мишина, 1998). 

Вторая группа экологических стрессоров, на наш взгляд, 

связана с непосредственным восприятием негативных эколо-

гических факторов.  

По данным J. Rotton, неприятный промышленный запах 

является важным фактором, ведущим к появлению таких сим-

птомов, как головная боль, раздражительность, утомление, бес-

сонница, депрессивные реакции; наличие в воздухе химических 

соединений также имеет достоверную связь с появлением тех 

же симптомов [281, p. 53-55]. Разные исследователи по-разному 

объясняют эту связь. Одни авторы рассматривают появление 

симптомов как прямую реакцию на неприятные стимулы (Shaf-

fer, 1982; Mandler, 1984), другие (G.W. Evans, S.V. Jacobs) пола-

гают, что промежуточной переменной в большинстве случаев 

выступает тревога [281, p. 53]. Есть и другая позиция, согласно 

которой такой промежуточной переменной является гнев, раз-

дражение (Rotton, White, 1996; Гурвич, 1999).  

  Исследования, связанные с изучением загрязнения атмо-

сферного воздуха, показывают, что из жителей больших горо-

дов немногие (около 10%) жалуются на «плохой запах», а кор-

реляции между наличием симптомов депрессии и уровнем за-

грязненности воздуха были слабыми. Однако отмечена связь 



74 

 

 
 

между уровнем загрязненности воздуха и частотой суицидов, 

преступлений, проявлений девиантного поведения, обращаемо-

стью за психиатрической помощью [281, p. 53].  

По мнению G. Winneke и M. Neuf, восприятие неприятного 

промышленного запаха ведет к появлению чувства раздражения 

(«annoyance»). Оно отличается от страха и проявляется как чув-

ство неудовольствия от определенного агента. В отдельных го-

родах связь между этим чувством досады и загрязненностью 

достигла уровня статистической значимости [303, р. 79].  

В исследованиях отмечается, что в большинстве случаев 

экологические стрессоры являются хронически действующими, 

слабо поддающимися контролю со стороны как отдельных ин-

дивидов, так и общества в целом, а угроза здоровью и жизни 

человека придает им высокую негативную валентность 

(Winneke, Neuf, 1996; Rotton, White, 1996). 

Возрастание социальной напряженности, социально-

психологической дезадаптации у значительной части населения 

в зонах экологического неблагополучия подчеркивается многи-

ми исследователями [50; 62; 180]. Результаты социологических 

опросов в зоне радиационного загрязнения на Южном Урале 

показали, что более чем у половины населения выражены такие 

формы социально-психологической дезадаптации, как социаль-

ная незащищенность, социальный пессимизм, социальное бес-

покойство и социальный экстремизм [6].  

Какие же функции выполняет экологический стресс в про-

цессе адаптации личности к экологически неблагополучной 

среде? Мы уже представляли в своих более ранних работах от-

вет на этот вопрос (Василенко, 2009; Василенко 2015).  

 Если исходить из трансакционной модели Р. Лазаруса, 

стресс является процессом взаимодействия личности и ситуа-

ции, а стрессовые реакции рассматриваются как результат оп-

ределенных отношений между требованиями ситуации и ресур-

сами личности, зависящий от когнитивных процессов оценки. 

Стрессовые эмоции мобилизуют человека, формируя его готов-

ность к действию, а выбранная стратегия копинга ведет к дос-

тижению того или иного адаптивного результата, который 

вновь подвергается оценке (Lazarus, 1977). Таким образом, 
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стрессовые реакции мобилизуют человека и участвуют в орга-

низации адаптивного поведения.  

На наш взгляд, и экологический стресс играет адаптивную 

роль во взаимодействии личности и экологически неблагопри-

ятной среды. Можно выделить следующие его функции: 

1) Экологический стресс позволяет личности дать обобщен-

ную эмоциональную оценку степени опасности экологически не-

благополучной ситуации, имеющихся возможностей защиты,  

2) Экологический стресс индуцирует индивидуальное по-

ведение, направленное на защиту от действия неблагоприятных 

экологических факторов – поиск необходимой информации, ос-

воение и использование различных способов защиты своего 

здоровья в экологически неблагоприятной ситуации или пове-

дение, направленное на выход из этой ситуации, 

3) Экологический стресс может мобилизовать человека (и 

группы людей) на общественную и политическую активность, 

направленную на улучшение экологической ситуации в насе-

ленном пункте, регионе.  

Таким образом, экологический стресс выполняет адаптив-

ные функции, мобилизуя личность (и группы людей) на защиту 

от действия неблагоприятных экологических факторов. Однако, 

вопрос о том, в каких условиях эти функции реализуются, ра-

зумеется, нуждается в эмпирическом исследовании. 

Что же касается динамики взаимодействия личности и не-

благоприятной экологической ситуации,  то вопрос этот прак-

тически не исследован. Что касается ситуаций, связанных с ра-

диационными авариями, то Ю. А. Александровский считает, 

что в таких ситуациях можно выделить следующие периоды в 

развитии психологического стресса: 

1 период – с момента оповещения об угрозе до завершения 

эвакуации населения из опасной зоны; основным стрессовым 

фактором является непосредственная угроза жизни своей и сво-

их близких, вид разрушений, потерь, травм, смерти и т.д., 

2 период – период ближайших последствий, начинающий-

ся после эвакуации и продолжающийся в течение нескольких 

месяцев; при этом «подострым» стрессовым фактором являются 
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условия проживания, утрата дома, имущества, изменение жиз-

ненного стереотипа, 

3 период – период отдаленных последствий, основным 

стрессовым фактором в течение которого является психогения, 

связанная с потерей близких людей, имущества, переменой 

места жительства, необходимостью приспособления к новым 

условиям жизни [8, с. 65-66]. 

Результаты исследований психологических реакций насе-

ления территорий, пострадавших после радиационных аварий 

на ЧАЭС и на ПО «Маяк», выявили нарастание депрессивных и 

тревожных расстройств, рост психосоматических заболеваний 

(Александровский и соавт., 1991; Хавенаар и соавт., 1993; Ру-

мянцева и соавт., 1994; Аклеев и соавт., 2006). Это позволяет 

сделать предположение о том, что реакции на хроническое дей-

ствие стресса развиваются в соответствии с логикой стрессово-

го реагирования, включающей стадии тревоги, сопротивления и 

истощения.  

То же можно отметить и относительно ситуаций, связан-

ных с природными катастрофами (землетрясения, наводне-

ния), после которых у значительной части пострадавших (до 

40%) обнаруживаются острые реакции с последующим разви-

тием симптомов посттравматического стрессового расстройства 

(Gleser, Green, Winget, 1981; Assanangkornchay, Tangboonngam, 

Edwards, 2004).  

Что же касается динамики развития экологического стрес-

са в чрезвычайных экологических ситуациях, развивающихся 

по «безаварийному» сценарию, то этот вопрос практически не 

изучен. В исследованиях И.Н. Гурвича отмечен факт большей 

обеспокоенности экологической угрозой у тех, кто недавно 

прибыл на территорию, где имеются вредные экологические 

воздействия, и отрицание этой угрозы у тех, кто проживает там 

в течение длительного времени [69, с. 361]. Это позволяет 

предположить, что, по крайней мере, одним из вариантов разви-

тия взаимодействия личности и неблагоприятной экологиче-

ской ситуации является постепенная адаптация с преобладани-

ем отрицания экологической угрозы.  

Подводя итог вышесказанному, отметим следующее: 
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 экологический стресс может пониматься либо как непо-

средственное воздействие на организм человека вредных эколо-

гических факторов, которое постепенно истощает адаптацион-

ные ресурсы организма, либо как психическое состояние, воз-

никающее вследствие  осознания человеком экологической 

опасности.  

 экологический стресс, рассматриваемый как психиче-

ское состояние, вызывается специфическими стрессорами – ин-

формацией о негативных экологических факторах и их непо-

средственным восприятием. 

 согласно имеющимся в литературе данным, реакции на 

действие неблагоприятных экологических факторов в случаях 

техногенных и природных катастроф развиваются в соответст-

вии с логикой стрессового реагирования, включающей стадии 

тревоги, сопротивления и истощения; имеются данные о том, 

что в зонах экологического загрязнения отмечается возрастание 

социальной напряженности, распространение различных форм 

социально-психологической дезадаптации. 

 анализ литературы позволяет предположить, что эколо-

гический стресс выполняет адаптивные функции, мобилизуя 

личность (и группы людей) на защиту от действия неблагопри-

ятных экологических факторов. Однако есть многочисленные 

данные том, что он может вызывать нарушения психической 

адаптации. 

 

 

1.3.11. Стресс, связанный с проблемами  
самореализации личности 

  

 В современном обществе все чаще люди ощущают стресс, 

связанный с трудностями самореализации, раскрытия своих 

способностей и возможностей в обществе. Это стресс новой и 

новейшей эпохи.  

 Человека традиционного общества готовили к выполне-

нию определенных функций в своей социальной нише. Извест-

но средневековое представление о разделении общества на 

«тех, кто молится, тех, кто воюет, и тех, кто трудится» (Жерар 
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Камбрийский, Адальберон Ланский). Каждое сословие рассмат-

ривалось в качестве определенной части большого тела – обще-

ственного организма, социума. Так, сословие молящихся (духо-

венство) ассоциировались с душой и грудью; сословие воюю-

щих (дворянство) – с руками; сословие работающих (крестьян-

ство) – с ногами. Господствовало представление о разном пред-

назначении и почти биологическом различии между людьми 

разных сословий. Так, в «Жалованной грамоте дворянству» 

российской императрицы Екатерины II уже в конце XVIII века 

объявляется, что «дворянское звание есть следствие … от каче-

ства и добродетели начальствовавших в древности мужей...» 

[65]. Путь каждого человека был предопределен его рождением; 

его задача состояла в том, чтобы выполнять совершенно опре-

деленные обязанности в своей социальной нише. 

 В Новое время развивалось представление о том, что все 

люди равны по своим правам и способностям, что каждый мо-

жет добиться успеха в соответствии со своими способностями и 

вложенным трудом. Так называемая «протестантская трудовая 

этика» (М. Вебер), заложившая идеологическую основу капита-

лизма; она рассматривала богатство как результат трудолюбия, 

реализации своего призвания и выполнения долга перед Богом. 

Такое мировоззрение налагает на человека ответственность за 

свои достижения. Неудачливый в бизнесе и не достигший мате-

риального благополучия человек рассматривается обществом 

как нетрудолюбивый, не умеющий контролировать свою жизнь, 

не выполнивший своего призвания; и даже сам себя он рассмат-

ривает таким образом [245, р. 168]. 

 Так возник стресс достижений, связанный в западной 

культуре с представлением о том, что человек должен добиться 

социального признания и финансового успеха, продвинуться в 

обществе; тот, кто не сумел этого сделать, воспринимается дру-

гими и воспринимает сам себя в качестве неудачника. Как пи-

сала К. Хорни, это порождает в западном обществе особый вид 

неврозов, связных со страхом перед неудачами [218, с. 28]. 

Американский ученый H. Kaplan отмечал, что социальный 

стресс – это стресс, возникающий тогда, когда индивид осозна-

ет наличие или предвидит возможность негативного развития 
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событий, собственной или коллективной неуспешности, неспо-

собности достигнуть желаемого социального статуса и дистан-

цироваться от нежелательного. Психосоциальный стресс явля-

ется результатом негативного опыта, нескольких, следующих 

друг за другом, провалов и неудач. Он проявляется в таких яв-

лениях, как самодискредитация (снижение самооценки, потеря 

веры в себя), когнитивные нарушения (снижение концентрации, 

потеря мысли) и тревога [261, р. 75-76].  

 Исследования, проведенные J. Crocer и D. Quinne, показы-

вают, что даже в конце ХХ века в Соединенных Штатах Амери-

ки приверженность протестантской трудовой этике влия-

ла на самооценку индивида, повышая ее в случае успеха и по-

нижая ее в случае неудачи; среди людей, обладающих физиче-

ским недостатком или качеством, которое воспринимается как 

недостаток, приверженность протестантской этике повышала 

вероятность снижения самооценки и возникновения психологи-

ческих проблем [245, р. 169-170].  

 В творчестве К. Роджерса и А. Маслоу вопрос о стремле-

нии к достижениям был поставлен по-иному. В работах К. Род-

жерса был постулирован тезис о том, что каждый человек, как 

вообще, любой организм стремится к росту и развитию, к зре-

лости и самоактуализации; это касается как физического и ин-

теллектуального развития, так и, в широком смысле, движения 

к социализации. Нацеленность на развитие обладает большой 

мотивирующей силой, она позволяет преодолевать трудности и 

дискомфорт, связанный с освоением нового опыта [170].  

 В работах А. Маслоу потребности в достижении и компе-

тентности, уважении и признании были отнесены к четвертому 

уровню базовых потребностей, и, в целом, рассматривались как 

один из видов дефицитарных потребностей. Потребность же в 

самоактуализации связана со стремлением «соответствовать 

своей собственной природе», «быть тем, кем человек может 

быть». Она относится к следующему, высшему уровню челове-

ческих потребностей и является недефицитарной, в отличие от 

потребностей всех предыдущих уровней; она побуждается не 

недостатком чего-либо, а внутренним развитием организма, его 
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«самоосуществлением». А. Маслоу считал, что она носит прак-

тически врожденный характер [127]. 

  Таким образом, в работах создателей гуманистической 

психологии потребность в самоактуализации, в творчестве, в 

реализации своего потенциала считается высшей потребностью 

человека. После работ К. Роджерса, А. Маслоу сформирован-

ность этой потребности считается одним из критериев зрелости 

личности. На ее формирование нацелена современная система 

образования. Потребность в достижении успеха, признания, 

компетентности также признается важной базовой потребно-

стью человека. 

 Вместе с тем, хочется отметить, что идеи представителей 

гуманистической психологии были поняты значительной ча-

стью общества довольно прямолинейно и ограниченно. Многие 

люди живут теперь в постоянном «поиске себя», стремятся к 

постоянному ощущению творчества, самоактуализации. С од-

ной стороны, это большое достижение современной цивилиза-

ции. Но с другой – в этом находится и еще несколько источни-

ков стресса. 

 Во-первых, деятельность человека не может постоянно 

быть связанной только с творчеством и радостью самораз-

вития. В деятельности всегда есть место рутинной или неже-

ланной работе, требующей усилия над собой. Более того, в пси-

хологии давно известно, что ориентация на себя, на собствен-

ную радость и развитие ведут к психологическому тупику, к ут-

рате подлинных целей и подлинного счастья (В. Франкл). Чело-

век становится счастливым лишь тогда, когда не думает ни о 

своем счастье, ни о своей самоактуализации, а делает важное 

для общества дело, достигает значимых для людей и для себя 

целей. Стремясь к постоянной самореализации, люди начинают 

воспринимать необходимость заставить себя сделать что-то ру-

тинное как ситуацию стрессовую. 

 Во-вторых, многие люди, особенно в странах Запада, вос-

приняли идею самоактуализации очень ограниченно – как де-

лание карьеры. В связи с этим общечеловеческие ценности – 

брак, семья дети – стали рассматриваться как помеха самоак-

туализации, «кандалы», препятствующие успешной карьере. 
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Люди в странах Европы и Америки все больше живут в одино-

честве, не имея детей, и именно стремление к самоактуализации 

является главным обоснованием такого выбора. Одиночество и 

бездетность, в свою очередь, вызывают новые стрессы, особен-

но на склоне жизни [85].  

В-третьих, несмотря на кажущееся разнообразие возмож-

ностей, состояние рынка труда таково, что люди не всегда мо-

гут позволить себе работать в той сфере деятельности, с кото-

рой для них связаны самореализация и творчество. Особенно 

это касается научного и художественного творчества, работы в 

учреждениях культуры, образования, здравоохранения с их 

низкими «бюджетными» зарплатами.  

 В-четвертых, далеко не все родители обладают достаточны-

ми ресурсами для того, чтобы дать своим детям желаемый уро-

вень общего и дополнительного образования, дать им возмож-

ность для развития своих способностей в художественном твор-

честве, науке, спорте. Поэтому проблема поиска личностью себя, 

самореализации встает в современном обществе все острее. 

 

 

Выводы по главе 1 
 

 Понятие «стресс» в современной психологии является 

многозначным. Оно означает и характеристику внешнего воз-

действия со стороны среды, превышающую адаптационные 

возможности организма и личности, и реакцию на такое воздей-

ствие, и особый характер взаимодействия организма и среды, 

при котором происходит восприятие индивидом стрессора, его 

оценка, осознание собственных возможностей и формирования 

поведения, направленного на адаптацию к ситуации.  

 Накопленные в социальной психологии данные пока-

зывают, что многие области социальной жизни содержат спе-

цифические стрессоры и вызывают возникновение особых ви-

дов стресса. Среди них можно выделить стресс, связанный с 

принадлежностью к большим социальным группам, политиче-

ский, семейный, профессиональный, информационный, комму-

никативный, военный, экологический стресс, стресс, связанный 
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с миграцией эмиграцией, с террористической и криминальной 

угрозами, с проблемами самореализации личности. Каждый из 

этих видов стресса вносит самостоятельный вклад в процесс 

адаптации личности к социальной среде и при высокой интен-

сивности может привести к появлению симптомов социально-

психологической дезадаптации.  

 В литературе отмечен эффект кумулятивного действия 

стрессов различной природы. Именно их совместное действие 

чаще всего приводит к тому, что барьер адаптации оказывается 

пробитым.  
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Глава 2. Проблемы социально-психологической 
адаптации в психологической литературе 

 
 

2.1. Понятие социально-психологической  
адаптации в различных направлениях  

в психологии 
  

Понятие «социально-психологическая адаптация» пришло 

в психологическую науку сравнительно недавно, хотя целый 

ряд проблем, обсуждаемых в связи с ним, давно находился в 

центре внимания психологии.  

 Исходное понятие «адаптация» впервые появилось в фи-

зиологии и обозначало изменения чувствительности кожных 

анализаторов под действием внешних раздражителей. Пред-

ставление о физиологической адаптации было развито в связи с 

созданием К. Бернаром учения о гомеостазе как об относитель-

ном динамическом постоянстве состава и свойств внутренней 

среды организма. В результате сформировалось представление 

о физиологической адаптации как совокупности физиологиче-

ских реакций, лежащей в основе приспособления организма к 

изменению окружающих условий и направленной к сохране-

нию относительного постоянства его внутренней среды – го-

меостаза (Агаджанян, 1983). В дальнейшем проблема адаптации 

активно изучалась в биологии, и в результате  сформировалось 

представление об адаптации как о процессе приспособления 

строения и функций организмов (особей, популяций, видов) и 

их органов к условиям среды (Фомин, 2003).  

Большой толчок развитию представлений о сущности 

процесса адаптации дало развитие кибернетики и теории само-

управляемых систем. Способность к адаптации стала рассмат-

риваться как атрибутивное свойство, функциональный признак 

сложных самоуправляемых систем, открытых, строящих свою 

деятельность на основе принципа прямой и обратной информа-
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ционной связи с внешней средой, способных к активному, опе-

режающему отражению, а также самоуправлению и самодви-

жению (Анохин, 1978). Самоуправляемая система строит свои 

отношения со средой на основе активного отображения значи-

мых для ее выживания информационных параметров внешней 

среды, а оптимальность приспособительных процессов обеспе-

чивается непрерывным сопоставлением предполагаемого и дей-

ствительного результата адаптации [12].  

Большинство авторов отмечают многоуровневость адап-

тационных реакций, называя психику в качестве высшего 

уровня адаптивного реагирования. Так, Н.А. Фомин полагает, 

что в отличие от животных адаптация у человека протекает 

при непременном участии высших психических функций, так 

как у него появляется осознание своих потребностей и эмоций 

(Фомин, 2003).  

Участие и роль психики в адаптивных процессах организ-

ма нашли свое отражение во многих конкретных исследовани-

ях, обобщением которых стала концепция психической адапта-

ции  (Ф. Б. Березин, Ю. А. Александровский, А. А. Налчаджян). 

Ф. Б. Березин рассматривает психическую адаптацию как про-

цесс установления оптимального соответствия личности и ок-

ружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку 

деятельности, который позволяет индивиду удовлетворять ак-

туальные потребности и реализовывать связанные с ними зна-

чимые цели (при сохранении психического и физического здо-

ровья), обеспечивая в то же время соответствие психической 

деятельности человека, его поведения требованиям среды. Эф-

фективная психическая адаптация предстает как необходимое 

условие успешной реализации мотивированного поведения в 

конкретных условиях среды (Березин, 1988).  

Важным аспектом психической адаптации человека явля-

ется социально-психологическая адаптация, связанная с адапта-

цией личности к социуму.  

Впервые проблемы приспособления личности к социуму 

были рассмотрены в социологии. Г. Тард впервые употребил 

понятие «социальная адаптация» по аналогии с адаптацией 

биологической [175]. Представители различных направлений в 
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социологии по-разному рассматривали социокультурные при-

способительные процессы в социуме. Культурологический под-

ход (Л. Уайт, Л. Вайда и др.) поставил в центр внимания куль-

туру как адаптивную систему или пространство, предлагающее 

индивиду многообразие адаптивных стратегий, выработанных 

человечеством за всю его историю, другой подход (У. Бакли,  

Э. С. Маркарян) рассматривает общество в целом в качестве но-

сителя адаптивных функций (Ромм, 2002; Маркарян, 1971). 

Собственно психологические проблемы, связанные с адап-

тацией личности к социуму, были поставлены еще в работах З. 

Фрейда. Психоаналитическая концепция личности основана на 

представлении о важной роли противостояния бессознательных 

инстинктивных импульсов, свойственных человеку, и общества, 

диктующего формирующейся личности свои законы и нормы. 

Формирование личностных подструктур, таких как «Я» и 

«Сверх-Я» является адаптивным приобретением, позволяющим 

индивиду справляться с импульсами бессознательного, жить в 

соответствии с принципом реальности и, по мере возможности, 

выполнять требования общества [211]. Используемые при этом 

защитные механизмы «Я» могут играть до некоторой степени 

адаптивную роль, но могут быть и чрезмерными, ведя к невро-

зам и нарушениям адаптации. Основным компонентом невро-

тических нарушений З. Фрейд считал тревогу, выделяя три ее 

типа: реалистическую (перед лицом внешнего мира), мораль-

ную (по отношению к Супер-Эго), невротическую (по отноше-

нию к силе страстей Ид) [210]. В наибольшей степени удается 

справляться с тревогой личности генитального типа, с развиты-

ми Эго-функциями, использующей более совершенные виды 

психологических защит (сублимация, рационализация, замеще-

ние). Такой личности удается наиболее успешно адаптировать-

ся в обществе, реализовать себя в творческой активности. Та-

ким образом, взаимодействие личности и общества, согласно 

классическому психоанализу, всегда противоречиво, и поэтому 

каждый человек неизбежно является носителем интрапсихиче-

ского конфликта [166]. 

 В работах других авторов психоаналитического направле-

ния большее внимание уделяется социальным факторам адап-
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тации в обществе и психического здоровья. Так, в концепции К. 

Хорни социокультурные условия выступают как важный аспект 

формирования неврозов, создавая специфические для каждой 

культуры проблемы, затрудняющие адаптацию человека в об-

ществе. Она даже выделяет неврозы, не связанные с детскими 

травмами и деформацией характера, а возникающие в особо 

сложных ситуациях, насыщенных внешними конфликтами, и 

выражающиеся во временных нарушениях адаптации. Подлин-

ный невроз, «невроз характера», уходит своими корнями в об-

становку раннего детства человека, способствующую формиро-

ванию чувства беспомощности и враждебности. Но любой нев-

роз практически всегда связан с трудностями адаптации в об-

ществе, что проявляется либо в отклонениях в поведении, либо 

в расхождении между возможностями и их реализацией, чувст-

ве усталости, неспособности получать радость и любить [218]. 

Таким образом, невроз в концепции К. Хорни предстает как на-

рушение адаптации индивида в конкретных социокультурных 

условиях, вызванное особенностями его взаимодействия с со-

циальным окружением и проявляющееся как на поведенческом, 

так и на психологическом уровне.  

 Что касается гуманистической психологии, то в работах К. 

Роджерса человек рассматривается как индивид, живущий в 

мире своего воспринимаемого опыта и постепенно, в результате 

как осознания своего опыта, так и оценки со стороны социума, 

приобретающий представление о самом себе, концепцию само-

сти как организованную концептуальную модель восприятия 

характеристик и взаимоотношений «Я» и вместе с тем систему 

ценностей, применяемых к этому понятию (Роджерс, 1997). 

Нормальное существование в обществе и хорошая «психиче-

ская регуляция» имеют место тогда, когда концепция самости 

может ассимилировать весь сенсорный опыт и внутренние 

ощущения организма. Именно неспособность человека совмес-

тить с представлением о себе значительную часть своего опыта 

ведет к «психологической неурегулированности». Широта же 

концепции «Я», делающая возможной воспринять как свои уст-

ремления, так и некоторые культурные ценности, зависит от 

социального окружения. Излишне жесткие требования и оценки 
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со стороны окружения, непонимание и непринятие ведут к 

формированию узкой концепции самости, формированию пси-

хологических защит, фальшивого образа «Я», антисоциального 

и саморазрушительного поведения. При наличии же в социаль-

ной среде отношений, характеризующихся принятием, безопас-

ностью, эмпатией, у человека закономерно возникает стремле-

ние развиваться, реализуя свои способности в социуме, что 

можно назвать оптимальным взаимодействием индивида и сре-

ды (Роджерс, 1994). 

 А. Маслоу, говоря о социально-психологических аспектах 

адаптации человека, использовал термины «фрустрационная 

толерантность» и «психическое здоровье», считая, что основы и 

того, и другого закладываются в детстве с помощью удовлетво-

рения ближайшим социальным окружением базовых потребно-

стей ребенка – в безопасности, в принадлежности и любви, в 

уважении и самоуважении. Именно удовлетворение базовых 

потребностей создает то «психологическое богатство», которое 

дает возможность назвать человека совершенно здоровым, соз-

дает возможность для реализации личностного «Я», для актуа-

лизации единственно реальной, хотя и потенциальной сущности 

человека, поиска собственной идентичности (Маслоу, 1999).  

В литературе было отмечено, что в гуманистической пси-

хологии успешная адаптация человека в обществе рассматрива-

ется не столько с позиций приспособления личности к требова-

ниям общества, сколько как результат такого их взаимодейст-

вия, которое зачастую нарушает гомеостаз, делает возможным 

раскрытие способности личности к интеграции и  самоактуали-

зации (Реан, 1995; Жмыриков, 1989). Это, в свою очередь, дела-

ет ее устойчивой к различного рода социальным трудностям, 

конфликтам, стрессам. 

 В бихевиорально-когнитивной психологии проблема адап-

тации человека к социальной среде рассматривается, в основ-

ном, в поведенческом разрезе. Адекватность поведения рас-

сматривается как главный критерий качества адаптации, а эмо-

ции и субъективные переживания рассматриваются как произ-

водное от качества социальной адаптации. В классическом би-

хевиоризме подчеркивается прежде всего влияние внешних 
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стимулов и научения на поведение и адаптацию личности (Ross, 

1980), а роль психологического компонента в адаптации чело-

века к социуму и различным ситуациям практически не учиты-

вается. 

В когнитивной психологии преимущественно исследуется 

влияние убеждений, мыслей, воображения на адаптивное пове-

дение (Sheldon, 1995), в теории социального научения – когни-

тивные установки, личностные и средовые факторы рассматри-

ваются как предопределяющие друг друга (Bandura, 1964). Осо-

бое значение при этом придается «когнициям» – убеждениям, 

мыслям, в том числе о собственной личности. Именно позитив-

ные убеждения о себе и других, складывающиеся в результате 

опыта разрешения проблем, оценок и примера со стороны дру-

гих людей, являются основой положительных эмоций, высокой 

самооценки, успешной адаптации в обществе (Bandura, 1995). 

В отечественной психологии было создано учение о лич-

ности как о продукте и, в то же время, активном творце общест-

венного развития, об активном характере взаимодействия меж-

ду личностью и обществом. Это обусловило постановку основ-

ных проблем, обсуждавшихся в связи с определением понятия, 

особенностей, механизмов, средств социально-психологической 

адаптации. 

Б.Ф. Березин считает, что социально-психологическая 

адаптация является важным компонентом процесса психиче-

ской адаптации, связанным с адаптацией к условиям социаль-

ной среды (Березин, 1988). Во многих определениях утвержда-

ется, что социально-психологическая адаптация вызывается из-

меняющимися, стрессирующими воздействиями социальной 

среды, наличием проблемных ситуаций, в которых имеющиеся 

в арсенале личности стереотипы поведения не являются адек-

ватными, или происходит смена деятельности индивида и его 

социального окружения (Налчаджян, 1988; Хрусталева, 2002; 

Мельникова, 1999 и др.).  

Многие авторы подчеркивают, что социально-

психологическая адаптация – это процесс активного приспо-

собления индивида к условиям социальной среды, а также ре-

зультат этого процесса (А.А. Реан, Н.С. Офицеркина и др.).  



89 

 

 
 

Однако, в вопросе о том, насколько и каким образом лич-

ность приспосабливается к ожиданиям и нормам социальной 

группы, о сущности и механизмах этого процесса мнения ис-

следователей расходятся. Многие авторы подчеркивают, что в 

процессе адаптации происходит приспособление индивида к 

изменяющимся условиям окружающей среды, приведение ин-

дивидуального и группового поведения в соответствие с гос-

подствующей в данной социальной группе системой норм и 

ценностей (Коробейников, 2002; Беличева, 1993). Состояние же 

дезадаптированности связывается с нарушениями нормального 

хода социализации, с прямыми и косвенными десоциализи-

рующими воздействиями [12, с.55]. Такая «нормоцентрическая» 

позиция была подвергнута критике (Ромм, 2002).  

Ряд исследователей, стремясь преодолеть ограниченность 

данного подхода, подчеркивают активный характер приспособ-

ления личности к нормам, ценностям, требованиям внешней 

среды. Было отмечено, что в ходе социально-психологической 

адаптации изменения происходят во всех взаимодействующих 

системах, согласуются ожидания и требования всех участников 

процесса взаимодействия (Реан, 1995; Мельникова, 1999). Мно-

гие отечественные авторы, опираясь на разработанную в отече-

ственной психологии теорию личности как субъекта деятельно-

сти, сознания, активного творца своей жизни, отметили, что 

личность может в ходе социально-психологической адаптации 

не только сознательно использовать или создавать стратегию 

адаптации, но и активно влиять на среду, к которой она адапти-

руется (Буева, 1968; Налчаджян, 1988 и др.). В емком определе-

нии А. А. Налчаджяна, используемом впоследствии многими 

авторами, социально-психологическая адаптированность лич-

ности характеризуется как такое состояние взаимоотношений 

личности и группы, когда личность без длительных внешних и 

внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую 

деятельность, удовлетворяет свои основные социогенные по-

требности, в полной мере идет навстречу тем ожиданиям, кото-

рые предъявляет к ней эталонная группа, переживает состояния 

самоутверждения и свободного выражения своих творческих 

способностей [138, с. 18]. 
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Что касается теоретической модели процесса адаптации, 

то нормоцентрический подход в целом исходит из гомеостати-

ческой модели адаптации, согласно которой целью этого про-

цесса является установление равновесия личности и социальной 

среды. В исследованиях, в которых подчеркивается активный 

характер взаимодействия личности и общества, в качестве мо-

дели социально-психологической адаптации используется не 

модель гомеостаза, а разработанная в гуманистической психо-

логии модель саморазвития, самореализации личности в ходе 

взаимодействия с социальной средой [168]. Так, Е. К. Завьялова 

характеризует социально-психологическую адаптацию как про-

цесс организации социального взаимодействия, способствую-

щего наиболее полной реализации личностного потенциала  

[82, с.81]. По мнению Н.С. Офицеркиной, главной чертой адап-

тированности является не простое приспособление к среде, а 

надситуативная активность, «жизненное авторство», т.е. особый 

способ трансформации новых социально-экономических усло-

вий, с которыми сталкивается личность [152, с.31].  

В работе Н.Н. Мельниковой дается обобщенная характе-

ристика диапазона возможных целей социально-

психологической адаптации, которые можно организовать в ие-

рархическую последовательность: приспособление – уравнове-

шение и координация – достижение некоторого сверхнорма-

тивного состояния, повышение уровня функционирования – са-

мореализация [131, с. 36]. Основные мотивы, реализуемые в хо-

де адаптации, тоже можно иерархически упорядочить: избега-

ние разрушения – сохранение нормального функционирования 

– достижение возможного оптимума – развитие и усовершенст-

вование. Цель адаптационного процесса определяется исход-

ным состоянием адаптанта – если он находится в состоянии де-

задаптации, доминирующим мотивом будет мотив избегания 

разрушения, тогда трудно говорить об эффективности и само-

выражении [131, с.39]. 

Итак, в ходе социально-психологической адаптации могут 

достигаться как цели, связанные с приспособлением к социаль-

ной среде, так и цели, связанные с самовыражением, самореа-

лизацией личности и ее активным воздействием на среду. 
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Что касается сущности процессов и изменений, которые 

происходят в ходе социально-психологической адаптации, то 

большинство авторов отмечают, что происходит процесс согла-

сования потребностей, взаимных требований и ожиданий чело-

века и социальной среды (Офицеркина, 1997; Розум, 2006). 

Адаптирующийся субъект усваивает нормы, ценности, установ-

ки группы, к которой он адаптируется (Милославова, 1973). 

Адаптант может выработать свою стратегию адаптации, а мо-

жет и сам активно повлиять на социальную среду, изменяя ее 

нормы и ценности (Буева, 1968; Офицеркина, 1997; Ромм, 2002; 

Мельникова, 1999 и др.). Происходит согласование потребно-

стей и притязаний субъекта с его возможностями (Розум, 2006). 

В ходе адаптации субъект начинает выполнять новые социаль-

ные и межличностные роли, меняет (или вырабатывает новые) 

социальные регуляторы поведения (Завьялова, 1998).  

Однако ряд авторов отмечают наличие более глубоких из-

менений, происходящих в ходе социально-психологической 

адаптации. Так, по мнению Е.Е. Руденского, адаптация обычно 

сопровождается трансформацией (регулировкой) личностных 

структур [173, с.147]. А.А. Налчаджян отмечал, что поскольку в 

ходе социально-психологической адаптации происходит акти-

вация определенных адаптивных механизмов, то многократное 

их использование в сходных социальных ситуациях приводит к 

тому, что они закрепляются в структуре личности и становятся 

подструктурами ее характера [138, с. 18]. По мнению Н.С. Хру-

сталевой, личностные особенности не только влияют на адапта-

цию субъекта, но и сами изменяются в ходе адаптационного 

процесса. Особенно важным для успешной адаптации является 

изменение направленности личности, ее мотивационной струк-

туры [220, с. 193].  

Ряд авторов связывают процессы, происходящие в ходе 

социально-психологической адаптации с изменениями самосоз-

нания личности. Так, по мнению А.А. Налчаджяна, Я-

концепция личности является результатом социализации и со-

циально-психологической адаптации личности к типичным си-

туациям ее жизнедеятельности, а особенности Я-концепции яв-
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ляются показателями того, как адаптирована личность к усло-

виям своего существования [138, c. 188]. 

Т.Б. Карцева считает, что поскольку поворотные события 

в развитии личности ведут к смене ролей, к изменению окруже-

ния, отношений, спектра решаемых задач, то они приводят к 

личностному изменению, перестройке образа-Я, что сопровож-

дается ощущением «утраты себя» и последующим «обретением 

себя». Жизненное событие (т.е. требующее адаптации) – есть 

ситуация самоопределения личности [101, c. 126]. 

Таким образом, в ходе социально-психологической адап-

тации происходят разноуровневые изменения личности и ее по-

ведения, начиная от стереотипов поведения до самосознания 

личности. 

 

 

2.2. Механизмы, стратегии и виды  
социально-психологической адаптации 

 

Вопрос о механизмах социально-психологической адапта-

ции является одним из наименее изученных, что неоднократно 

отмечалось в литературе. По мнению И. А. Милославовой, к 

ним можно отнести конформные реакции, подражание, зараже-

ние, внушение, убеждение [133, с. 118]. А. А. Налчаджян счита-

ет, что в сложных проблемных ситуациях адаптивные процессы 

личности происходят с участием не отдельных, изолированных 

механизмов, а их комплексов, среди которых можно выделить: 

незащитные адаптивные комплексы, используемые в нефруст-

рирующих проблемных ситуациях, защитные адаптивные ком-

плексы, являющиеся устойчивыми сочетаниями только защит-

ных механизмов, смешанные комплексы, состоящие из защит-

ных и незащитных механизмов [138, с. 19]. 

М.В. Ромм полагает, что адаптационные механизмы могут 

быть разделены на психологические (информационные алго-

ритмы, стратегии, социальные стандарты, стереотипы, эталоны) 

и социальные (деятельность, различные формы индивидуальной 

и групповой идентификации) [175, c. 80]. Практически универ-

сальным механизмом социально-психологической адаптации 
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можно считать деятельность. Именно включение в новые виды 

деятельности стимулирует адаптационный процесс и запускает 

в действие все его механизмы [73, с. 34; 174, c. 80]. 

Таким образом, исследователи выделяют различные меха-

низмы социально-психологической адаптации. Несмотря на то, 

что вопрос этот еще далек от окончательного разрешения, мож-

но сказать, что эти механизмы чрезвычайно разнообразны, отно-

сятся к разным уровням взаимодействия личности и общества. 

В литературе различают также различные стратегии и свя-

занные с ними виды социально-психологической адаптации. 

Один из наиболее распространенных подходов состоит в выде-

лении адаптивного поведения, направленного на преобразова-

ние среды, и поведения, направленного на изменение самого 

себя. Он восходит к З. Фрейду, который выделял соответствен-

но аллопластическую и аутопластическую адаптацию [211]. 

Важную роль в аутопластической адаптации играют психоло-

гические защиты, роль и иерархия которых была прослежена в 

работах А. Фрейд. 

В бихевиорально-когнитивной психологии принято выде-

лять поведение, направленное на решение проблемы, и поведе-

ние, направленное на изменение собственных эмоций и воспри-

ятия ситуации, каждое из которых имеет свой адаптивный по-

тенциал (Lazarus, 1977; Biggam, 1997; Stefansdottin, 2005). 

Подобный подход прослеживается и в работах отечест-

венных ученых. По мнению Ф. Б. Березина, адаптация возмож-

на либо за счет модификации поведения (аллопсихическая 

адаптация), либо за счет изменения интрапсихических процес-

сов (интрапсихическая адаптация) [27, c. 40]. А. А. Налчаджян 

выделяет адаптацию с полным устранением или существенным 

преобразованием проблемной ситуации, которая осуществляет-

ся, главным образом, с помощью незащитных механизмов, и 

адаптацию с сохранением проблемной ситуации, в основном, с 

помощью использования уже приобретенных или создания но-

вых защитных механизмов. В последнем случае может проис-

ходить либо преобразование восприятия ситуации, создание 

непроблемного ее образа, либо более глубокое изменение своей 

личности и, в первую очередь, Я-концепции [138, c. 40]. Подоб-
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ной позиции придерживается и А.А. Реан, считая, что основной 

критерий для различения типов адаптации – это вектор актив-

ности (наружу-внутрь). Тогда можно выделить три вида адап-

тивного поведения: активное влияние личности на среду, ак-

тивное изменение себя, с коррекцией собственных установок и 

привычных поведенческих стереотипов и вероятностно-

комбинированный тип, наиболее распространенный и эффек-

тивный. Выбор осуществляется личностью на основе оценки 

вероятности успешной адаптации при разных типах адаптаци-

онной стратегии [168, c. 74]. 

Ряд исследователей считают важным параметром для 

классификации стратегий и видов социально-психологической 

адаптации степень собственной активности субъекта по отно-

шению к воздействующей на него среде. Так, К.А. Абульхано-

ва-Славская считает, что именно активность личности, ее спо-

собность преодолевать негативное влияние стрессовой ситуа-

ции, направленная на снятие личностной неопределенности, не-

завершенности и является главной характеристикой адаптивно-

го поведения. В самом общем понимании стратегии могут быть 

активными и пассивными [2, c. 247]. 

Н. Н. Мельникова полагает, что оба параметра – направ-

ленность вовне или вовнутрь и степень активности субъекта – 

являются необходимыми при характеристике особенностей 

адаптационного процесса. Добавив к ним параметр контактно-

сти, она создала свою типологию стратегий адаптивного пове-

дения [131]. 

Есть и другие подходы к выделению видов социально-

психологической адаптации. Так, Т.Б. Карцева выделяет: быст-

рую адаптацию по проложенному пути; стагнацию, застой, от-

сутствие личностных изменений; инволюцию, связанную с уп-

рощением, разрушением личности; и конструктивное разреше-

ние противоречий, связанное с нахождением внутренних ресур-

сов личности, творческим созданием вновь выстроенной Я-

концепции [101, c. 125-126]. Таким образом, в основу класси-

фикации в данном случае положена степень творческой, конст-

руктивной способности личности строить собственную страте-
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гию адаптации, способность переосмысливать свой опыт, изме-

нять самосознание. 

Ряд исследователей подчеркивают роль целостных жизнен-

ных сценариев, жизненных стратегий в осуществлении адаптив-

ного поведения, хотя сделаны лишь отдельные попытки их клас-

сифицировать (Абульханова-Славская, 1991; Завьялова, 1998). 

Наконец, в работах ряда авторов выделяются различные ви-

ды социально-психологической адаптации в зависимости от сте-

пени соответствия адаптивного поведения ожиданиям и нормам 

социальной группы.  Так, А. А. Налчаджян выделял нормальную, 

девиантную и патологическую адаптацию [138, c. 33-35]. 

Подводя итог обсуждению вопроса о стратегиях и соот-

ветствующих им видах социально-психологической адаптации, 

отметим следующее. Адаптивное поведение разнообразно и 

связано с рядом личностных и социально-психологических 

факторов. К числу основных параметров, характеризующих 

различные виды адаптации, относят: вектор направленности, 

активность, степень творчества, степень соответствия поведе-

ния социальным ожиданиям и требованиям. 

 

 

2.3. Результаты социально-психологической 
адаптации: адаптированность, ее уровни  

и критерии 
 

Что же касается результата адаптации, то по мнению 

большинства исследователей, им является состояние адаптиро-

ванности или дезадаптированности личности. По мнению А.А. 

Реана, в большинстве существующих подходов (психоаналити-

ческий, гуманистический, когнитивный) выделяются два уров-

ня адаптированности – адаптация и дезадаптация [168, с. 76]. 

А.Н. Жмыриков, проанализировав работы отечественных ис-

следователей, пришел к выводу о том, что и они, в основном, 

выделяют уровни полной адаптированности и дезададаптиро-

ванности. Однако, в работах, выполненных в последние годы, 

были сделаны попытки выделить промежуточные уровни адап-
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тации. Сам А.Н. Жмыриков выделил следующие уровни адап-

тированности личности: высокий – оптимальный, высокий –

избыточный, низкий, дезадаптивный [81]. 

Н.С. Офицеркина выделяет высокий, средний, низкий 

уровни и уровень дезадаптации, однако, их характеристика вы-

зывает некоторые сомнения. Так, высокий уровень связывается 

в ее работе с достижением высоких результатов ценой сверхвы-

соких эмоциональных затрат; низкий уровень характеризуется 

удовлетворительной активностью, дисциплиной, положитель-

ной тональностью настроения, но при этом высокими показате-

лями выраженности невротических реакций, в то время как на 

уровне дезадаптации показатели невротических реакций выра-

жены на среднем уровне [152, с. 25]. 

Нам кажется продуманным подход, предложенный  

Н.Н. Мельниковой. Она полагает, что состояния, возникающие 

в процессе адаптации, можно разделить на три уровня: норма-

тивные состояния, обеспечивающие нормальную жизнедея-

тельность и взаимодействие; состояния, отклоняющиеся от 

нормы в отрицательную сторону и характеризующие дезадап-

тацию; некоторые оптимальные состояния, являющиеся сверх-

нормативными (самовыражение, самореализация) [131, c. 38]. 

При этом, по мнению Н.Н. Мельниковой, личность может быть 

по-разному адаптирована к различным уровням социальной 

среды. Общая адаптированность представляет некий инте-

гральный показатель [131, c. 19]. 

Что касается критериев адаптации, то в большинстве слу-

чаев выделяют внешний критерий (успешность функциониро-

вания в определенной среде, степень приспособленности к ней) 

и внутренний критерий (степень субъективной удовлетворенно-

сти, комфортности) [168, с. 77-78]. Таким образом, критерии 

связываются с состоянием адаптирующейся системы и степе-

нью ее приспособленности к среде. На наш взгляд, эти крите-

рии характеризуют лишь приспособленность индивида к среде, 

отсутствие противоречий и конфликтов. Активная же позиция 

личности по отношению к среде и ее самовыражение, самореа-

лизация с помощью данных критериев охарактеризованы быть 

не могут. 
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Некоторые исследователи делают попытки выделить тре-

тий критерий. Н.Н. Мельникова считает, что поскольку адапта-

ция происходит в процессе взаимодействия двух систем, то в 

результате оптимальной адаптации образуется новая система, 

более сложная, которая должна характеризоваться некоторыми 

новыми качествами, которых не было в двух исходных систе-

мах. Тогда должен существовать некий третий системный кри-

терий, характеризующий само взаимодействие и его эффект. 

Таким критерием автор считает параметр, отражающий наличие 

позитивных интеракций со средой, заинтересованность в кон-

такте, актуализирующую реализацию творческого потенциала, 

так называемую «включенность» [131, c. 31]. Однако основным 

показателем, релевантным данному критерию, автор считает 

согласованность оценок по внешнему и внутреннему критери-

ям, что, на наш взгляд, не решает проблемы. 

В работах многих отечественных ученых успешное вхож-

дение личности в социальную среду связывается с включением 

ее в продуктивную деятельность, поскольку в общественных 

отношениях человек реализуется не только как личность, субъ-

ект общественного поведения, но и как субъект деятельности 

(Хрусталева, 2002; Парыгин, 2003; Ромм, 2002; Дмитриев, 

1999). Наличие творческой деятельности можно рассматривать 

в качестве критерия оптимальной адаптированности (Офицер-

кина, 1997). Это соответствует и представлению о социально-

психологической адаптации как о процессе, связанном с уста-

новлением оптимального взаимодействия личности и общества, 

способствующего развитию самовыражения, самореализации 

личности социально-полезным способом, характерному для гу-

манистической психологии. 

Интегральную модель критериев адаптированности пред-

ложил А. Н. Жмыриков, выделив такие критерии, как выходные 

параметры деятельности личности, степень ее интеграции с 

макро- и микросредой, степень реализации внутреннего потен-

циала, эмоциональное самочувствие [44]. 

На наш взгляд, еще один аспект в решении данного вопро-

са может быть связан с сознательным самоопределением лич-

ности по отношению к социальной среде. Личность – не только 
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субъект деятельности, но и субъект сознания и самосознания. 

Она не только включается в социальную среду и исторически 

сложившиеся формы деятельности, но и делает это осознанно, 

на основе своего самоопределения в социальной действитель-

ности. 

Большинство отечественных ученых (Л.И. Божович, И.С. 

Кон) считают, что личностное самоопределение возникает на 

границе старшего подросткового и младшего юношеского воз-

раста. Оно связано как с формированием смысловой системы 

представлений о мире и месте личности в нем, так и с планиро-

ванием жизни и выбором профессии [33; 109]. М.Р. Гинзбург 

рассматривает самоопределение с позиций «жизненного поля» 

личности, включающего пространственно-временную плос-

кость (поле реального действования) и ценностно-смысловую 

(поле ценностей и смыслов). В таком случае личностное само-

определение предстает как содержательное конструирование 

человеком своего жизненного поля, включающего в себя как 

совокупность индивидуальных жизненных смыслов, так и про-

странство реального действования [32].  

На наш взгляд, именно самоопределение личности делает 

возможным самореализацию личности и ее активную позицию 

по отношению к социальной среде. Именно поэтому успеш-

ность личностного самоопределения можно, на наш взгляд, рас-

сматривать в качестве третьего критерия успешности социаль-

но-психологической адаптации (наряду с успешностью функ-

ционирования в определенной среде и степенью субъективной 

удовлетворенности). Не случайно при психологических трав-

мах, ведущих к нарушению социально-психологической адап-

тации, имеют место состояния, связанные с «утратой себя», 

смысла жизни и жизненной перспективы, невозможностью оп-

ределить свое место в жизни (Карцева,1988; Мазур, 1992; Та-

рабрина, 2001; Магомед-Эминов и др., 2004). 

Отношение к будущему является тем измерением самооп-

ределения личности, который тесно связан с качеством соци-

ально-психологической адаптации. В работах Э.Ш. Магомед-

Эминова подчеркивается, что восприятие «ограниченной пер-

спективы будущего» является одним из симптомов посттравма-
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тического стрессового расстройства [122, с. 36]. С этим соглас-

на и Н.В. Тарабрина, говоря об ощущении «укороченного бу-

дущего» у людей с ПТСР [197, с. 103]. 

Более подробно характеристики жизненной перспективы 

как составляющей самоопределения личности у молодежи про-

анализированы в работе Е.И. Головахи [59]. Рассматривая 

«временную перспективу» как целостное видение человеком 

своей жизни своей жизни в прошлом, настоящем и будущем, он 

придает особое значение «будущей временной перспективе» 

или «жизненной перспективе». Именно она определяет способ-

ности личности действовать в настоящем в свете предвидения 

сравнительно отдаленных будущих событий и является глав-

ным измерением времени у юношей и девушек 15-16 лет [59, с. 

21]. Содержательно она включает ценностные ориентации, 

жизненные цели и планы, мечты, фантазии, а также тревоги и 

опасения. Автор выделяет такие параметры жизненной пер-

спективы, как продолжительность, оптимистичность, диффе-

ренцированность, реалистичность и согласованность [59, с. 18].  

Еще одной характеристикой жизненной перспективы лич-

ности можно считать осмысленность жизни. Под нею понимается 

степень и устойчивость направленности жизнедеятельности 

субъекта на определенный смысл, связанный, она связана с нали-

чием значимых для личности мотивов, установок и ценностей и 

соотнесенностью с ними настоящего и будущего [117, с. 18].  

Исходя из гуманистической модели социально-

психологической адаптации, важным параметром самоопреде-

ления личности в социальной среде можно считать позитивную 

самооценку и высокий уровень самопринятия. По мнению  

А.А. Налчаджяна, именно особенности Я-концепции являются 

важнейшими показателями того, как адаптирована личность к 

условиям своего существования [138, c. 188]. К. Роджерс счи-

тал, что принятие себя означает положительное отношение к 

себе, самоудовлетворение от того, «что ты есть ты» [171,  

c. 131]. Оно является результатом открытости внутреннему и 

внешнему опыту и тесно связано с открытостью и принятием 

других людей [171, c. 223]. Способность принимать себя и дру-

гих является характеристикой достаточно широкой концепции 
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самости и зрелой межличностной коммуникации [172, c. 946], 

т.е. успешного самоопределения личности в социальной среде. 

Низкий уровень самопринятия и принятия других людей могут 

быть успешно изменены в ходе психотерапии, направленной на 

развитие открытости клиента внутреннему и внешнему опыту 

[171, c. 131].  

Таким образом, большинство исследователей согласны, 

что результатом процесса адаптации является состояние адап-

тированности. Вопрос об уровнях адаптированности является 

дискуссионным. Чаще всего выделяют уровни адаптированно-

сти и дезадаптированности личности. Однако есть попытки дать 

более дифференцированную иерархию уровней адаптированно-

сти. Например, в работах Н.Н. Мельниковой состояния, возни-

кающие в процессе адаптации, можно разделить на три уровня: 

нормативные состояния, обеспечивающие нормальную жизне-

деятельность и взаимодействие; состояния, отклоняющиеся от 

нормы в отрицательную сторону и характеризующие дезадап-

тацию; некоторые оптимальные состояния, являющиеся сверх-

нормативными. 

Среди критериев успешности социально-психологической 

адаптации принято выделять внутренний и внешний критерии, 

связанные с успешностью функционирования личности в соци-

альной среде и ее субъективным самочувствием в ней. Таким 

образом, критерии связываются с состоянием адаптирующейся 

системы и степенью ее приспособленности к среде. Однако, в 

литературе делаются попытки определить третий, системный 

критерий. В качестве его рассматривают и творческую деятель-

ность личности в социальной среде, и позитивную самооценку 

и самопринятие, и степень включенности в социальную среду. 

На наш взгляд, в качестве такого критерия можно рассматри-

вать самоопределение личности в социальной среде, включаю-

щее формирование смысловой системы представлений о мире и 

месте личности в нем, планирование жизни и выбор профессии.  
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2.4. Социальная среда и личность:  
динамика взаимодействия 

 

В литературе уже отмечалось, что большинстве работ, по-

священных социально-психологической адаптации, социальная 

среда рассматривается статично, без анализа взаимосвязей, ро-

ли и функций всех ее элементов (Дмитриев, 1999).  

Системный анализ «среды личности» был дан Л.П. Буе-

вой. По ее мнению, она представляет собой единство общего, 

особенного и единичного, включает в себя и общество в целом, 

со свойственной ему структурой общественно-экономических 

отношений, и класс, и социальную группу, к которой принад-

лежит личность, и микросреду (семья, друзья, соседи), посколь-

ку это оказывает влияние на развитие личности, формирует 

особенности ее внутреннего мира [37, c. 125].  

В концепции «экологии человеческого развития» У. Брон-

фенбреннера становление личности происходит во все более 

расширяющейся социальной среде, представляющей собой сис-

тему концентрических структур, микро-, мезо-, экзо-, макросис-

тем. Микросистема включает межличностные отношения, роли, 

переживаемые человеком в его ближайшем окружении; класси-

ческим примером микросистемы является семья. Мезосистема 

представляет систему взаимодействия двух или более сред, на-

пример, семьи и школьного окружения. Экзосистема включает в 

себя еще и то окружение, в которое человек не вовлекается как 

активный участник, но которое влияет на то, что происходит в 

среде, непосредственно включающей его. Наконец, макросисте-

ма включает в себя общество, культуру, она обеспечивает посто-

янство систем низшего порядка (Bronfenbrenner, 1979). 

Все уровни социальной среды взаимосвязаны, и процессы, 

происходящие на одном уровне, могут влиять на процессы, 

происходящие на другом уровне. Так, кризисные явления в со-

циуме могут опосредованно и различным образом влиять на со-

стояние и взаимоотношения людей на уровне микросреды. 

Личность одновременно адаптируется к изменениям на не-

скольких уровнях социальной среды.  
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 По мнению Ф.Б. Березина, существенным фактором, за-

трудняющим социально-психологическую адаптацию, является 

одновременное сочетание изменений на разных уровнях, что 

ведет к кумулятивному действию различных стрессовых факто-

ров и истощению адаптивного потенциала личности [27, c. 135]. 

В.А. Абабков, М. Перре также отмечают кумулятивный эффект 

воздействия стрессоров, относящихся к различным уровням со-

циальной среды личности [1, с. 13]. Н.Н. Мельникова отмечает, 

что большую нагрузку на адаптивные возможности личности 

создает также непрерывный характер изменений, требующих 

серьезных реадаптаций в короткий срок [131, c. 27]. 

 Вместе с тем, согласно принципу детерминизма, выдвину-

тому С. Л. Рубинштейном, воздействия каждого из уровней со-

циальной среды опосредуется особенностями личности [177]. 

Значительную роль при этом играет восприятие социальной 

среды в целом и отдельных ее уровней в частности. Личность 

«конструирует» субъективный образ социальной среды, в зна-

чительной степени влияющий на результат адаптации.  Конст-

руируя образ социальной действительности, личность в значи-

тельной степени опирается на используемые в данном обществе 

оценки и типизации, являющиеся привычными и легитимизи-

рованными [26].  

В исследованиях Ф.Б. Березина показано, что положитель-

ная оценка микросоциального взаимодействия связана с эффек-

тивной психической адаптацией даже в сложных, экстремаль-

ных условиях [27, c. 134-135].  

В наших исследованиях также было выявлено, что поло-

жительная оценка социального окружения, в частности меж-

личностного взаимодействия в коллективе, является фактором, 

вносящим положительный вклад в показатели успешной соци-

ально-психологической адаптации педагогов общеобразова-

тельных школ (см. раздел 4.4 настоящей монографии).  

Нами было выявлено также, что оценка социальной среды 

связана с успешностью социально-психологической адаптации 

в условиях экологического неблагополучия (Василенко, 2009; 

Василенко, 2016). На экологически загрязненных территориях у 

старшеклассников с повышенными значениями экологическо-
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го стресса была выявлена большая выраженность, чем у ос-

тальных, двух типов эмоционального отношения к социальной 

среде в месте своего проживания. Первый тип – занижение ха-

рактеристик социальной среды, генерализация отрицательно-

го отношения к внешней среде, как физической, так и социаль-

ной, например: «город наш экологически грязный, ничего хо-

рошего в нем нет, люди все злые». Второй тип – компенсатор-

ное завышение характеристик социальной среды по отноше-

нию к среде физической, например: «экология у нас, конечно, 

плохая, но люди у нас очень добрые, все соседи друг другу как 

родные». Обе тенденции являются способами социально-

психологической адаптации к экологически неблагоприятной 

среде с помощью нереалистических оценок сред. Для старше-

классников со средним уровнем экологического стресса был 

характерен третий, более реалистический тип оценок, напри-

мер: «экология у нас плохая, а люди – как везде, есть и плохие 

люди, но больше хороших» [44, с. 135; 46, с. 143-144].  

Таким образом, оценка среды (социальной и физической) 

и успешность адаптации в ней связаны между собой, причем, 

связь эта, вероятно, взаимная. С одной стороны, оценка лично-

стью социальной среды является показателем уровня ее 

адаптированности к этой среде. Личность оценивает социаль-

ную среду в зависимости от удовлетворенности своим взаимо-

действием со ней, сопоставления своих ожиданий и предостав-

ляемых средой возможностей (например, социальной поддерж-

ки, финансовых или культурных условий жизни и т.п.).  

С другой стороны, оценка среды сама превращается в 

фактор, влияющий на адаптированность личности. Если 

использовать введенное О.Н. Яницким [235, с. 10] понятие «ин-

дивидуальной экологической структуры», включающей как фи-

зические, так и социальные, культурные, духовные элементы 

окружающей человека среды, то можно сказать, что личность 

стремится к позитивной оценке своего окружения и места оби-

тания. Негативная оценка среды, даже отдельных ее аспектов, 

например, экологических, экономических, культурных, вызыва-

ет когнитивный диссонанс и стресс. Позитивная оценка различ-

ных аспектов среды является, напротив, мотивирует личность и 
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мобилизует ее ресурсы на  поддержание и сохранение взаимо-

действий с привлекательной средой; в этом проявляется оце-

ночная и мотивирующая функции эмоций [145, c. 271-272].  

Была отмечена роль «местных условий» в становлении 

личности и развитии ее способности к адаптации. По мнению 

Л.П. Буевой, местные условия сказываются на материальных и 

духовных условиях жизни людей, на традициях, обычных фор-

мах отношений и поведения людей [37, c. 132]. А.В. Мудрик 

полагает, что неблагоприятные местные условия могут стать 

фактором виктимизации личности, превращая ее в «жертву со-

циализации» [136, c. 274]. Вместе с тем, на уровне местных ус-

ловий создаются и весьма адаптивные «локальные регуляторы» 

адаптивного поведения (Гуревич, 2001).  

 Что касается динамики и стадий социально-

психологической адаптации, то различные авторы придержи-

ваются разных подходов к их определению. По мнению  

И.А. Милославовой, можно выделить следующие стадии соци-

ально-психологической адаптации: уравновешение между сре-

дой и человеком, характеризующееся взаимной терпимостью к 

системе ценностей, псевдоадаптация (сочетание внешней при-

способленности с отрицательным отношением к нормам и тре-

бованиям среды), приноровление (признание основных норм 

новой ситуации), уподобление (психологическая переориента-

ция человека) [133].  

Н.С. Хрусталева, рассматривая адаптацию эмигрантов в 

новой социокультурной среде, выделила следующие стадии 

адаптации: эйфорическую, туристическую, ориентационную, 

депрессивную, стабилизационную (деятельная). Переход от де-

прессивной стадии к деятельной зависит от активности лично-

сти, требует изменения ее мотивационной структуры, жизнен-

ных целей [220, с. 187-193]. 

Н.С. Офицеркина выделяет следующие шаги перехода 

личности из состояния дезадаптированности в состояние адап-

тированности:  

1) временная ситуативная адаптированность – действие по 
социальному алгоритму, определяемая внешней детерминиро-
ванностью, 
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2) устойчивая ситуативная адаптированность – когда го-
товность действовать в типичных ситуациях основана на лич-
ном опыте, 

3) общая адаптированность, включающая активность, 
жизненное авторство, определяющееся внутренней личностной 
детерминированностью [152, c. 31]. 

Итак, системный анализ «среды личности» показывает, 
что она включает в себя и общество в целом, со свойственной 
ему структурой общественно-экономических отношений, и 
класс, и социальную группу, к которой принадлежит личность, 
и микросреду (семья, друзья, соседи).  

Все уровни социальной среды взаимосвязаны, и процессы, 
происходящие на одном уровне, могут влиять на процессы, про-
исходящие на другом уровне. Личность одновременно адаптиру-
ется к изменениям на нескольких уровнях социальной среды.  

На адаптацию к среде существенное влияние оказывают 
оценки, которые личность дает различным ее составляющим. 

 
 

Выводы по главе 2 
 

 В современной психологии под социально-
психологической адаптацией понимается процесс активного 
взаимодействия личности и социальной среды, возникающий 
вследствие несогласованности их ценностей, установок, целей, 
в ходе которого могут достигаться как цели, связанные с дос-
тижением приспособленности личности к социальной среде, так 
и цели, связанные с самореализацией личности и ее активным 
воздействием на среду. 

 В ходе социально-психологической адаптации задейст-
вуются различные адаптационные механизмы, действие кото-
рых направлено как на активное преобразование ситуации, так 
и на изменение поведения, ценностей установок, целей, само-
сознания самой личности. 

 Среди критериев успешности адаптации личности при-

нято выделять внешний (степень приспособленности) и внут-

ренний (степень субъективного благополучия) критерии, одна-

ко, делаются попытки найти третий, системный критерий, ха-
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рактеризующий взаимодействие личности и среды. На наш 

взгляд, таким критерием может служить уровень самоопреде-

ления личности по отношению к социальной среде.  

Системный анализ «среды личности» показывает, что она 

включает в себя и общество в целом, и социальную группу, и 

микросреду. Все уровни социальной среды взаимосвязаны, и 

процессы, происходящие на одном уровне, могут влиять на 

процессы, происходящие на другом уровне. Личность одновре-

менно адаптируется к изменениям на нескольких уровнях соци-

альной среды. На адаптацию к среде существенное влияние 

оказывают оценки, которые личность дает различным ее со-

ставляющим. 
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Глава 3. Влияние социального стресса  
на социально-психологическую  

адаптацию личности 
 

3.1. Теоретические модели влияния  
социального стресса и социально-

психологическую адаптацию личности 
  

 В психологии создано немало моделей влияния стресса на 

адаптацию личности в обществе: ее самочувствие, удовлетво-

ренность, здоровье и деятельность. Одной из первых можно 

считать концепцию общего адаптационного синдрома (ОАС)  

Г. Селье, который выдвинул представление о стрессе как об 

адаптивном реагировании, связанном с действием внешних 

стимулов. ОАС связан с мобилизацией ресурсов организма для 

формирования адаптивного ответа на требования среды. При 

этом возникает неспецифическая, т. е. независящая от характера 

стимула реакция [188]. Подобный подход доминировал в иссле-

дованиях 1920-60-х гг. В работах ряда авторов (Cannon, Levi и 

др.) стресс рассматривался как особая реакция, которая подго-

тавливает организм к действию в ответ на воздействие стрессо-

ра [234, c. 6]. Итак, в первых исследованиях стресса он рассмат-

ривался как неспецифическая адаптивная реакция на вызовы 

внешней среды. Его связь с адаптивным реагированием рас-

сматривалась как прямая и непосредственная, ведь и сам 

стресс, как полагали исследователи, есть не что иное, как под-

готовка к адаптивному реагированию. 

 В дальнейшем было выявлено, что неспецифичность 

стрессовых реакций, их универсальность, независимость от 

стрессора, является абстракцией. Особенно это касалось стрес-

соров социального происхождения. Если быстрый подъем по 

лестнице действительно напрямую вызывает гормональный вы-

брос, повышение частоты сердечных сокращений и пр., то та-

кие стрессоры, как информация о проигранном любимой ко-
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мандой матче, более высоких требованиях нового преподавате-

ля или скептическое замечание начальника имеют свои меха-

низмы воздействия на психику и характер адаптивного пове-

дения человека.  

Механизмы влияния социальных факторов на психическое 

состояние и социально-психологическую адаптацию человека 

изучены пока явно недостаточно. И.Н. Гурвич, рассматривая 

проблему влияния социально-психологических факторов на 

психическое здоровье, выделил следующие механизмы: 

 специфическое и прямое воздействие жизненных слу-

чаев на мозг, 

 специфическое воздействие на мозговые системы, ле-

жащие в основе психической дисфункции, 

 общие эффекты влияния стресса на поведение, приво-

дящие к психической дисфункции, 

 общие эффекты влияния стресса на поведение, приво-

дящие к слому эффективных моделей преодоления [68, с. 99]. 

Рассмотрим некоторые из теоретических представлений, 

объясняющих эти механизмы и связи. 

1. Непосредственное воздействие социальных стрессо-

ров на психическое состояние и адаптацию человека. В ра-

ботах ряда авторов (М. Shaffer; J. Simister; G.W. Evans, S.V. Ja-

cobs) была высказана мысль о том, что многие социальные фак-

торы, например, скученность в транспорте, спешка, шум стан-

ков или высокая температура на рабочем месте могут непосред-

ственно вызвать стрессовую реакцию (как физиологическую, 

так и психологическую), даже если индивид и не придает этому 

фактору отрицательного значения, так как негативное воздейст-

вие на тело обязательно отразится и на уровне психики и может 

проявиться в стрессированности, раздражительности, агрессив-

ном поведении [281; 285; 287]. Американские исследователи  

G. W. Evans и S. V. Jacobs используют термин «environmental 

stress» («стресс окружения»). Они обозначают им негативное 

психологическое воздействие на людей загрязненности воздуха, 

шума, скученности, обилия контактов в больших городах, пола-

гая, что все эти факторы часто вызывают дискомфорт, утомле-
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ние, а вследствие этого - развитие дезадаптивных реакций, уси-

ливая даже обращаемость за психиатрической помощью [281]. 

 Анализ имеющихся в литературе данных показывает, что 

одним их таких механизмов непосредственного воздействия со-

циальных стрессоров на социально-психологическую адапта-

цию человека может быть переутомление нервной системы, 

частым спутником которого являются нарушения сна. По 

данным D. Wheatley, нарушения сна часто обусловлены дли-

тельным воздействием стрессоров, а затем они, в свою очередь, 

ведут к еще более сильному стрессу, снижению иммунитета, 

развитию соматических заболеваний [300, p. 246]. 

 В 1970-80-е гг. в научной литературе высказывалась мысль 

о том, что именно воспринимаемый стресс ведет к возникнове-

нию нарушений в состоянии здоровья (Lazarus, Folkman, 1984). 

Однако в более поздних работах было показано, что не только 

воспринимаемый стресс, но и само воздействие стрессоров 

является значимым для возникновения трудностей социальной 

адаптации и ухудшения состояния здоровья (Weekes, 2005). 

 Еще одна модель непосредственного воздействия соци-

альных стрессоров предложена российскими исследователями 

А.В. Шафиркиным и А.С. Штембергом. Они исходят из того, 

что запас компенсаторных резервов человека, генетически де-

терминированный и развитый в процессе онтогенеза, начинает 

потом уменьшаться в процессе постепенного старения, при 

этом ряд негативных факторов могут истощать резервы орга-

низма и значительно ускорять процесс старения. К их числу 

можно отнести факторы физической, химической, биологиче-

ской, а также социальной природы – уровень доходов, жилищ-

ные условия, трудовые и семейные отношения, общий психоло-

го-социальный климат в стране и в мире. Длительное воздейст-

вие этих факторов с высокой интенсивностью представляет 

значительный стресс. Социальный стресс, как и стресс физиче-

ской природы, способствует ускорению старения организма, 

снижению его компенсаторных резервов [225, с. 27-28]. 

 Таким образом, в литературе высказаны предположения о 

том, что социальные стрессоры могут оказывать непосредст-

венное воздействие на психическое состояние и социально-
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психологическую адаптацию человека. Результаты исследова-

ний показывают, что не только воспринимаемый стресс, но и 

само воздействие интенсивных социальных стрессоров является 

значимым для ухудшения адаптации и состояния здоровья че-

ловека. 

 2. Эмоциональные состояния как механизм, опосре-

дующий между влияние социальных стрессоров на адапта-

цию человека. Мысль о том, что эмоциональное состояние яв-

ляется связующим звеном между восприятием стрессора и вы-

работкой личностью адаптивного социального поведения вы-

сказывалась в работах многих исследователей (Губачев и соавт, 

1976; Кокс, 1981; Судаков, Юматов, 1991). В работе G. Mandler 

подчеркивается существенная роль эмоций как фактора, запус-

кающего и поддерживающего процесс стрессового реагирова-

ния [269, р. 249]. 

В отечественной психологии отмечалось, что эмоциональ-

ные состояния формируются под влиянием удовлетворения или 

неудовлетворения потребностей человека, они выполняют ори-

ентирующую, переключающую и подкрепляющую функцию, 

направляя и мобилизуя человека на то или иное социально-

адаптивное поведение. Так, длительные неудачи и связанные с 

ними негативные эмоциональные состояния могут заставить 

человека прекратить заниматься той деятельностью, в которой 

он не может быть успешен, и направить свои силы на ту об-

ласть, в которой он сумеет реализовать себя, сохранить здоро-

вье и хорошо себя чувствовать (Березин, 1988).  

В работах исследователей конца XX – начала XXI в.  

(R. Derec, 1995; I. Tsaousis, I. Nicolaou, 2005) подчеркивается, 

что эмоции участвуют не только в инициации и поддержании 

стрессового реагирования, но и в его контроле, регулировании; 

эмоциональный контроль является важнейшим механизмом 

адаптации к стрессорам, а «emotional intelligence» – ресурсом в 

поддержании физического и психического здоровья [248; 295]. 

Таким образом, эмоциональные состояния могут рассмат-

риваться в качестве механизма, с помощью которого социаль-

ные стрессоры воздействуют на социальную адаптацию и само-

чувствие человека. 
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 3. Когнитивные оценки как механизм, опосредующий 

между влияние социальных стрессоров на адаптацию чело-

века. В 1971 г. Averill высказал мысль о том, что любой стрес-

сор подвергается человеком двойной оценке – первичной и вто-

ричной. Первичная оценка позволяет определить свойства 

стрессора и сделать вывод о том, к чему его отнести – к угрозе 

или к благоприятному изменению; вторичная оценка состоит в 

разработке механизмов защиты, формировании познаватель-

ных, экспрессивных, инструментальных реакций [234, с. 28]. 

 Эти идеи были развиты в концепции Р. Лазаруса. По его 

мнению, именно интеллектуальные оценки лежат в основе воз-

никновения стресса. Даже объективно вредный стимул, кото-

рый, не признается за таковой,  не  является стрессором с пси-

хологической  точки  зрения [115, с. 191]. Процесс восприятия и 

оценки строится на основе имеющейся или поступающей ин-

формации, и его результатом является суждение о степени уг-

розы, которую несет складывающаяся ситуация. Оценки не 

только влияют на характер и силу эмоциональных реакций, но и 

воздействуют на выбор копинговой стратегии, что позволяет 

изменить саму ситуацию (Lazarus, Folkman, 1984). Эмоциональ-

ные реакции в концепции Р. Лазаруса являются вторичными не 

только по отношению к восприятию и оценке угрозы, но и по 

отношению к стратегии копинга и собственно копинговой ак-

тивности индивида [265, p. 157].  

 Таким образом, если физические стрессоры непосредст-

венно влияют на организм человека и его психику, то социаль-

ные стрессоры воспринимаются и оцениваются человеком. 

Именно сквозь призму этих оценок и происходит воздействие 

социальных стрессоров.  

 В современной психологии исследователи используют 

различную терминологию для обозначения когнитивных оце-

нок, влияющих на адаптацию. По мнению Л.И. Анцыферовой, 

главное, что должно учитываться при прогнозировании реакции 

человека на стрессор – это та ценность, которая в определенных 

условиях может быть потеряна или уничтожена. Именно это и 

делает ситуацию стрессовой [14, с. 5].  
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 Нидерландские ученые Й. Ормел, Й. Неелеман, Д. Виер-

сма для обозначения когнитивной оценки стрессора используют 

термин «придание значения», под которым понимают соотне-

сение стрессового события с личностными ценностями и по-

требностями; при этом ключевым моментом, по их мнению, яв-

ляется оценка возможной угрозы события настоящему и буду-

щему благополучию человека [151, с. 98]. 

Оценка стрессора часто требует возрастания активно-

сти индивида, поиска информации о нем. Анализ стрессовых 

реакций, проведенный в работе Б. Андресена, Ф.-М. Старка и Я. 

Гросса, показал, что появление, например, пугающей и неопре-

деленной информации в СМИ вызывает у населения стрессовые 

реакции широкого спектра. К их числу относятся: эмоциональ-

ная обеспокоенность, активизация поиска информации о пу-

гающем факторе, усилия к защите себя и своих близких, поли-

тические требования и активизация борьбы против пугающего 

фактора политическими средствами, и, наконец, реактивно-

психотическая тенденция [11]. 

Исследования, проведенные в русле когнитивной психоло-

гии, показывают также, что оценка стрессора практически 

всегда взаимосвязана с формированием копингового поведе-

ния; именно оценки и выбранная стратегия копинга определяют 

характер эмоциональных реакций личности на стрессор [264]. 

4. Сознание личности как механизм, опосредующий 

между влияние социальных стрессоров на адаптацию чело-

века. Как писал создатель принципа детерминизма в отечест-

венной психологии С.Л. Рубинштейн, «внешние причины дей-

ствуют через посредство внутренних условий, представляющих 

собой основание развития явлений» [177, с. 8]. Наиболее важ-

ной интегральной системой «внутренних причин» является 

личность как общественный индивид, субъект сознания, само-

сознания и деятельности; «всякая деятельность исходит от лич-

ности как ее субъекта» [178, с. 634]. Все общественные явления, 

в том числе стрессоры, воспринимаются и оцениваются именно 

целостной личностью, отражаются в ее сознании. 

 Многие авторы рассматривают личность и ее сознание как 

главный медиатор социальных стрессоров. По мнению  
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Л.И. Анцыферовой, каждый человек строит свою «теорию ми-

ра», исходя из своего опыта; это может быть концепция «благо-

получного мира» или «неблагополучного мира», закладываю-

щаяся в раннем детстве и закрепляющаяся в дальнейшем опыте. 

В «теории мира» заложена иерархия ценностей и смыслов. Уг-

роза наиболее значимым ценностям ведет к наиболее высокому 

уровню стресса. Частью «теории мира» является и представле-

ние о себе. Личностной теории благополучного мира соответст-

вует концепция себя как удачливого и неуязвимого. Зная «тео-

рию мира» конкретного человека, можно предсказать, насколь-

ко разрушительным будет для него то или иное тяжелое собы-

тие или жизненный вызов [14, с. 6]. 

 В научной литературе отмечено, что личность «конструи-

рует» субъективный образ социальной среды, в значительной 

степени влияющий на результат адаптации [26].  В исследова-

ниях Ф. Б. Березина выявлено, что положительная оценка 

микросоциального взаимодействия связана с эффективной 

психической адаптацией даже в сложных, экстремальных усло-

виях [27, c. 134-135]. В ряде исследований (Li et all, 2018; Yang 

et all, 2019) было выявлено, что особенности установок лично-

сти по отношению к окружению тесно связаны с уровнем 

стресса и качеством адаптации [267; 303].  В свою очередь, вос-

приятие социальной среды тесно связано с личностными 

чертами. Так, в исследовании Törnroos et all было выявлено, 

что личностные черты влияют на восприятие справедливости в 

организации и настроение служащих [292].  

 Итак, не только эмоциональные или когнитивные оценки, 

но целостное сознание личности может быть рассмотрено как 

тот механизм, который опосредует воздействие социальных 

стрессоров на человека. 

 5. Общественное сознание как механизм, опосредующий 

между влияние социальных стрессоров на адаптацию челове-

ка. В отечественной психологии давно обосновано, что что инди-

видуальное сознание личности проходит свое становление в тес-

ной связи с общественным сознанием [178, с.135]. В западной 

психологии тоже отмечалось, что отношение человека к различ-

ным социальным факторам определяется, в первую очередь, теми 
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установками и паттернами поведения, которые были им усвоены 

в той общности, в которой он воспитывался. Конструируя образ 

социальной действительности, личность в значительной степени 

опирается на используемые в данной общности оценки и типиза-

ции, являющиеся привычными и легитимизированными [26]. Ес-

ли говорить об отношении личности к различным стрессорам, то 

именно общность показывают растущей личности, какие ситуа-

ции нужно воспринимать как стрессовые и какое адаптивное 

поведение в них требуется. 

  И.Н. Гурвич отмечал, что семья, общность, представляю-

щая собой сеть малых групп, общество в целом в значительной 

степени определяют способы адаптивного поведения индивида. 

Ведущим концептом, объясняющим это влияние, является 

«культура». Культура понимается как воспринятая и заученная 

система способов приспособления к различным ситуациям, раз-

деляемая принадлежащими к данной культуре индивидами. При 

этом сами требующие адаптации ситуации в значительной сте-

пени также формируются под влиянием культуры [68, с. 46).  

 Представители различных направлений в социологии по-

разному рассматривали социокультурные приспособительные 

процессы в социуме. Культурологический подход (Л. Уайт,  

Л. Вайда и др.) поставил в центр внимания культуру как адап-

тивную систему или пространство, предлагающее индивиду 

многообразие адаптивных стратегий, выработанных человече-

ством за всю его историю. Другой подход (У. Бакли, Э. С. Мар-

карян) рассматривает общество в целом в качестве носителя 

адаптивных функций (Ромм, 2002; Маркарян, 1971). Таким об-

разом, культура может рассматриваться и как самостоятельный 

фактор социальной адаптации, и как механизм влияния общест-

ва на индивидуальное сознание. Культура усваивается в про-

цессе социализации, с помощью научения, подражания, целена-

правленного воспитания, группового давления, санкций, кон-

формизма. В целом, культуру переживания стресса и адап-

тации в проблемных ситуациях можно считать частью 

культуры, создаваемой конкретным обществом.  

 В психологии еще с работ К. Хорни был поставлен вопрос о 

влиянии культуры на восприятие стресса и характер неврозов в 
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каждом обществе. В концепции К. Хорни социокультурные усло-

вия выступают как важный аспект формирования неврозов, соз-

давая специфические для каждой культуры проблемы, затруд-

няющие адаптацию человека в обществе. Так, в западном обще-

стве, культура которого ориентирует человека на достижение ус-

пеха и финансового благополучия, люди особенно тяжело пере-

живают отсутствие карьерных и финансовых достижений [218, c. 

28]. В восточной культуре, ориентирующей людей на духовно-

религиозные и семейно-корпоративные ценности, трудности в 

карьере или бедность гораздо меньше воспринимаются как ис-

точник стресса; зато таким источником может стать, например, 

оскорбление, нанесенное кому-то из родственников. 

 Результаты исследования X. Deng, Ch. Cheng, H.M. Chow и 

X. Din показали, что представители различных культур и этни-

ческих меньшинств в многонациональной стране могут иметь 

выраженные различия в предпочитаемых эмоциях и по-разному 

воспринимать мир (Deng et all, 2019). В исследовании, прове-

денном среди представителей этнических меньшинств в Сома-

ли, отмечается, что приверженность культурным ценностям 

своей этнической группы влияет на социальную идентичность 

личности, ослабляя ее способность к межгрупповым контактам 

и ограничивая возможности социальной адаптации в поликуль-

турной среде (Zagefka et all, 2016).  

 Однако, проблема влияния культуры на восприятие стрес-

са и адаптацию личности в обществе очень мало исследована 

эмпирически, имеются противоречивые данные. Например, бы-

ли получены данные о том, что симптомы депрессии и их связь 

с психосоматическими расстройствами в развитых промышлен-

ных странах, принадлежащих к разным западной и восточной 

культурам (США и Япония), практически не различается 

(Hamamura, Mearns, 2019). Безусловно, проблема влияния куль-

туры на переживание социального стресса и адаптацию лично-

сти в обществе очень сложна и нуждается в продолжении 

кросс-культурных исследований. 

Одним из элементов культуры, который влияет на пережи-

вание стресса, является религиозность. Религиозное мировоз-

зрение позволяет человеку интерпретировать смысл пережи-
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ваемых им стрессов и страданий, соотнести их со значимыми в 

данном мировоззрении ценностями и целями. В эмпирических 

исследованиях отмечено влияние религиозности на выражен-

ность посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у 

людей, вовлеченных в природные и техногенные катастрофы, 

боевые действия. Некоторые исследования показывают, что ре-

лигиозность является фактором, способствующим более эффек-

тивной переработке перенесенной психической травмы, Так, по 

данным К.А. Идрисова, верующие люди чаще полностью вы-

здоравливают после психической травмы (Идрисов, 2002). От-

мечено, что религиозность может являться фактором, увеличи-

вающим эффективность социальной поддержки (Ju et all, 2018). 

Но имеются и противоположные данные, например, в исследо-

вании T.M. McIntyre, M. Venture, в котором изучались пробле-

мы социальной адаптации у ангольской молодежи после пребы-

вания в зоне военных действий, была обнаружена положитель-

ная связь между значимостью для личности религиозных цен-

ностей и выраженностью ПТСР, особенно депрессивных сим-

птомов (McIntyre, Venture, 2003).  

Еще одним механизмом влияния общности на сознание 

человека является общественное настроение. Оно может ин-

дуцировать индивидуальные стрессы и даже страхи у многих 

людей. История знает чрезвычайно распространенные страхи 

конца света, наступления нового тысячелетия, войны, техно-

генных катастроф, нехватки продуктов и пр. Интенсивность ин-

дуцированного стресса может доходить до массовых само-

убийств, массовой паники. Например, в конце первого тысяче-

летия в средневековой Европе прокатилась волна страха Апока-

липсиса, сопровождавшаяся многочисленными актами само-

убийств – групповых и индивидуальных.  

 Поэтому очень важно изучать общественное настроение, 

чтобы вовремя заметить нарастание опасных тенденций и проти-

водействовать им. В отечественной психологии проблема обще-

ственного настроения исследовалась в работах М.А. Гуревича, 

М.В. Морева, В.С. Каминского и др. Была сформулирована мысль 

о том, что социальное настроение отражает отношения человека и 

группы с социальной средой и может рассматриваться как инте-
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гральный показатель уровня адаптированности людей к сущест-

вующим  в стране условиям жизни [69, с. 52].  

 Измерением социального настроения в России занимаются 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИ-

ОМ), а также «Левада-центр». Эти организации ведут ком-

плексный мониторинг общественного настроения по ряду па-

раметров: оценка респондентами материального положения 

своих семей, экономического и политического положения в 

стране в целом, оценке будущего развития страны, социально-

психологического состояния и настроения в целом. Опросы 

ВЦИОМ показывают, что с 1990 г. по 2014 г. доля россиян, 

считающих себя счастливыми, выросла с 44 % до 76% [135, с. 

50-52]. Однако, эти опросы не всегда отражают особенности 

социального настроения в различных регионах, а также у раз-

личных социальных групп. Институт социально-

экономического развития территорий РАН проводит исследо-

вание общественного настроения в конкретных регионах, на-

пример, в Вологодской области. Однако, проблема изучения 

общественного настроения в различных регионах, а также у 

различных социальных групп пока далека от своего разреше-

ния. На наш взгляд, особенно важно вести мониторинг общест-

венного настроения молодежи, поскольку именно это позволяет 

государству и общественным организациям вести свою дея-

тельность с опережением, работать на будущее. 

Подводя итоги, отметим, что в научной литературе выяв-

лено, что при длительном воздействии социальный стресс ведет 

к возникновению широкого спектра реакций – от активизации 

поиска информации до реактивно-психотических реакций и 

увеличения заболеваемости и смертности.  

Отмечено как прямое воздействие социальных стрессоров 

на организм и психику человека, так и опосредованные влия-

ния. Анализ научной литературы и эмпирических данных пока-

зывает, что в качестве промежуточных переменных при этом 

могут выступать:  

 физическое состояние,  

 эмоциональные состояния,  

 когнитивные оценки,  
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 сознание личности, 

 общественное сознание.  

Однако эмоциональные состояния и когнитивные оценки 

можно рассматривать как проявления сознания личности. Тогда 

можно говорить о том, что социальные стрессоры, в отличие 

от стрессоров физических, воздействуют на организм и 

психику человека, в основном, опосредованно – отражаясь в 

сознании человека и общественном сознании той группы, к 

которой он принадлежит. 

Нужно отметить, что хотя в научной литературе накопле-

ны большие массивы данных о влиянии отдельных видов соци-

ального стресса на личность и ее адаптацию в обществе, в науке 

пока не хватает общего видения целостного воздействия соци-

ального стресса на личность, методик комплексной его диагно-

стики. На наш взгляд, назрело проведение комплексных иссле-

дований, в которых был бы сделан сравнительный анализ вкла-

да различных видов социального стресса в социально-

психологическую адаптированность личности.  

 

 

3.2. Факторы, влияющие на выраженность  
социального стресса и реагирование на него 

 

В психологии и психофизиологии имеется обширная лите-

ратура, посвященная влиянию демографических, физиологиче-

ских, когнитивных, личностных, социальных факторов, а также 

их взаимодействия.  

 1. Демографические факторы. Исследования выявили 

влияние на стрессовое реагирование демографических факторов – 

пола, возраста. Что касается пола, то во многих исследованиях 

отмечен факт более выраженного реагирования женщин на стрес-

совые факторы. Женщины чаще страдают депрессией, в послед-

нее время – молодые женщины, с высоким уровнем образования. 

Замужние женщины более подвержены депрессии, что связано с 

социальной депривацией и рутинной работой (Raitasalo, 1986).  

 Девушки и женщины демонстрируют более выраженные 

реакции на воздействие экологического стресса; в условиях 
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экологического неблагополучия, особенно тогда, когда эколо-

гическая ситуация стала предметом общественного обсужде-

ния, у них чаще развиваются тревога и депрессия, страхи и ип-

похондрические реакции, психосоматические заболевания (Ва-

силенко Е.А., 2009; Winneke, Neuf, 1996; Андресен, Старк, 

Гросс, 1995; Власова, 1995; Гурвич, 1999). 

 Причины таких различий большинство ученых связывают, 

главным образом, с гендерной спецификой социализации маль-

чиков девочек. Гендерный стереотип мужчины предусматрива-

ет такие черты, как выдержка, способность сохранять спокойст-

вие и работоспособность в стрессовых ситуациях, быть опорой 

для семьи при преодолении различных трудностей. Гендерный 

стереотип женщины, напротив, связан с высокой эмоциональ-

ностью, кротостью, готовностью принимать защиту со стороны 

мужчины (Агеев, 1987).  

 Гендерные стереотипы и сейчас влияют на стрессоустой-

чивость представителей мужского и женского пола. Девочки и 

женщины позволяют себе проявлять эмоциональные реакции, в 

том числе в ситуациях стресса, тогда как мальчики и мужчины 

демонстрируют сдержанность, при этом склонны к отрицанию 

проблемы и тревоги (Weekes, 2005; Wheatley, 1998). 

 Возраст также влияет на восприятие стресса. Исследования 

показывают, что в период молодости и зрелости люди более 

адаптивны и менее подвержены воздействию внешней тревоги, 

чем подростки, юношество и люди старшего поколения [207; 213; 

231]. У пожилых людей более высокие показатели суммарного 

стресса, более выражена боязнь нового опыта, хотя имеются и 

свои резервы совладания с некоторыми стрессами [120; 231].  

2. Конституциональные факторы. Конституция пред-

ставляет собой совокупность наиболее существенных индиви-

дуальных особенностей и свойств, закрепленных в наследст-

венном аппарате и определяющих специфичность реакций все-

го организма на воздействие среды, то есть функциональное 

единство всех физических и физиологических свойств челове-

ческого индивида [157]. Конституциональные факторы взаимо-

действуют с факторами социальными в процессе социализации, 

воспитания.  
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Среди факторов, влияющих на переживание социального 

стресса, можно выделить такие, которые детерминированы пре-

имущественно конституционально. К ним можно отнести тем-

перамент и наличие (отсутствие) акцентуаций характера.  

Практически все авторы согласны с тем, что важнейшим 

фактором, влияющим на восприятие стресса и реагирование на 

него, является темперамент. К числу переменных, обнаружив-

ших отрицательные связи с уровнем стрессированности, отмеча-

ют высокую эмоциональную стабильность, низкую личностную 

тревожность и выносливость как способность справляться с жиз-

ненными трудностями, принимать вызов (Nelson, Coper, 2005; Бе-

резин, 1988; Данилова, 1992). Отмечена связь этих факторов со 

свойствами темперамента (Strelau, 1995; Данилова, 1992).  

Исследования взаимосвязи свойств темперамента и вос-

приятия стресса (Strelau, 1995; Данилова, 1992) показали, что 

экстраверсия, сила процесса возбуждения, пластичность, низкая 

реактивность связаны с устойчивостью к стрессовым нагруз-

кам, развитием оптимальных функциональных состояний в ус-

ловиях стресса; и, наоборот, интроверсия, слабость процессов 

возбуждения, ригидность, эмоциональная нестабильность свя-

заны с высокой тревожностью, развитием неоптимальных 

функциональных состояний в условиях стрессовых нагрузок 

[71, c. 155; 290, р. 236]. Тревожность ведет к более высокому 

уровню воспринимаемого стресса, объясняя до 50% дисперсии 

различных показателей стрессовых реакций [290, р. 221]. 

Было обнаружено, что у школьников со слабым типом 

нервной системы в высокомотивированной, стрессогенной дея-

тельности (подвижные игры типа соревнований-эстафет) пока-

затели двигательных качеств ухудшались и возрастала их ва-

риативность, а у школьников с сильным типом – улучшались и 

становились более стабильными. Соревновательный стресс 

ухудшал кинестетическую чувствительность у лиц со слабой 

нервной системой и улучшал ее у лиц с сильной нервной систе-

мой [55, c. 21]. По мнению Б.А. Вяткина, вследствие различий в 

стрессоустойчивости игровая и соревновательная формы прове-

дения уроков и тренировочных занятий не одинаково эффек-

тивны для всех занимающихся. Они не позволяют лицам со 



121 

 

 
 

слабой нервной системой максимально проявлять и совершен-

ствовать свои двигательные возможности. Поэтому применение 

подвижных игр с целью развития, например, двигательных ка-

честв должно быть индивидуализировано в зависимости от силы 

нервной системы. На занятиях с учащимися со слабой нервной 

системой нужно избегать таких ситуаций, в которых неизбежно 

непосредственное соприкосновение с противником, единобор-

ство двух игроков [55, c. 21]. 

  Более высокий уровень стрессированности у интровертов 

ведет к большей частоте заболеваемости, у них выявлен более 

высокий уровень подверженности инфекциям [Derec, р. 256]. 

 Индивиды с различными свойствами темперамента склон-

ны к выбору различных копинговых стратегий в ситуациях 

стресса. J. Strelau отмечает, что такие черты, как экстраверсия, 

сила нервной системы, активность связаны с выбором проблем-

но-ориентированных стратегий в стрессовых ситуациях. Напро-

тив, нейротизм, эмоциональная реактивность связаны с выбо-

ром эмоционально-ориентированных стратегий [290, p. 230]. 

В работе J. Strelau выделены несколько аспектов взаимо-

действия темперамента и стрессоров окружения: 

1. Темперамент определяет чувствительность к различ-

ным средовым факторам. 

2. Темперамент определяет избирательную зависимость 

от окружения и подверженность его воздействиям. 

3. Темперамент определяет характер нарушений поведения 

психических расстройств в случае дезадаптации [290, p. 236]. 

В литературе отмечено, что роль темперамента в детерми-

нации поведения и стрессового реагирования меняется в течение 

жизни человека. У детей дошкольного возраста темпераментные 

факторы являются главным предиктором поведенческих реакций 

[290, p. 243]. В подростковом возрасте роль темперамента в фор-

мировании адаптивного поведения уменьшается и возрастает 

роль личностных факторов. В исследовании Н.Н. Мельниковой 

темпераментные факторы у подростков вошли преимущественно 

в «дезадаптивный блок» качеств, отрицательно связанных с ус-

пешностью социально-психологической адаптации; «адаптивный 

блок» оказался представленным преимущественно социально-
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психологическими характеристиками личности. Автор делает вы-

вод о том, что развитие адаптивности человека по отношению к 

социальной среде идет по линии освобождения поведения от фи-

зически обусловленных качеств, особенности нервной системы 

все более опосредуются более поздними личностными образова-

ниями [131, с. 152-154].   

Теперь обратимся к такому фактору реагирования на 

стресс, как наличие или отсутствие акцентуаций характера. Ак-

центуация характера является одним из уровней в диапазоне 

аномальной личностной изменчивости, проявляющееся в низ-

кой устойчивости личности к психологическим воздействиям 

определенного рода, при достаточной устойчивости к другим 

видам воздействий  [17, с. 159-160]. Адаптация к действию со-

циальных стрессоров представляет собой сложный процесс 

взаимодействия индивида с существенно изменившимися усло-

виями социальной среды. Если эти изменения создадут нагруз-

ку на «место наименьшего сопротивления», то они могут спо-

собствовать возникновению трудностей социальной адаптации.  

Имеющиеся эмпирические исследования показывают, что 

в экстремальных и неблагоприятных ситуациях у лиц с акцен-

туацией характера начинается выраженный дрейф в сторону по-

граничной аномальной личности; у них значительно чаще в та-

ких случаях возникают расстройства адаптации, чем у лиц с 

гармоничным характером (Ахвердова, 1998; Ахвердова, 2007; 

Кобрянова, 2002; Кочергина, 2000). 

3. Когнитивные факторы. В когнитивных моделях стресса 

особое значение придается процессам восприятия и оценки 

стрессовой ситуации, а также адаптивных возможностей инди-

вида. Р. Лазарус рассматривал стресс как трансактный процесс 

взаимодействия индивида с окружающим миром, в ходе кото-

рого важными моментами являются процесс восприятия и 

оценки стрессора со стороны индивида и выбор и реализация 

индивидом той или иной стратегии копинга. При этом эмоции 

рассматриваются не только как результат восприятия стрессо-

вой ситуации, но и как катализатор и результат копинга (Laza-

rus, 1977). 
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Восприятие и[ оценка стрессовой ситуации, в свою очередь, 

зависит от убеждений индивида о самом себе и своих взаимо-

отношениях с другими людьми, от чувства контроля над ситуа-

цией (Sheldon, 1995).  

Одним из убеждений, влияющих на оценку стрессора и 

выработку адаптивного поведения, является «локус контроля». 

Данное понятие было введено J.B. Rotter, с его помощью было  

создано представление о том, что одним из ключевых парамет-

ров, определяющих адаптивное поведение человека, является 

ощущение возможности или невозможности контролировать 

ситуацию и активно в ней действовать, преодолевать трудно-

сти. В работах М. Seligman было обосновано, что если у чело-

века есть ощущение контроля над ситуацией, то он реагирует 

решением возникшей проблемы и чаще всего воспринимает 

стресс позитивно; если же ощущения контроля нет, то он теряет 

способность действовать или действует неуверенно и неэффек-

тивно, что способствует еще большему снижению чувства кон-

троля в следующей проблемной ситуации; так возникает «вы-

ученная беспомощность» (Seligman, 1975). Она представляет 

собой убеждение, что действие обречено на провал и чаще все-

го является результатом того, что события воспринимаются как 

неконтролируемые [282, p. 9].  

Ощущение неконтролируемости берет свои истоки в мате-

ринской депривации или повышенной тревоге матери, в бедно-

сти или непредсказуемых тяжелых событиях в детстве, в гру-

бом обращении и отсутствии поддержки в период школьного 

обучения, слишком трудными задачами без четкой связи между 

решением и оценкой [282, p. 143]. В отечественной психологии 

контролируемость событий также считается важным фактором, 

влияющим на выбор адаптивного поведения. Так, А.А. Налчад-

жян разделял все механизмы адаптивного поведения на защит-

ные, незащитные и смешанные; в случае преобладания защит-

ных механизмов социальная адаптация происходит с отказом от 

решения проблемной ситуации, с доминированием негативных 

эмоциональных состояний и склонностью к социальным девиа-

циям [138, c. 19]. 
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 Это теоретическое представление имеет эмпирические 

подтверждения. Представители низкостатусных социальных 

групп, которые имеют сниженные возможности контролировать 

свою жизнь, чаще демонстрируют признаки социальной деза-

даптации (Raitasalo, 1986; Nettles, 1994). По мнению A. Bandurа, 

анализ эпидемиологических исследований позволяет утвер-

ждать, что недостаток контроля над требованиями окружения 

ведет к повышению подверженности болезням (бактериальным 

и вирусным), а также психическим расстройствам [238, c. 26]. 

 Исследования лиц, демонстрирующих признаки социаль-

ной дезадаптации (с депрессивными, параноидальными состоя-

ниями, антисоциальные личности), показывают, что большая 

часть из них демонстрируют ориентацию на внешний контроль; 

однако, как писал И.Н. Гурвич, связь между наличием дезадап-

тивных проявлений и ориентацией на внешний контроль не-

прямая, направление ее тоже не совсем ясно: генерирует ли 

опыт собственной неэффективности чувство беспомощности 

или, наоборот, беспомощность генерирует низкую эффектив-

ность и психологические защиты [69, с. 33-34]. На наш взгляд, 

эти явления представляют собой факторы «круговой причинно-

сти» и связаны взаимной зависимостью, усиливая друг друга.  

Таким образом, когнитивная оценка ситуации является той 

переменной, которая опосредует воздействие стрессоров, в том 

числе социальных, на стрессовое реагирование и формирование 

адаптивного поведения человека. 

4. Личностные факторы. Роль личностных факторов в 

восприятии ситуации и выборе копинговой стратегии исследо-

валась во многих работах. Выявлены личностные характери-

стики, повышающие и понижающие устойчивость к стрессовым 

факторам.  

Протективным фактором является высокий уровень поис-

ковой активности в ситуациях с недостаточной определенно-

стью и преобладание мотивации достижения над мотивацией 

избегания неуспеха (Березин, 1988). По результатам исследова-

ний Н. Н. Даниловой, индивиды, реагирующие на незнакомый 

стимул ориентировочным рефлексом, гораздо более устойчивы 

к стрессу, чем те, которые реагируют в такой ситуации оборо-
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нительным рефлексом [71, c. 104]. Позитивный аффективный 

ответ на требования среды и деятельности получил название 

«vigor»; он связан с ощущением физической силы, эмоциональ-

ной энергии (Nelson, Coper, 2005).  

M.L. Kohn выявил личностные черты, увеличивающие 

подверженность стрессу: авторитаризм, консерватизм, лич-

ностная ригидность, недоверчивость, высокий уровень кон-

формности [299, p. 294]. B. Wheaton прибавил к ним фата-

лизм и негибкость. Негибкость в поведении сужает поведенче-

ский репертуар личности, а фатализм препятствует осознанию и 

мобилизации личностных ресурсов [299, p. 295].  

 К числу факторов, снижающих устойчивость к стрессу, 

относятся высокий уровень личностной тревожности, а так-

же наличие интрапсихического конфликта (Березин, 1988).  

 Большое значение для восприятия стресса и совладания с 

ним имеет направленность личности, ее мировоззрение, цели и 

ценности. По мнению D. Nelson и C. Coper, устойчивость к 

стрессу значительно выше у людей, имеющих значимые цели и 

смысл в своей жизни, а также отличающихся ответственно-

стью, обязательностью в выполнении своих обязанностей 

(Nelson, Coper, 2005). Исследования Ф.Б. Березина показали, 

что высокий уровень интеграции поведения на уровне устано-

вок, отношений, ценностных ориентаций, ролей повышает ус-

тойчивость индивида к действию стрессовых нагрузок (Бере-

зин,1988). 

5. Социальные факторы. Имеющиеся данные показыва-

ют, что социальные факторы имеют значительное влияние на 

восприятие и переживание стресса.  

С одной стороны, именно в результате социальных влия-

ний личность приобретает паттерны восприятия, оценки и сов-

ладания со стрессовыми ситуациями. Уже в ранних взаимоот-

ношениях с матерью у ребенка возникает чувство, что он может 

контролировать ситуацию (Seymour, 1988). Опыт переживания 

стрессовых эпизодов в детстве очень важен для освоения уме-

ния справляться с трудностями (Wallerstain, 1988).  

С другой стороны, различные способы оценки и поведения 

в стрессовых ситуациях не только воспринимаются ребенком с 
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помощью наблюдения, но и получают в социуме положитель-

ные и отрицательные подкрепления и вследствие этого прояв-

ляются либо чаще, либо реже (Ross, 1980).  

С точки зрения теории социального научения (А. Bandura), 

личность осваивает определенные реакции путем наблюдения, 

имитации, моделирования; эти реакции подкрепляются или на-

казываются и погашаются окружением – родителями, родст-

венниками, педагогами, сверстниками и другими людьми [239, 

p. 29]. В число этих реакций входят и способы совладания со 

стрессом, которые наблюдает и осваивает ребенок. Первосте-

пенное значение для переживания стресса имеет взаимодейст-

вие личности и ситуации, в ходе которого личность реагирует 

на те или иные характеристики ситуации определенным пове-

дением, выбор которого обусловлен как особенностями лично-

сти, так и имеющимся у нее поведенческим репертуаром и опы-

том в разрешении подобных ситуаций. В свою очередь, каждая 

ситуация что-то привносит в имеющийся у личности опыт. 

Большую роль в усвоении и реализации реакций имеют и их 

восприятие и символическая репрезентация, согласованные 

оценки этих реакций референтной группой [239, p. 88]. Таким 

образом, в теории социального научения когнитивные модели, 

личностные и средовые факторы действуют не в качестве неза-

висимых явлений, а, напротив, предопределяют друг друга.  

Стрессовые реакции выступают в теории социального 

научения как воспринимаемая неспособность справиться с кон-

тролем над угрозами и требованиями окружения. А. Bandura 

отмечал, что если люди убеждены в своей способности спра-

виться с требованиями ситуации, она не воспринимается ими 

как стрессовая [238, p. 26].    

Одной из важных когнитивных оценок, влияющих на спо-

собность совладать со стрессами, по мнению А. Bandura, является 

оценка самоэффективности, т.е. собственной способности справ-

ляться с вызовами среды, с трудными ситуациями. Основными 

источниками высокой оценки самоэффективности являются: 

 собственный опыт совладания с трудностями, опыт ус-

пехов и поражений; при этом важно, чтобы успех приходил в 
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результате серьезных собственных усилий; быстрые и легкие 

успехи ведут легкой потере уверенности в случае провала; 

 социальные модели успеха, воспринятые индивидом, как 

от ближайшего окружения, так и из распространенных в обществе 

концептуальных схем (например, протестантская трудовая этика); 

 социальные оценки (позитивные и негативные) со сто-

роны окружения; при этом, в целом, позитивные оценки увели-

чивают уверенность в успехе, а негативные – понижают, одна-

ко, нереалистические похвалы быстро теряют свое действие из-

за несоответствия результатам; 

 психологические состояние при оценке собственных 

способностей (стрессовые реакции и негативные состояния час-

то интерпретируются людьми как признак недостаточной спо-

собности справиться с ситуацией, поэтому важно учить их не 

бояться стресса, а использовать и регулировать его) [238].  

Исходя из концепции А. Bandura, для воспитания у ребен-

ка убеждения в высокой самоэффективности необходимо созда-

вать ситуации, в которых он с помощью приложенных усилий 

достигнет успеха, и избегать тех ситуаций, в которых его явно 

ждет провал. Важно поддерживать и вдохновлять ребенка при 

разрешении проблем и учить его не бояться стресса и трудно-

стей, а также измерять успех в терминах самоизменения, само-

совершенствования, а не превосходства над другими.  

Что же касается опыта поражений и неудач, то его значе-

ние может быть различным для развивающейся личности. Если 

поражения являются кратковременными и интерпретируются 

близким окружением как связанные с контролируемыми при-

чинами, то они способствуют корректировке поведения, дости-

жению успеха и формированию убеждения в самоэффективно-

сти. Если же они носят длительный и болезненный характер, 

интерпретируются как вызванные неконтролируемыми факто-

рами или виной самой личности, они могут способствовать 

формированию убеждения в собственной неэффективности.   

Но убеждения в самоэффективности, по мнению А. Ban-

dura, существуют не только на индивидуальном уровне, но и на 

уровне групп, в том числе больших групп, это убеждения в 

коллективной эффективности. Люди многого могут достиг-
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нуть, объединив свои усилия, при этом их убеждение в своей 

способности это сделать может помочь им справиться с очень 

серьезными вызовами [238, р. 35]. Подобно индивидуальным 

убеждениям, коллективные убеждения в самоэффективности 

развиваются у группы в процессе совместного решения тех или 

иных задач. Так, опыт самоуправления и разрешения проблем-

ных ситуаций ведет к развитию убеждений в коллективной эф-

фективности у членов малой группы (например, школьного 

класса, студенческой или производственной группы), а разви-

тие гражданского общества ведет к расширению опыта участия 

в решении различных социальных и политических проблем у 

широких кругов общественности и формирует представление о 

коллективной успешности у больших групп. 

В экологической концепции У. Бронфенбреннера расту-

щая личность развивает свою активность в рамках определен-

ного окружения, являющегося не однородным, а состоящего из 

различных социально-экологических систем, подобно русской 

матрешке (Bronfenbrenner, 1979). В процессе своего развития 

личность расширяет сферу взаимодействия с обществом, осваи-

вая новые роли и способы поведения, усложняя свою «моляр-

ную активность»; при этом происходит аккомодация между 

растущим существом и его окружением. Ребенок осваивает 

опыт и способы совладания со стрессами, адаптивные модели 

поведения, установки по отношению к окружению и самому се-

бе, черпая их из социально-экологических систем разного уров-

ня, пытаясь интегрировать различные, часто противоречащие 

друг другу послания; так, неуспеваемость может быть способом 

адаптации к противоречивым требованиям и высказываниям 

педагогов и родителей [243, p. 251]. Направление и эффектив-

ность развития личности ребенка зависят от интенсивности его 

вовлечения в активность на разных уровнях социально-

экологического окружения, от баланса стрессоров и поддержки 

на каждом из уровней [243, p. 282]. 

В завершение обзора теорий и исследований, посвящен-

ных влиянию социальных факторов на переживание стресса, 

рассмотрим исследования, посвященные такому важному фак-
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тору, как способность социального окружения оказывать соци-

альную поддержку в стрессовой ситуации.  

В социальной психиатрии под социальной поддержкой 

принято подразумевать систему непрофессиональной помощи в 

профилактике и лечении психических расстройств (Холмогоро-

ва, 2003).  В психологии социальная поддержка понимается по-

разному. По мнению B. Wheaton, социальная поддержка может 

играть роль как фактора, снижающего действие стресса, так и 

фактора, повышающего возможности личности в совладании с 

ним (Wheaton, 1982). 

Анализ работ различных авторов, проведенных в разное 

время (Wheaton, 1982; Hagihara, Tarumy, Miller 1998; Холмого-

рова, 2003; McIntyre, Venture, 2003; Kirkcaldy, Siefen, Witting, 

2005; Ju, 2018), позволяет выделить различные аспекты соци-

альной поддержки со стороны окружения: 

 как источник прямой помощи в стрессовых ситуациях; 

семья и близкие люди часто напрямую помогают личности пре-

одолеть трудности, справиться со стрессовыми ситуациями (с 

помощью информационных, организационных, финансовых ре-

сурсов, практического содействия и пр.); 

 как стрессовый буфер, позволяющий личности психо-

логически «разделить» негативные и позитивные события, пре-

рвать на какое-то время действие негативных факторов, что по-

могает личности вновь обрести силы; 

 как повышение ресурсов самой личности в совладании 

со стрессами; это происходит, в основном, через удовлетворе-

ние специфических социальных потребностей – в близости, за-

щите, успокоении, поддержании самооценки и т. д. 

Результаты многочисленных исследований показывают, 

что наличие поддержки семьи, позитивная семейная атмосфера 

позволяют людям противостоять стрессам, связанным со спе-

цификой профессиональной деятельности (Brogh, O’Driscoll, 

Kolliath, 2005; Siu, Cooper, 1998; Tyler, Cushway, 1998; Biggam, 

Kevin, Macdonald, 1997; Hagihara, Tarumy, Miller, 1998), эмиг-

рацией (Хрусталева, 2002; Kirkcaldy, Siefen, Witting, 2005), вой-

ной (McIntyre, Venture, 2003), стихийными бедствиями и по-

терями (Assanangkornchay, Tangboonngam, Edwards, 2004), во-
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енными конфликтами (McIntyre, Venture, 2003). Это провере-

но и на детско-подростковой выборке (McIntyre, Venture, 2003; 

Gleser, Green, Winget, 1981). 

Таким образом, социальные факторы, влияющие на вос-

приятие стресса, чрезвычайно разнообразны. Они включают и 

первые паттерны взаимодействия ребенка с матерью, и все бо-

лее расширяющийся опыт наблюдения, имитации, моделирова-

ния реакций, связанных с реагированием на проблемные и 

стрессовые ситуации; при этом растущая личность вступает во 

взаимодействия с людьми во все более широких социальных 

системах и приобретает собственный опыт, дающий ей убежде-

ние в том или ином уровне самоэффективности.  

Многие ученые полагают, что недостаточно выявить факто-

ры различного уровня, действующие на переживание стресса. 

Чрезвычайно важным является взаимодействие различных фак-

торов, определяющих психическую адаптацию человека к стрес-

совым условиям. Такой подход привел к созданию биопсихосо-

циальных моделей детерминации стрессового реагирования. 

  В 1977 г. американский ученый Дж. Энджел (G.L. Engel) 

выдвинул биопсихосоциальную модель, описывающую взаимо-

действие различных факторов, влияющих на возникновение деза-

даптации и болезни. К этим факторам относятся и биологические 

(генетическая предрасположенность, особенности телесной кон-

ституции, воздействие повреждающих агентов), и социальные 

(образ жизни, требования среды, поддержка окружения), и пси-

хологические (личностные качества, восприятие ситуации, взаи-

моотношения с окружением, в том числе, с врачом или психоте-

рапевтом). Все эти факторы взаимодействуют, образуя целостную 

систему, играя в каждом конкретном случае роль необходимого, 

триггерного или поддерживающего фактора [34]. 

 В современной психологии часто используется модель 

стрессовой уязвимости и резистентности. Разработаны раз-

личные варианты этой модели.  

В динамической модели стрессовой уязвимости (Й. Ор-

мел, Й. Неелеман и Д. Виерсма) рассматривается взаимодейст-

вие и взаимовлияния индивидуума, среды, опыта и поведения 

[151]. Авторы полагают, что психическое здоровье (нездоровье) 
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человека представляет собой динамическое равновесие, совер-

шая колебания вокруг средней величины. Приведут ли стрессо-

вые события к трудностям адаптации и психическим расстрой-

ствам, зависит от факторов, позволяющих человеку защищаться 

или, напротив, делающих его более уязвимым. К числу этих 

факторов авторы относят: 

 демографические характеристики (пол, возраст), 

 психобиологические характеристики (генотип, темпера-

мент, интеллект, соматические особенности – перинатальные 

проблемы, физические заболевания, психические расстройства 

в прошлом, нейро-биологический ответ в ситуации стресса), 

 детерминанты среды (социально-экономический статус, 

проживание в условиях города или села, этническая принад-

лежность, семейное положение, социальная поддержка, соци-

ально-культуральные факторы) 

 жизненные события (развод, потеря партнера, рождение 

ребенка, стрессовые рабочие обстоятельства и пр.). 

Авторы отмечают, что подлинные глубинные связи этих 

факторов пока неясны, и можно предполагать самые разные 

причинные цепи.  В начале цепи, как правило, стоит генети-

ческий риск, если он вносит значимый вклад в возникновение 

трудностей адаптации. Негенетические факторы могут опосре-

довать генетический риск, модифицировать его или действовать 

независимо. При этом генетическая отягощенность может нести 

ответственность за значительную часть глубинных связей меж-

ду негенетическими факторами и их связями с психической де-

задаптацией.  

Следующими звеньями в причинной цепи стоят уязвимый 

темперамент и травмирующие переживания в детстве, за-

тем - «рискованные» личностные особенности, вызывающие 

трудности в отношениях с окружающими, часто – низкий соци-

ально-экономический статус. И, наконец, решающий толчок к 

возникновению психической дезадаптации дают более острые 

жизненные события. При этом социальные факторы могут 

формировать риск или же, напротив, представлять защиту, 

прежде всего, через их воздействие на индивидуальную психо-

биологическую уязвимость, а также на пространство для дейст-
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вий, которое имеет индивид для совладания со стрессом [151,  

с. 102-103].  

 Вместе с тем, авторы отмечают, что имеются свидетельст-

ва о том, что некоторые детерминанты (генотип, травма детст-

ва, хронические конфликты в семье родителей) могут вызывать 

определенные последствия (низкая самооценка, незаконченное 

образование, материнство вне брака и пр.), которые в свою оче-

редь становятся детерминантами и вносят свой собственный 

вклад в риск дезадаптации, независимо от влияния первой де-

терминанты [151, с. 103].  

 Еще одна биопсихосоциальная модель – модель стрессо-

вой резистентности (сопротивляемости), представленная в 

работах  S.M. Nettles, J.H. Pleck, C. Ионеску и др. Модель исхо-

дит из представления о способности человека противостоять 

действию стресса и других неблагоприятных факторов. Сопро-

тивляемость понимается в современной психологической лите-

ратуре как способность развиваться нормально несмотря на 

критические события, тяжелые условия жизни [96, c. 22). Чело-

век рассматривается в этой модели как существо адаптивное, 

использующее различные ресурсы для совладания со стрессом. 

При этом одни субъекты могут развиваться нормально в той 

среде, в которой другие имеют трудности адаптации. Люди, об-

ладающие определенными особенностями (соматическими, 

темпераментными, личностными, социальными) не обладают 

достаточной сопротивляемостью и склонны давать  выражен-

ные реакции на любые внешние воздействия, в том числе – от-

рицательные оценки и негативные реакции на социальные фак-

торы. Именно поэтому они чаще и сильнее, чем другие, воспри-

нимают неблагоприятные факторы среды и переживают их при-

сутствие, т.е. ощущают стресс. Они также дают более выражен-

ные реакции на стрессовые события и чаще демонстрируют де-

задаптивные состояния [273, p. 148]. 

В биопсихосоциальной динамической модели Л.Н. Соб-

чик личность рассматривается как открытая внешнему опыту 

саморегулирующаяся система, в которой на всех уровнях разви-

тия и формирования самосознания проявляется ведущая тен-

денция, которая включает в себя и условия формирования оп-
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ределенного личностного свойства, и само свойство, и предис-

позицию к тому состоянию, которое может развиться под влия-

нием средовых воздействий как продолжение данного свойства 

[193, c. 31].  

Ведущие тенденции начинают формироваться на основе 

конституциональных, темпераментных особенностей; на этой 

основе складывается когнитивный стиль, отбор той или иной 

информации о мире, формируется восприятие действительно-

сти; затем ведущая тенденция начинает проявляться в социаль-

ном поведении, включать в себя личностные черты, форми-

рующиеся под влиянием социальных воздействий, в первую 

очередь, воспитания; наконец, при воздействии стрессоров та-

кая ведущая тенденция формирует определенное восприятие и 

поведение. К примеру, повышенная тревожность как конститу-

циональное свойство ведет к формированию повышенного 

уровня тревожности как индивидуально-личностной черты и 

легко перерастает в состояние тревоги при неблагоприятной си-

туации. Рациональное воспитание может способствовать усиле-

нию контроля над тревожностью, успешному овладению ситуа-

цией. Напротив, неадекватные методы воздействия могут эту 

тревожность усиливать, что затрудняет адаптацию личности к 

сложным условиям [193, с. 29]. Автор подчеркивает, что лич-

ность – понятие многомерное, каждый ее нижележащий уро-

вень более примитивен, но содержит в себе зачатки тех струк-

тур, которые на более высоком, более сложно организованном 

уровне предстают в виде индивидуально-личностных образова-

ний, а в дальнейшем развитии психики претворяются в соци-

альные аспекты человеческого бытия [193, c. 31–32].  

Подведем итоги. В научной литературе имеются различ-

ные теоретические представления о факторах, влияющих на 

восприятие  стрессоров и совладание со стрессом. Созданы как 

модели, исследующие влияние факторов определенного уровня 

(конституциональных, когнитивных, личностных, социальных), 

так и комплексные, биопсихосоциальные модели, рассматри-

вающие взаимодействие факторов разного уровня в процессе 

адаптации личности к окружению.  
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В связи с этим интересен вопрос о способностях и ресур-

сах личности, обусловливающих ее возможности к адаптации, 

которые получили название адаптационного потенциала лич-

ности. По мнению М.А. Гуревича, к адаптационному потенциа-

лу может быть отнесена вся совокупность свойств, которые за-

действуются в ходе адаптации [69, с. 43].  

Результаты многочисленных исследований, проведенных 

зарубежными и отечественными психологами, позволяют ут-

верждать, что к адаптационному потенциалу относятся свойст-

ва темперамента, индивидуальные особенности эмоциональной 

сферы (Strelau, 1995; Derec, 1995; Данилова, 1992; Кочергина, 

2000; Вяткин, 1981).  

Ряд ученых считают, что важнейшей частью адаптационно-

го потенциала личности являются не врожденные индивидуаль-

но-типологические свойства, а личностные качества, приобретае-

мые в ходе социального развития человека. Так, согласно данным 

Н.Н. Мельниковой, в «адаптивный блок» качеств, положительно 

связанных с выбором наиболее эффективных адаптивных страте-

гий поведения, вошли социально-психологические характеристи-

ки личности, а в «дезадаптивный блок» качеств, связанных с вы-

бором менее эффективных адаптивных стратегий, вошли темпе-

раментные, динамические характеристики. Автор делает вывод о 

том, что развитие адаптивности человека идет по линии освобож-

дения поведения от физиологически обусловленных качеств  

[84, с. 152]. Таким образом, именно личность становится основ-

ным инструментом адаптации.  

Многие исследователи подчеркивают значение прошлого 

опыта индивида, имеющихся у него приспособительных реак-

ций, форм поведения, стереотипов прошлого опыта как важной 

части адаптационного потенциала (Березин, 1988; Анцыферо-

ва,1994; Карцева,1988).  

Наконец, ряд ученых полагают, что важнейшей частью 

адаптационного потенциала личности являются уровень ее са-

мопознания и саморегуляции, уровень личностного развития, 

означающий способность самоосознания своего личностного 

ресурса (Завьялова, 1998, Абульханова-Славская, 1991). Имен-
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но это позволяет личности строить свой жизненный сценарий 

адекватно имеющимся ресурсам. 

Социологический анализ позволяет добавить к адаптаци-

онному потенциалу личности особенности ее социального ста-

туса, обеспечивающего больший или меньший доступ к инфор-

мационным и материальным ресурсам, а также стереотипы 

адаптивного поведения, усвоенные ею из социальной среды 

(Гуревич, 2001).  

Таким образом, адаптационный потенциал личности пред-

ставляет собой сложное, многоуровневое образование, вклю-

чающее как врожденные, так и приобретенные качества, весь 

арсенал форм поведения, имеющихся в прошлом опыте, а также 

способность осознания этих личностных ресурсов и создания на 

этой основе целостной линии поведения и жизненного сценария 

в целом.  

 

 

Выводы по главе 3: 
 

 Анализ научной литературы показывает, что при дли-

тельном воздействии социальный стресс ведет к возникновению 

широкого спектра реакций – от активизации поиска информа-

ции до реактивно-психотических реакций и увеличения заболе-

ваемости и смертности.  

 Отмечено как прямое воздействие социальных стрессо-

ров на организм и психику человека, так и опосредованные 

влияния. В качестве промежуточных переменных при этом мо-

гут выступать физическое состояние, эмоциональные состоя-

ния, когнитивные оценки, сознание личности, общественное 

сознание.  

 Можно говорить о том, что социальные стрессоры, в от-

личие от стрессоров физических, действуют на организм и пси-

хику человека, в основном, опосредованно – отражаясь в созна-

нии человека и общности, к которой он принадлежит. 

 В научной литературе представлены различные теорети-

ческие представления о факторах, влияющих на восприятие  
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стрессоров и совладание со стрессом. Созданы как модели, ис-

следующие влияние отдельных факторов (конституциональных, 

когнитивных, личностных, социальных), так и комплексные, 

биопсихосоциальные модели, рассматривающие взаимодейст-

вие факторов разного уровня в процессе адаптации личности к 

окружению.  

 Результат адаптации во многом зависит от адаптацион-

ного потенциала личности, включающего как врожденные, так 

и приобретенные качества, весь арсенал форм поведения, 

имеющихся в прошлом опыте, а также способность осознания 

этих личностных ресурсов и создания на этой основе целостной 

линии поведения и жизненного сценария в целом.  
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Глава 4. Эмпирические исследования  
социального стресса  

 

В течение ряда лет нами были инициированы эмпириче-

ские исследования социального стресса и проблем социально-

психологической адаптации у студентов вузов, педагогов, мо-

лодых специалистов, только что пришедших работать в систему 

образования. Они были проведены как лично нами, так и сту-

дентами Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета (Челябинского государственного 

педагогического университета) под нашим руководством. В 

данной главе мы представляем результаты этих исследований.  

 

 

4.1. Социальный стресс у студентов-магистрантов 
педагогического вуза и его вклад  

в социально-психологическую адаптацию 
 

Результаты данного исследования впервые были опубликованы 

в статье: Василенко, Е.А. Социальный стресс и особенности со-

циально-психологической адаптации магистрантов педагогиче-

ского вуза [Текст] / Е.А. Василенко // Вестник Челябинского го-

сударственного педагогического университета. – 2013. –  

№ 11. – С.38–46. 

 

Система образования в современной России переживает 

период интенсивных изменений, требующих от всех субъектов 

образовательного процесса гибкого адаптивного реагирования. 

Особенно это касается студентов, обучающихся на недавно 

появившейся в нашей стране ступени образования – магистра-

туре, поэтому исследование особенностей социально-

психологической адаптации студентов-магистрантов и разра-

ботка способов оптимизации адаптационного процесса стано-

вится чрезвычайно актуальной задачей.  
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 Стрессовые реакции и трудности адаптации студентов об-

стоятельно исследовались по отношению к студентам младших 

курсов бакалавриата, недавним школьникам (Демина, 2011; 

Н.В. Грушко, С.В. Чернобровкина, 2012; Елгина, 2011; Кара-

бинская и соавт., 2010; Пономарев, Осипчукова, 2007; Салахут-

динова, 2013 и др.). Что же касается проблем социально-

психологической адаптации студентов-магистрантов, то они 

долгое время оставались без внимания исследователей. 

Все вышесказанное обусловило проведение исследования, 

посвященного изучению влияния социального стресса на соци-

ально-психологическую адаптацию студентов-магистрантов пе-

дагогического вуза. Исследование было проведено в Челябин-

ском государственном педагогическом университете. Объектом 

исследования стали студенты-магистранты, обучающиеся по 

магистерским программам «Тьюторство в образовании лиц с 

ОВЗ» и «Психологическое сопровождение образования лиц с 

проблемами в развитии», в количестве 26 человек. Возраст ис-

пытуемых находится в диапазоне от 23 до 42 лет. 88,5% испы-

туемых составляют молодые специалисты образовательных уч-

реждений в возрасте 25-27 лет, 11,5% – стажисты, руководители 

образовательных учреждений. 96,2% испытуемых составляют 

женщины. 

Для изучения социального стресса нами были использо-

ваны методика Л. Ридера, методика самооценки эмоциональных 

состояний А. Уэссмана и Д. Рикса и разработанная для данного 

исследования анкета для магистрантов. Для изучения социаль-

но-психологической адаптации нами были использованы сле-

дующие методики: методика изучения социально-

психологической адаптации К. Роджерса и Д. Даймонда, тест 

смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. Методика  

К. Роджерса и Д. Даймонда позволяет исследовать уровень и 

особенности адаптации испытуемых по внутреннему критерию, 

а тест СЖО – по критерию личностного самоопределения в со-

циальной среде. Кроме того, в качестве факторов, которые мо-

гут влиять на уровень социального стресса, изучались нагрузка 

магистрантов в качестве педагогов образовательных учрежде-

ний; время, которое они уделяют работе дома; удовлетворён-
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ность заработной платой; отношения с коллегами и близкими; 

возможности полноценного отдыха; удовлетворенность отно-

шениями в семье. 

С помощью теста Л. Ридера было выявлено, что доля ис-

пытуемых с высоким уровнем социального стресса составила 

30,7%. Результаты исследования по методике А. Уэссмана и Д. 

Рикса показывают, что в картине субъективных переживаний 

преобладают состояния усталости и тревоги (повышенные зна-

чения у 26,9% и 30,7% соответственно).  

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о 

том, что показатель социального стресса в связан с показателя-

ми социально-психологической адаптации (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции показателей адаптации  

с показателем социального стресса 

Показатели социально-

психологической адаптации 

Коэффициенты корреляции с показа-

телем социального стресса 

Адаптация –0,23 

Самопринятие –0,45 

Принятие других – 

Эмоц.комфортность –0,51 

Интернальность –0,21 

Стремление к доминированию – 

СЖО – 

 

Таким образом, показатель социального стресса имеет от-

рицательные связи с показателями социально-психологической 

адаптации, особенно с такими показателями, как «Самоприня-

тие» и «Эмоциональная комфортность». 

С помощью множественного регрессионного анализа было 

выявлено, что показатель социального стресса вносит отрица-

тельный вклад в оценку многих показателей успешной адапта-

ции и положительный вклад в оценку показателей дезадаптив-

ных тенденций. Регрессионная модель по различным показате-

лям  объясняет  от 46% до 72% дисперсии. Стандартизирован-

ные коэффициенты представлены в таблице № 3.  
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Таблица № 3 

Стандартизированные коэффициенты показателя  
социального стресса в уравнениях показателей адаптации 

Показатели социально-психологической 
адаптации 

Бета-коэффициенты показателя 
экологического стресса 

Адаптация –0,135 

Самопринятие –0,244 

Принятие других – 

Эмоц.комфортность –0,276 

Интернальность – 

Стремление к доминированию – 

СЖО – 

 
Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что пе-

реживание социального стресса является важным фактором, 
влияющим на социально-психологическую адаптацию магист-
рантов. Особенно влияет переживание стресса на самопринятие и 
эмоциональную комфортность личности. Эти результаты согла-
суются с имеющимися в литературе данными о том, что пережи-
вание острого или хронического стресса влияет на самосознание 
личности, снижая уровень самопринятия и самооценки [122; 197]. 

Показателем адаптации, на который не влияет пережива-
ние социального стресса, являются смысложизненные ориента-
ции. Этот показатель очень высок у магистрантов – по данным 
В.А. Леонтьева, среднее значение по выборке 110,8 [118]. Та-
ким образом, несмотря на высокие показатели социального 
стресса, тревоги и усталости, магистранты чувствуют свою 
жизнь осмысленной.  

Что касается интенсивности переживания социального 
стресса, то данный показатель имеет наиболее сильные корре-
ляционные связи с такими показателями как: количество вре-
мени, уделяемое работе дома (0,76), объем выполняемой на-
грузки в образовательном учреждении (от 0,64). К показателям, 
отрицательно связанным с переживанием социального стресса, 
относится удовлетворенность материальным положением  
(-0,64), позитивные отношения с коллегами и друзьями (-0,78), 
возможность отдыхать дома (-0,56).  
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 Эти результаты вполне ожидаемы. Удовлетворенность 

своим материальным положением позволяет магистранту брать 

меньшую нагрузку в школе и полноценно восстанавливать си-

лы. Выявлена отрицательная корреляция между удовлетворен-

ностью материальным положением и объемом нагрузки в шко-

ле (коэффициент корреляции равен –0,32). Это говорит о том, 

что удовлетворенность материальным положением имеет ис-

точником не заработную плату педагогов, а другие источники, 

скорее всего доходы супругов. 

Позитивные отношения с друзьями и коллегами обеспечи-

вают личности социальную поддержку, что, как известно, явля-

ется важнейшим ресурсом успешной социально-психологи-

ческой адаптации во многих трудных жизненных ситуациях  

[5; 6; 8]. Что же касается возможности получать полноценный 

отдых дома, то этот фактор, вероятно, не только способствует 

прямому снижению интенсивности стрессирующих воздейст-

вий, но и играет буферную роль, помогая справляться  с ними.  

Таким образом, результаты нашего исследования показы-

вают, что интенсивность переживания социального стресса 

влияет на самопринятие и эмоциональную комфортность лич-

ности. Однако, несмотря на высокие показатели социального 

стресса, тревоги и усталости, магистранты чувствуют свою 

жизнь осмысленной. Это, вероятно, является важным ресурсом, 

помогающим им справляться со стрессом и адаптироваться, 

продолжая сочетать обучение в магистратуре и педагогическую 

деятельность в образовательных учреждениях.  

 

 

4.2. Исследование экзаменационного стресса  
у студентов младших курсов педагогического 

университета 
 

Результаты исследования, представленного в данном параграфе, 

впервые были представлены в статье: Зотова, Л.С. Влияние эк-

заменационного стресса на успешность обучения студентов пе-

дагогического вуза [Текст] / Л.С. Зотова, Е.А. Василенко // Ма-
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териалы Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы образования: позиция мо-

лодых». – Челябинск: Золотой феникс, 2016. – С. 271-273.  

 

Студенческая жизнь полна чрезвычайных и стрессогенных 

ситуаций, поэтому студенты часто испытывают стресс и нерв-

но-психическое напряжение. Одним из довольно распростра-

ненных видов стресса является экзаменационный стресс, то есть 

стресс, связанный с ситуацией экзамена, возникающий как в его 

ожидании, так и в процессе самого экзамена. По мнению  

Ю.В. Щербатых, экзаменационный стресс занимает одно из пер-

вых мест среди причин, вызывающих психическое напряжение у 

учащихся средней и, особенно, высшей школы [232, с. 24]. По 

данным Л.К. Бусловской и Ю.П. Рыжковой, у 22% студентов 

первого курса наблюдается напряжение физиологических меха-

низмов адаптации; большую часть этих студентов оставляют 

лица со слабыми процессами возбуждения и торможения, ме-

ланхолическим типом темперамента, высокой тревожностью, 

безусловно, представляющие собой «группу риска» психиче-

ской дезадаптации [39, с. 49]. 

Вместе с нашей студенткой, Л.С. Зотовой, мы провели ис-

следование с целью изучение экзаменационного стресса у сту-

дентов и его взаимосвязи с успеваемостью студентов и показа-

телями их социально-психологической адаптации [88]. В иссле-

довании приняли участие 67 студентов педагогического уни-

верситета, обучающихся на факультете иностранных языков, на 

2 и 3 курсах, за 1,5 месяца до сессии. Для исследования экзаме-

национного стресса был использован тест учебного стресса 

Ю.В. Щербатых [233, с. 207–213]. Для исследования социально-

психологической адаптации мы использовали методику «Тре-

вога и депрессия», а также анкету, вопросы которой позволяли 

изучить особенности организации жизни студентов (режим сна 

и питания, работы и отдыха). В качестве внешнего объективно-

го критерия  мы использовали сведения об успеваемости сту-

дентов (результаты последней сессии).  

Мы выявили, что среднее значение интенсивности учеб-

ной нагрузки у студентов значительно превышало те средние 

http://baza-referat.ru/Жизнь


143 

 

 
 

данные, которые приводит автор методики (3,4 – по данным 

Ю.В. Щербатых, 6,1 – по результатам нашего исследования; 

различия статистически значимы при p<0,05, что проверено с 

помощью t-критерия Стьюдента для одной выборки). Это гово-

рит о том, что у студентов факультета иностранных языков 

учебная нагрузка является очень интенсивной, что может про-

воцировать возникновение негативных эмоциональных пережи-

ваний и стрессовых реакций.  

С другой стороны, по вопросу «наличие конфликта в 

группе», среднее значение в нашем исследовании составило 

0,24, а по данным Ю.В. Щербатых – 3,1 (различия статистиче-

ски значимы при p<0,05). Эти данные говорят о том, что психо-

логический климат в группах у студентов факультета иностран-

ных языков является благоприятным.  

Что же касается, среднего показателя экзаменационного 

стресса в группе студентов факультета иностранных языков, то 

он значительно превышает тот средний результат, который 

приводит Ю.В. Щербатых (6,0 +/- 0,35, в нашем исследовании – 

7,84; различия статистически значимы при p<0,05). Более 80% 

студентов обнаружили повышенные показатели экзаменацион-

ного стресса. 

Для исследования взаимосвязи учебной успеваемости и 

показателя экзаменационного волнения нами был использован 

корреляционный анализ. 

На уровне статистической значимости была выявлена 

прямая положительная связь между интенсивностью экзамена-

ционного стресса и успеваемостью студентов. Коэффициент 

корреляции составил 0,41 (p<0,05). Таким образом, чем выше 

экзаменационный стресс, тем выше успеваемость. 

Мы сопоставили уровень экзаменационного стресса у сту-

дентов с уровнем их социально-психологической адаптации. 

Было выявлено, что среди студентов с высоким уровнем экза-

менационного стресса достоверно выше удельный вес не только 

хорошо успевающих, но и лиц с повышенными и критическими 

значениями по параметрам «тревожность», «депрессия», а так-

же тех, кто отмечает постоянную нехватку времени, нарушения 

сна, нарушения режима питания (различия статистически зна-
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чимы при p<0,05, что проверено с помощью критерия хи-

квадрат Пирсона).  

 Эти данные, в целом, согласуются с представлением о 

стрессе как адаптационном синдроме, позволяющем личности 

мобилизовать ресурсы и успешно сдать экзамен. Однако высо-

кие значения экзаменационного стресса часто влекут за собой 

как низкую успешность на экзамене, так и негативные психо-

физиологические следствия. Это требует оказания психологи-

ческой помощи студентам, испытывающим выраженный экза-

менационный стресс.  

Интересен вопрос о гендерных различиях в выраженности 

экзаменационного стресса. В литературе неоднократно отмеча-

лось, что девушки и женщины переживают стресс более остро, 

чем юноши и мужчины. У женщин обнаруживается более высо-

кий уровень воспринимаемого стресса, больше выражены сим-

птомы посттравматического стрессового расстройства в случа-

ях экстремальных ситуаций; уже девочки-подростки чаще 

мальчиков демонстрируют депрессивные и тревожные реакции 

на действие экстремальных ситуаций (Wheatley, 1998; 

Zivotofsky, Voslowsky, 2005; Weekes, MacLean, Buge, 2005) 

Одной из важнейших причин этого являются традицион-

ные гендерные стереотипы женственности и мужественности, в 

которых мужчина предстает сильным, спокойным, стрессо-

устойчивым, а женщина – слабой, эмоциональной, склонной к 

переживаниям и волнениям. Вследствие этого общество позво-

ляет женщинам в гораздо большей степени проявлять эмоции, 

волнение и беспокойство, чем мужчинам. В современном обще-

стве гендерные стереотипы интенсивно расшатываются. Влияет 

ли это на переживание экзаменационного стресса студентами 

вузов?  

Для ответа на этот вопрос мы, совместно с нашей студент-

кой, И.В. Артемьевой, провели исследование, в котором приня-

ли участие студенты 2 курса Челябинского государственного пе-

дагогического университета в количестве 28 человек, из них 18 

девушек и 10 юношей в возрасте от 18 до 20 лет. Для исследова-

ния экзаменационного стресса использовались шкала личностной 

и ситуативной тревожности Спилбергера, тест учебного стресса 
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Ю.В. Щербатых, а также методика самонаблюдения за проявле-

ниями экзаменационного стресса.  Результаты, полученные с по-

мощью вышеуказанных методик, оказались очень согласован-

ными. Обобщив их, мы выделили группы студентов с различным 

уровнем экзаменационного стресса. Результаты представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 

Удельный вес студентов с различным уровнем  

экзаменационного стресса в гендерных группах 

№ Гендерные группы 
Высокий 

(%) 

Средний  

(%) 

Низкий 

(%) 

1 Девушки 50 33,3 16,7 

2 Юноши 20 40 40 

 

Представленные в таблице данные показывают, что в 

группе девушек значительно больше респондентов с высоким 

уровнем экзаменационного стресса и значительно меньше – с 

низким уровнем. Статистическая значимость выявленных раз-

личий была выявлена с помощью критерия χ
2 

Пирсона. Значе-

ние критерия – 12,3 (критическое – 5,992 при уровне значимо-

сти р < 0,05). 

Таким образом, в группе юношей значительно меньше тех, 

кто отмечает у себя высокий уровень экзаменационного стрес-

са, чем в группе девушек. Реагирование на экзаменационный 

стресс у студентов, в целом, происходит в соответствии с тра-

диционными гендерными стереотипами. Юноши склонны от-

рицать тревогу и стресс, тогда как девушки хорошо их осозна-

ют и открыто демонстрируют. 

Подводя итоги, отметим, что в упомянутых исследованиях у 

значительной части студентов (более 80%) уже за 1,5 месяца до 

сессии были обнаружены повышенные показатели экзаменаци-

онного стресса. Было выявлено, что среди студентов с высоким 

уровнем экзаменационного стресса достоверно выше удельный 

вес хорошо успевающих, что, в целом, подтверждает представле-

ние о его адаптивных функциях. Однако, среди них достоверно 

больше и лиц с признаками психической дезадаптации. 
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Были выявлены также достоверные различия между юно-
шами и девушками по выраженности экзаменационного стресса. 
Юноши склонны отрицать тревогу и стресс, тогда как девушки 
хорошо осознают и открыто демонстрируют. Реагирование на эк-
заменационный стресс у студентов, в целом, происходит в соот-
ветствии с традиционными гендерными стереотипами. 

 
 

4.3. Факторы, влияющие  
на социально-психологическую адаптацию  

студентов-первокурсников 
 

Результаты данного исследования были впервые и более 
подробно опубликованы в монографии: Долгова В.И., Василен-
ко Е.А. Психологические детерминанты социально-психоло-
гической адаптации первокурсников: Монография. – М.: Изда-
тельство ПЕРО, 2017. – 272 с. 
 

За последние годы в научной литературе появился все воз-
растающий интерес к проблемам, связанным с социально-
психологической адаптацией студентов к условиям вуза. Однако 
вопросы, связанные с выявлением факторов, определяющих ин-
тенсивность адаптационного напряжения, ход и результаты 
процесса адаптации, далеко не решены.  

В работе Л.С. Елгиной отмечены такие факторы успешной 
адаптации студентов к условиям вуза, как интеллектуальное 
развитие, уровень развития внимания, ценностные ориентации 

и характер общения студентов [77, с. 162-163]. Т.А. Власова, 
сравнивая группы хорошо адаптированных и плохо адаптиро-
ванных студентов, отмечает, что первые отличаются от вторых 
более высоким уровнем интернальности, позитивным отноше-
ние к окружению и к себе, принятием норм и ценностей вуза; 
большую роль, по мнению автора, играет также фактор меж-
личностных отношений [51, с. 18-19].  

И.В. Григорьевская, рассматривая средовые факторы адап-
тации, выделила две группы факторов, относящихся к образо-
вательной среде – педагогические и социально-психологичес-
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кие. К педагогическим автор относит применение современных 
образовательных технологий, особенно интерактивных, преоб-
ладание практико-ориентированного обучения, использование 
возможностей дополнительного образования. К социально-
психологическим факторам, по мнению автора, относятся раз-
витие рефлексивных способностей студента, демократический 
стиль общения преподавателей и студентов, система социально-
психологических мероприятий (тренинги, классные часы и др.) 
[66, с. 125-126]. 

Ю.В. Жегульская полагает, что факторы, влияющие на 

адаптацию студентов, можно разделить на объективные (зави-

сящие преимущественно от внешних обстоятельств) и субъек-

тивные (зависящие преимущественно от самого студента). К 

первым относятся организация и особенности педагогического 

процесса в вузе – неравномерность нагрузки, несоответствие 

требований в вузе школьным знаниям, различие требований у 

разных преподавателей, недостаточность учебно-методического 

обеспечения и пр. Ко вторым относятся неорганизованность, 

неумение выступать на семинарских занятиях, отсутствие на-

выков участия в дискуссии и пр. [80, с. 133]. 

По мнению И.М. Хорева, факторы социальной адаптации 

можно разделить на социальные и психологические. К социаль-

ным относятся ценностные ориентации семьи, сверстников, педа-

гога, а также педагогические условия развития личности студен-

та; к психологическим относятся способность оценивать ситуа-

цию, креативность, адекватность самооценки [217, с. 142-143]. 

С.В. Сергеева и О.А. Воскрекасенко полагают, что все 

факторы, влияющие на процесс адаптации студентов-

первокурсников в вузе, можно разделить на следующие группы: 

1. факторы, отражающие уровень довузовской подготовки 

(объем и уровень школьных знаний, сформированность мотива-

ции к получению профессии, профессиональная направленность); 

2. факторы, связанные с индивидуальными особенностями 

личности (состояние здоровья, уровень личностного развития, 

адаптацинные способности, самооценка); 

3.факторы, связанные с особенностями процесса обуче-

ния (уровень подготовки преподавателей, использование ин-
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новационных технологий, личностно-ориентированный под-

ход к обучению); 

4. факторы, характеризующие особенности семейного по-

ложения студента (санитарно-гигиенические условия, матери-

альное положение, эмоциональное благополучие, характер 

внутрисемейных взаимодействий и стиль семейного воспита-

ния) [190, с. 139]. 

А.В. Федоренко считает, что важным фактором, влияю-

щим на успешность адаптации студентов, является социальный 

интеллект, понимаемый автором как способность понимания 

другого человека, прогнозирования поведения и взаимоотно-

шений [206, с. 128]. 

Все вышеуказанные исследователи определяли факторы 

адаптации студентов на основе своего педагогического опыта, а 

также анализа субъективных трудностей, испытываемых студен-

тами, выявляемых с помощью анкетирования, и не прибегали к 

психологическим исследованиям с использований психодиагно-

стических методик и методов математической статистики. Иссле-

дований, выполненных на репрезентативной выборке, с исполь-

зованием психодиагностических методик и статистических мето-

дов, немного. Рассмотрим более подробно их результаты. 

В исследовании Л. Вовк было выявлено влияние биологи-

ческих факторов – состояния здоровья, неблагоприятный анам-

нез – на вероятность срывов процесса адаптации [52, с. 73]. У 

студентов с выраженными проблемами в состоянии здоровья, с 

наличием хронических заболеваний достоверно чаще возника-

ют дезадаптивные проявления широкого спектра – от тревож-

ности до невротических расстройств. 

В исследовании Л.К.-С. Будук-оол было выявлено влияние 

конституциональных (экстраверсия, нейротизм, тип темпера-

мента) и личностных особенностей (тревожность) на успеш-

ность адаптации; у студентов с флегматическим и меланхоли-

ческим темпераментом обнаружилось больше трудностей адап-

тации [36, с. 178]. 

Исследование Н.М. Голубевой, А.А. Головановой, выпол-

ненное на выборке, включающей 130 человек, было направлено 

на исследование личностных факторов социально-психологичес-
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кой адаптации студентов-первокурсников. В качестве возможных 

факторов авторы рассматривали некоторые индивидуальные ха-

рактеристики и особенности саморегуляции студентов. Исполь-

зуя корреляционный анализ, они выявили, что с показателями ус-

пешной адаптации студентов положительно связаны такие харак-

теристики, как экстраверсия, гибкость саморегуляции, способ-

ность к моделированию поведения; отрицательную связь с пока-

зателями адаптации имеет выраженность алекситимии  

[61, с. 128]. К сожалению, авторы данного исследования не ис-

пользовали ни регрессионный, ни факторный анализ, а исследо-

вание корреляционных связей позволяет сделать только предпо-

ложения о факторах, влияющих на адаптацию студентов. 

Исследования Л.А. Ясюковой и соавт. позволило опреде-

лить влияние интеллектуального фактора на обучаемость и со-

циально-психологическую адаптацию студентов. Корреляцион-

ное исследование выявило связь общей способности к обуче-

нию и результата по 3 субтесту Теста структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра. Авторы отмечают, что поступление в вузы на осно-

вании ЕГЭ способствовало снижению уровня интеллектуально-

го развития студентов; среди первокурсников СПбГУ лишь у 

40% обнаружен высокий интеллект, и не более 50% могут ус-

пешно получить высшее образование; студенты, интеллекту-

ально неготовые к обучению в вузе быстро становятся дезадап-

тироваными  [236, с. 128]. 

В исследовании Н.В. Грушко и С.В. Чернобровкиной, вы-

полненном на выборке, включающей студентов-первокурс-

ников колледжей в количестве 42 человека,  изучалось влияние 

креативности на уровень адаптированности студентов. Было 

выявлено, что у студентов творческих специальностей креатив-

ность имеет положительные корреляционные связи практиче-

ски со всеми показателями социально-психологической адапта-

ции, а у студентов технических специальностей она, напротив, 

положительно связана со многими дезадапттивными тенден-

циями (эмоциональный дискомфорт, непринятие других, ведо-

мость, эскапизм, дезадаптивность) [68, с. 26]. Авторы полагают, 

что для студентов творческих специальностей креативность 

можно уверенно считать фактором социально-психологической 
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адаптации; для студентов технических вузов она может стать 

фактором риска дезадаптации. Эти различия авторы объясняют 

тем, что при обучении на технических специальностях человек 

должен работать с механизмами, требующими точного соблю-

дения алгоритмов, правил; кроме того, возможно, что в техни-

ческих вузах в большей степени требуется подчинение усред-

няющим условиям, порицаются проявления творчества [67,  

с. 26]. Однако, на наш взгляд, указанные противоречия могут 

быть связаны и с тем, что авторы исследовали вербальную 

креативность; у студентов технических специальностей, у кото-

рых успешность обучения и деятельности связана с невербаль-

ным интеллектом, высокий уровень вербальной креативности 

может являться показателем неправильного выбора будущей 

профессии,  что закономерно ведет к возникновению социаль-

ной дезадаптации.  

Многие авторы полагают, что важным фактором успешной 

адаптации является сформированность учебной мотивации. В ис-

следовании О.А. Карабинской и соавт. было выявлено, что на 

уровень адаптированности студентов медицинского вуза влияют 

такие факторы, как сформированность учебной мотивации, кон-

цептуальной модели профессиональной деятельности, а также 

уровень фрустрированности в учебной деятельности [99, с. 73]. 

Мотивация помогает человеку справиться с трудностями 

периода адаптации, обусловливает высокий уровень усилий, 

прикладываемых в деятельности, побуждает его вступать в ак-

тивную коммуникацию с другими членами группы, искать не-

обходимую для оптимальной адаптации информацию (Григорь-

евская, 2013; Tsaousis, Nicolaou, 2005). 

В исследовании И.М. Улюкина и И.Н. Остроумова было 

выявлено позитивное влияние фактора самоотношения на про-

цесс социально-психологической адаптации; были отмечены 

гендерные особенности в выраженности самоуважения как од-

ного из аспектов самоотношения [202, с. 224]. 

Что касается социально-психологических факторов, то ис-

следований, посвященных им, немного. О.Н. Локаткова исследо-

вала социально-психологические факторы адаптации студентов 

вузов и колледжей. Было выявлено, что успешность адаптации 
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студента в значительной степени зависит от места его прожива-

ния до поступления в вуз: студенты из сельской местности долж-

ны адаптироваться не только к социальной среде вуза, но и к го-

родскому образу жизни, что сопровождается более выраженными 

трудностями и требует вовлечения дополнительных резервов ор-

ганизма. Вследствие этого студенты из сельской местности пока-

зывают более низкие показатели адаптации, чем студенты, про-

живавшие в городе до поступления вуз или колледж [119, с.55]. В 

исследовании Л.К.-С. Будук-оол было выявлено влияние этниче-

ского фактора на процесс социальной адаптации студентов; сту-

денты тувинской национальности обнаружили больше трудно-

стей адаптации, чем русские студенты [36, с.178-179]. 

Некоторые авторы (Т.Б. Демина, С.В. Сергеева, О.А. Вос-

крекасенко, А.А. Виноградова и др.) полагают, что к социально-

психологическим факторам адаптации студентов в вузе можно 

отнести и организацию специальной работы по психолого-

педагогической поддержке первокурсников (формирование на-

выков учебной деятельности, тренинговая работа по развитию 

коммуникативных навыков, включение первокурсников в об-

щественную жизнь вуза, развитие студенческого самоуправле-

ния, кураторская работа и пр.). В исследовании П.А. Байгужина 

изучались способы снижения напряженности учебной деятель-

ности студентов за счет обучения их рациональным приемам 

умственного труда [20].  

Комплексный подход к решению проблем как социально-

психологической адаптации, так и профессиональной социали-

зации студентов предложен в опытно-экспериментальной рабо-

те Н.И. Гусляковой, в которой была поставлена цель – форми-

рование профессионального сознания студентов. Эта цель реа-

лизовывалась в течение трех лет, что привело, в том числе, и к 

позитивному решению проблем, связанных с социально-

психологической адаптацией студентов в вузе, поскольку кри-

зисные явления у студентов экспериментальной группы были 

выражены меньше, чем у студентов контрольной группы [70]. 

 

Анализ литературы по проблеме факторов, влияющих на 

процесс адаптации студентов к условиям вуза показывает, что в 
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большинстве случаев исследователи изучали влияние отдель-

ных факторов на процесс и результаты социально-

психологической адаптации. Комплексных исследований, ана-

лизирующих вклад факторов, практически нет.  Исключение 

составляют некоторые работы, однако, и в них анализируется 

комплекс факторов, относящихся, как правило, к одному уров-

ню (Н.М. Голубевой и А.А. Головановой, О.А. Карабинская и 

соавт.).  

Систематизируя вышеуказанные результаты исследова-

ний, и опираясь на уровневую концепцию индивидуальности 

Б.Г. Ананьева [9], мы предположили, что на процесс и резуль-

таты адаптации студентов в вузе влияют психологические фак-

торы различных уровней: 

 Индивидный уровень; 

 Личностный уровень; 

 Уровень субъекта деятельности; 

 Социально-психологический уровень. 

Эта уровневая структура легла в основу структурной мо-

дели психологических факторов социально-психологической 

адаптации студентов первого курса.  

Рассмотрим более подробно психологические факторы 

каждого уровня, которые мы отнесли к каждому уровню.  

I. Индивидный уровень. К этому уровню мы отнесли та-

кие факторы, как: 

 пол,  

 уровень здоровья,  

 особенности темперамента, 

 наличие или отсутствие акцентуации характера. 

Влияние этих факторов в отдельности на социально-

психологическую адаптацию студентов исследовалось в рабо-

тах различных авторов – Л. Вовк (уровень здоровья),  

Л.-К.С. Будук-оол (темперамент). Однако, их влияние на адапта-

цию студентов в сравнении с другими факторами не изучалось. 

 По мнению Ф.Б. Березина, Ф. Меерсона, социально-

психологическая адаптация является частью сложного процесса 

адаптации, в которой участвует весь организм. Многочислен-
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ные данные показывают, что особенности типа высшей нервной 

деятельности и темперамента играют важнейшую роль в ус-

пешности адаптации человека к любым неблагоприятным усло-

виям, например, к суровым климатическим условиям Крайнего 

Севера (Панин, 1883; Березин, 1988), повышенным требованиям 

деятельности (Наенко,1976; Бодров, 2000), неблагоприятным 

экологическим условиям на производстве (Боев, Воляпик, 1990) 

и в месте проживания (Василенко, 2009), стрессовым событиям 

(Strelau, 1995; Shaffer, 1982; Paulson, 2003), к стрессовым усло-

виям спортивных соревнований (Вяткин, 1981), к образователь-

ной среде (Мельникова, 1999).  

Уровень здоровья так же является важной детерминантой 

успешной адаптации на любом уровне – психофизиологиче-

ском, психическом, социально-психологическом. Его влияние 

на адаптацию человека к различным неблагоприятным факто-

рам исследовалось в работах Ю.А. Александровского, Г.М. Ру-

мянцевой, Ф.Б. Березина, Л.Е. Панина, Л. Вовк и др. В работах 

этих авторов было показано, что наличие в анамнезе патологий 

беременности у матери, хронических заболеваний, сниженное 

функциональное состояние организма могут служить предикто-

рами нарушений адаптации.  

Имеются исследования, которые показали важность субъ-

ективной оценки состояния здоровья для прогнозирования ус-

пешности процесса адаптации. Позитивная оценка здоровья яв-

ляется важным фактором, влияющим на способность личности 

сохранить нормальную работоспособность и социальную адап-

тацию в трудных жизненных ситуациях (Румянцева,1994; Вла-

сова, 1995; Карцева, 1988; Tsaousis, Nicolaou, 2005). Отношение 

личности к заболеванию является важнейшим фактором тече-

ния болезни и хода лечения [68].  В нашу модель мы включили 

именно субъективную оценку личностью своего здоровья.  
Гендерная принадлежность является важным фактором, 

влияющим на социально-психологическую адаптацию. Иссле-
дования показывают, что у лица мужского и женского пола по-
разному реагируют на трудные жизненные ситуации. Женщины 
и девочки демонстрируют большую выраженность реакций на 
стрессовые факторы, у них чаще происходит срыв адаптации, 
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формирование невротического реагирования (Румянцева, 1994; 
Власова, 1995; Compas, Hammen, 1994; Weekes, MacLean, Buger, 
2005; Zivotofsky, Voslowsky, 2005). 

Еще один фактор, отнесенный нами к индивидному уров-
ню психологических детерминант социально-психологической 
адаптации студентов к условиям вуза – наличие или отсутствие 
акцентуаций характера. Акцентуация характера является одним 
из уровней в диапазоне аномальной личностной изменчивости, 
проявляющееся в низкой устойчивости личности к психологи-
ческим воздействиям определенного рода, при достаточной ус-
тойчивости к другим видам воздействий  [17, с. 159-160].  

Адаптация студента к условиям вуза представляет собой 
сложный процесс взаимодействия индивида с существенно из-
менившимися условиями социальной среды. Если эти измене-
ния создадут нагрузку на «место наименьшего сопротивления», 
то они могут способствовать возникновению трудностей соци-
альной адаптации [90]. Поэтому мы рассматриваем наличие или 
отсутствие акцентуации характера как важный фактор социаль-
но-психологической адаптации студентов к условиям вуза. 

II. Личностный уровень. К факторам данного уровня мы 
отнесли особенности личности и мотивацию учения в вузе, а 
также предпочитаемые личностью стратегии социально-
психологической адаптации.  

Многочисленные исследования показывают влияние осо-
бенностей личности на успешность ее адаптации к различным 
неблагоприятным факторам. Выявлено, что предикторами ус-
пешной адаптации являются такие качества, как высокая поис-
ковая активность в ситуациях неопределенности (Березин, 1988; 
Данилова, 1992), позитивный аффективный ответ на требования 
среды и деятельности – «vigor» (Nelson, Coper, 2005), эмоцио-
нальная стабильность, мужественность, социальная смелость 
(Paulson, 2003; Compas, Hammen, 1994). Предикторами трудно-
стей адаптации служат чувствительность, мечтательность, эмо-
циональная нестабильность (Василенко, 2009), склонность «жа-
ловаться» в трудных ситуациях (Власова, 1995). Личностные 
особенности в качестве фактора адаптации первокурсников 
изучались в работах Н.В. Грушко и С.В. Чернобровкиной [31], 
О.А. Карабинской и соавт. [99]. Попытка комплексного иссле-
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дования их влияния на процесс адаптации студентов представ-
лена в работе Н.М. Голубевой и А.А. Головановой [61], но, к 
сожалению, авторы данного исследования не использовали ни 
регрессионный, ни факторный анализ, а исследование корреля-
ционных связей позволяет сделать только предположения о 
факторах, влияющих на адаптацию студентов.  

Особенности мотивационной сферы также являются важ-
ным фактором адаптации к различным неблагоприятным или 
новым условиям. В исследованиях выявлены такие предикторы 
успешной адаптации, как преобладание мотивации достижения 
над мотивацией избегания неуспеха (Березин, 1988), наличие 
значимых целей, надежды и смысла в жизни (Nelson, Coper, 
2005; Василенко, 2009).  
 К личностному уровню мы относим также предпочитае-
мые личностью стратегии адаптивного поведения в социуме. 
Согласно концепции Б.Г. Ананьева, личность – это субъект об-
щественного поведения; именно на этом уровне происходит 
выбор способов поведения, диктуемый как исполняемыми в 
обществе ролями-функциями, так и мотивацией и ценностями 
личности [9, с. 168]. В ситуациях изменения социальных усло-
вий личность строит адаптивное поведение – направленное на 
ликвидацию дисбаланса с внешней средой, установление про-
дуктивного взаимодействия с ней. В этом поведении можно вы-
делить стратегии и тактические приемы. Стратегии направлены 
на достижение той или иной цели, того или иного способа раз-
решения несогласованности между личностью и средой; такти-
ческие приемы при этом могут использоваться различные; один 
и тот же тактический прием может быть частью разных страте-
гий. Стратегии адаптивного поведения можно классифициро-
вать по разным основаниям, среди которых в литературе выде-
лены направленность вовне или вовнутрь, активность-
пассивность, контактность-избегание [130, с.30]. Нет универ-
сальных стратегий, которые были бы оптимальны в любой си-
туации; каждая стратегия обладает тем или иным адаптивным 
потенциалом в зависимости от ситуации.  

В литературе имеется крайне мало исследований, в кото-
рых в качестве одного из факторов адаптации студентов к усло-
виям вуза исследовалось влияние предпочитаемых личностью 
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стратегий адаптивного поведения. Так, в исследовании  
Н.М. Голубевой и А.А. Головановой отмечено, что регулятор-
ная гибкость в процессе адаптации отрицательно связана с 
предпочтением активной избегающей стратегии [61, с.128]. Од-
нако, влияние предпочтения других стратегий авторы не про-
слеживают. Мы, однако, полагаем, что предпочтение той или 
иной стратегии адаптивного поведения является важным фак-
тором социально-психологической адаптации студентов к усло-
виям вуза. Многие исследования показывают важность исполь-
зуемых человеком стратегий совладания с различными стресса-
ми и трудностями в социальном взаимодействии для прогноза 
успешности его социальной адаптации (Turner, Rosswell, 1994; 
Schwarzer, Fuch, 1995; Siu, Cooper, 1998; Irutsu T. et all, 2004 и 
др.). Мы полагаем, что этот фактор является одной из важных 
психологических детерминант социально-психологической 
адаптации студентов к условиям вуза. 

III. Уровень субъекта деятельности. К этому уровню мы 
отнесли такие факторы, как: 

 наличие интеллектуальной готовности к обучению в вузе, 

 сформированность навыков учебной деятельности (на-
выков самостоятельной работы, использования телекоммуника-
ционных технологий, коммуникативных навыков, необходимых 
для успешного обучения в вузе).  

Что касается фактора интеллектуальной готовности к обу-
чению в вузе, то мы включили в нашу модель один ее аспект, а 
именно – сформированность понятийного мышления, являюще-
гося основой обучаемости. Исследования Л.А. Ясюковой и со-
авт. показывают важность этого фактора как предиктора ус-
пешного обучения и адаптации студента в вузе [90]. 

Влияние этих факторов сформированности навыков учеб-
ной деятельности, самостоятельной работы на успешность 
адаптации студентов исследовалось в работах О.В. Буховцевой, 
В.И. Седина и Е.В. Леоновой и других исследователей [40; 187; 
236]. Отметим, что в большинстве исследований эти факторы 
исследовались по самооценке студентов, а их вклад определял-
ся не в ходе эмпирического исследования, а, скорее, на основе 
преподавательского опыта. 
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IV. Социально-психологический уровень. К этому уров-
ню мы отнесли: 

 особенности места проживания студента до поступле-
ния в вуз,  

 образовательный статус родителей,  

 отношение студента к семье и характер взаимоотноше-
ний в ней,  

  социально-психологические условия в вузе (взаимо-
действие студентов с преподавателями, проведение специаль-
ной работы, направленной на адаптацию первокурсников).  

Некоторые из этих факторов исследовались в работах  
С.В. Сергеевой и О.А. Воскрекасенко, О.Н. Локатковой,  
Т.Б. Деминой, А.А. Виноградовой и др. Есть данные о том, что 
студенты из сельской местности адаптируются к вузу более за-
трудненно, чем городские [119]. Есть данные, что это касается и 
молодых людей, происходящих из семей с низким образова-
тельным уровнем родителей (Бурлачук, 2002). Однако вклад 
этих факторов в сравнении с другими не изучался. 

Мы полагаем, что важным фактором адаптации студента в 
вузе является характер семейных отношений в его родительской 
семье. В литературе имеются предположения о влиянии этого 
фактора на успешность адаптации студентов в вузе (Хорев, 2012; 
Сергеева, Воскрекасенко, 2008). Особенно важным мы считаем 
один из аспектов семейных отношений, а именно – субъективную 
оценку студентом своей семьи. Такой выбор продиктован тем, 
что, с одной стороны, этот аспект может быть достаточно легко 
измерен с помощью психодиагностических методов, а, с другой 
стороны, именно он опосредует влияние семейных отношений на 
развитие личности и адаптацию студента.  

Среди факторов, имеющих место уже в вузовской среде, 

отметим такие факторы, как стиль педагогического общения 

преподавателей, характер их взаимодействия со студентами. Во 

многом это отражается в субъективной удовлетворенности сту-

дентов своими взаимоотношениями с преподавателями. В лите-

ратуре уже отмечалось, что отсутствие доверия, открытости во 

взаимоотношениях с преподавателями способствует возникно-

вению трудностей адаптации (Сергеева, Воскрекасенко, 2008; 

Буховцева, 2011; Виноградова, 2008).  
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Все охарактеризованные нами факторы были включены в 

рабочую модель для проведения эмпирического исследования 
психологических детерминант социально-психологической 

адаптации студентов первого курса в вузе. Рабочая модель 

представляет собой совокупность психологических факторов, 

отобранных нами на каждом из уровней адаптации (см. рис. 1).  

 
Уровни фак-

торов 

Психологические факторы социально-

психологической адаптации студентов первого курса 

к условиям вуза 

Социально-

психологи-

ческий уро-

вень 

Отношение к родительской семье 

Проживание в городе до поступления в вуз 

Образовательный уровень родителей 

Удовлетворенность условиями отдыха, досуга 

Удовлетворенность жилищными условиями 

Удовлетворенность взаимоотношениями с препода-

вателями 

Уровень 

субъекта 

деятельности 

Интеллектуальная готовность к обучению  

Сформированность навыков учебной деятельности 

Личностный 

уровень  

Личностные качества 

Мотивация обучения в вузе 

Предпочитаемые стратегии адаптивного поведения 

Индивидный 

уровень 

Состояние здоровья 

Наличие или отсутствие акцентуаций характера 

Гендерная принадлежность 

Особенности темперамента 

 

Рис. 1. Рабочая модель психологических факторов  

социально-психологической адаптации студентов первого курса 

к условиям вуза 

 
Эмпирическое исследование было проведено нами в 

2016-2017 гг. на базе Южно-Уральского государственного гу-
манитарно-педагогического университета. В исследовании уча-
ствовали 142 студента в возрасте 16-18 лет. 

В исследовании были использованы как стандартизиро-
ванные тесты и опросники (опросник Р. Кеттелла, опросник для 
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изучения темперамента Б.Н. Смирнова, субтест из теста струк-
туры интеллекта Р. Амтхауэра и др.), так и анкеты, методы 
прямого шкалирования, экспертные оценки. 

Основным методом обработки результатов исследования 
явился метод множественного регрессионного анализа. Регрес-
сионная модель строилась для каждого из показателей социаль-
но-психологической адаптации, которые по очереди выступали 
в качестве зависимой переменной:  

 Успеваемость (внешний критерий, объективная оценка); 

 Адаптированность к учебной деятельности (внешний 
критерий, субъективная оценка); 

 Адаптированность к группе (внешний критерий, субъ-
ективная оценка); 

 Социометрический статус в группе (внешний критерий, 
объективная оценка) 

 Самооценка эмоциональных состояний; 

 Смысложизненные ориентации. 
В качестве независимых переменных (факторов) выступа-

ли следующие показатели: 

 Самооценка здоровья; 

 Особенности темперамента – показатели по опроснику 
Б.Н. Смирнова: экстраверсия-интроверсия, ригидность-пластич-
ность, эмоциональная возбудимость-уравновешенность, темп 
реакции; 

 Личностные особенности: показатели по 11 факторам 
опросника Р. Кеттелла – A, В, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O; 

 Мотивационные особенности: показатели по группам 

мотивов опросника А.А. Реана и В.А. Якунина в адаптации  
Н.Ц. Бадмаевой [19];  

 Интеллектуальная готовность к обучению – результат 
по 3 субтесту теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра; 

 Сформированность навыков учебной деятельности – 

средний балл по экспертным оценкам преподавателей и само-

оценке студента; 

 Отношение к семье – средний балл по методике «Неза-

конченные предложения» (в адаптации С.Ю. Ганжа) [57], отно-

сящийся к оценке семьи; 
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 Удовлетворенность взаимоотношениями с преподавате-

лями – средний балл по результатам субъективных оценок сту-

дентами своих взаимоотношений с ведущими преподавателями; 

 Удовлетворенность условиями жизни – показатели по 

методике О.С. Копиной «Шкала удовлетворенности условиями 

жизни» [144]: удовлетворенность жилищными условиями, 

удовлетворенность финансовыми условиями, удовлетворен-

ность условиями обучения, удовлетворенность условиями от-

дыха и досуга.  

Общее количество независимых переменных (факторов) 

составило 32.  

В таблице 5 представлены коэффициенты множественной 

детерминации по каждой регрессионной модели. 

Таблица 5 

Коэффициенты множественной детерминации  

в регрессионных моделях 

№ Зависимая переменная КМД (R) КМД (R2) 

1 Успеваемость 0,64 0,41 

2 Социометрический статус 0,67 0,45 

3 Адаптированность к группе 0,89 0,78 

4 Адаптированность к учебной дея-

тельности 

0,76 0,58 

5 Самооценка эмоциональных состоя-

ний 

0,89 0,78 

6 Смысложизненные ориентации 0,72 0,52 

 

Представленные в таблице данные показывают, что разра-

ботанная нами регрессионная модель объясняет от 41% до 78% 

дисперсии показателей адаптированности студентов. Результаты 

применения регрессионной модели представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 

Стандартизированные коэффициенты регрессии  

 Независи-

мые пере-

менные 

Успевае

вае-

мость 

Соц. 

статус 

Адап-

тир-ть 

к учеб. 

деят. 

Адап-

тир-ть 

к груп-

пе 

 

Само-

оценка 

эмоц. 

сост. 

СЖО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Самооцен-

ка здоро-

вья 

0,013 0,031 0,025 0,137 0,014 0,057 

2 Экстра-

версия 
-0,086* 0,225* -0,093* 0,311* 0,194* 0,044 

3 Ригид-

ность 
-0,099* -0,119* -0,105* -0,139* -0,122* -0,065 

4 Эмоц. воз-

будимость 

0,034 -0,238* -0,052 -0,175 -0,231* -0,011 

5 Темп ре-

акции 

0,052 -0,091 0,023 -0,097 -0,015 0,018 

6 A 0,171* 0,200* 0,116* 0,297* 0,070 -0,041 

7 B 0,062 0,001 0,117* 0,025 0,003 -0,138 

8 C 0,049 0,077 0,039 0,044 0,067 -0,032 

9 E -0,015 0,074 -0,112* -0,028 0,031 0,040 

10 F 0,054 0,165* -0,085 0,269* -0,081 0,126 

11 G 0,289* 0,141* 0,140* 0,124* 0,109 0,049 

12 H 0,058 0,114* -0,002 0,165* 0,059 0,048 

13 I 0,152* -0,071 0,164* 0,056 0,058 -0,038 

14 L -0,015 -0,013 -0,012 -0,125* -0,056 -0,036 

15 M 0,009 0,040 0,044 0,089 -0,115* 0,152 

16 N 0,060 0,006 0,009 0,077 0,053  -0,157 

17 O 0,174* -0,142* -0,134* -0,190* -0,151* 0,061 

18 Интеллек-

туальная 

готовность 

к обуче-

нию 

0,452* 0,134* 0,318* 0,099* 0,049 0,113* 
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Продолжение табл. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19 Сформи-

рован-

ность на-

выков 

учебной 

деятельно-

сти 

0,283* 0,071 0,251* 0,128 0,237* -0,036 

20 Коммуни-

кативные 

мотивы 

0,067 0,222* 0,072 0,231* 0,077 -0,091 

21 Учебно-

познават. 

мотивы 

0,182* 0,099* 0,187* 0,095* 0,118* 0,188* 

22 Профес-

сиональ-

ные моти-

вы 

0,036 0,027 0,165 -0,056 0,064 0,361* 

23 Мотивы 

творче-

ской само-

реализа-

ции 

0,151* 0,093 0,218* 0,017 0,092* 0,172* 

24 Социаль-

ные моти-

вы 

-0,027 0,286* 0,005 0,012 0,061 0,116* 

25 Мотивы 

избегания 
-0,136* 0,084 -0,177* -0,062 -0,214* -0,253* 

26 Мотивы 

престижа 

-0,091 -0,013 -0,067 0,121 -0,069 -0,030 

27 Отноше-

ние к се-

мье 

0,172* 0,111* 0,074 0,132* 0,157* -0,133 

28 Удовле-

творен-

ность 

жилищ-

ными ус-

ловиями 

0,132* 0,022 0,065 0, 049  

0,461* 

0,050 
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Окончание табл. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29 Удовле-

творен-

ность 

финансо-

выми ус-

ловиями  

0,054 -0,051 -0,022 0,038  

0,254* 

0,045 

30 Удовле-

творен-

ность 

условиями 

обучения 

0,058 0,086 0,020 0,024 0,06 -0,042 

31 Удовле-

творен-

ность 

условиями 

отдыха, 

досуга 

0,076* -0,078 0,053 0,025 0,242* -0,035 

32 Удовле-

творен-

ность 

взаимоотн. 

с препода-

ват-ми 

0,160* - 0,055 0,237* 0,173* 0,296* 0,171* 

*Статистически значимые коэффициенты 

 

Рассмотрим более подробно факторы, влияющие на показа-

тели адаптированности. В таблице 7 представлены факторы, 

статистически значимо влияющие на каждый показатель, в по-

рядке убывания абсолютных значений их стандартизированных 

коэффициентов.  
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Таблица 7 

Факторы, влияющие на показатели адаптированности 

Показатели 

адаптиро-

ванности 

Факторы 

1 2 

Успевае-

мость 

Высокая интеллектуальная готовность к обучению, G+, 

навыки УД, учебно-познавательные мотивы, O+, поло-

жительное отношение к семье, А+, удовлетворенность 

взаимоотношениями с преподавателями, мотивы творче-

ской самореализации, I+, низкая выраженность мотивов 

избегания, удовлетворенность жилищными условиями, 

пластичность, интроверированность, низкий уровень мо-

тивов избегания, удовлетворенность условиями отдыха  

Социальный 

статус 

Социальные мотивы, эмоциональная уравновешенность, 

коммуникативные мотивы, экстравертированность, A+, 

F+, O-, G+, высокая интеллектуальная готовность к обу-

чению, пластичность, H+, положительное отношение к 

семье 

Адаптиро-

ванность к 

учебной 

деятельно-

сти 

Высокая интеллектуальная готовность к обучению, на-

выки УД, удовлетворенность взаимоотношениями с пре-

подавателями, мотивы творческой самореализации, 

учебно-познавательные мотивы, низкая выраженность 

мотивов избегания, I+, G+, А+, В+, E-, O-, пластичность, 

интровертированность 

Адаптиро-

ванность к 

группе 

Экстравертированность, A+, F+, коммуникативные моти-

вы, H+, O-, удовлетворенность взаимоотношениями с 

преподавателями, L-, пластичность, положительное от-

ношение к семье, G+, высокая интеллектуальная готов-

ность к обучению  

Самооценка 

эмоцио-

нальных со-

стояний 

Удовлетворенность жилищными условиями, удовлетво-

ренность отношениями с преподавателями, удовлетво-

ренность финансовыми условиями, удовлетворенность 

условиями отдыха и досуга, навыки УД, эмоциональная 

уравновешенность, низкая выраженность мотивов избе-

гания, экстравертированность, положительное отноше-

ние к семье, O-, учебно-познавательные мотивы, пла-

стичность, М-, эмоциональная уравновешенность  
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Окончание табл. 7 

1 2 

Смысло-

жизненные 

ориентации 

Профессиональные мотивы, низкая выраженность моти-

вов избегания, учебно-познавательные мотивы, мотивы 

творческой самореализации, удовлетворенность взаимо-

отношениями с преподавателями, социальные мотивы, 

высокая интеллектуальная готовность к обучению, ком-

муникативные мотивы 

 

Представленные перечни факторов показывают, что:  

1. Показатели «Успеваемость» и «Адаптированность к 

учебной деятельности» зависят от целой группы общих факто-

ров. К ним относятся: высокая интеллектуальная готовность к 

обучению, навыки учебной деятельности, удовлетворенность 

взаимоотношениями с преподавателями, мотивы творческой 

самореализации, учебно-познавательные мотивы, низкая выра-

женность мотивов избегания, I+ (чувствительность), G+ (высо-

кое Супер-Эго), А+ (общительность), В+ (высокий интеллект), 

пластичность нервной системы, интроверсия.  

2. Показатели «Социальный статус» и «Адаптирован-

ность к учебной группе» также зависят от целой группы об-

щих факторов. К ним относятся: экстраверсия, A+, F+, H+, O-, 

L-, G+, пластичность нервной системы, коммуникативные мо-

тивы, учебно-познавательные мотивы, положительное отноше-

ние к семье, высокая интеллектуальная готовность к обучению. 

3. Показатель самооценки эмоциональных состояний за-

висит, в основном, от удовлетворенности различными сторо-

нами жизни – жилищными условиями, финансовыми условия-

ми, условиями отдыха и досуга, взаимоотношениями с препо-

давателями, а также от черт темперамента и личностных ха-

рактеристик, связанных с  особенностями эмоциональной и 

мотивационной сферы (тревожность, воображение, мотивация).  

4. Показатель осмысленности жизни связан, в первую 

очередь, с преобладающими мотивами, особенно с профессио-

нальными, учебно-познавательными, а также интеллектуальной 

готовностью к обучению.  
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5. Можно определить факторы, вносящие статистически 

значимый вклад в оценку большинства показателей адапти-

рованности. К ним относятся: высокая интеллектуальная готов-

ность к обучению, учебно-познавательные мотивы, положи-

тельное отношение к семье, удовлетворенность взаимоотноше-

ниями с преподавателями, тревожность, а также темперамент-

ные характеристики: экстраверсия-интроверсия, ригидность-

пластичность. 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд выводов. 

Первый вывод состоит в том, что адаптация к условиям 

вуза представляет собой единый процесс, и есть такие психоло-

гические факторы, которые влияют на адаптацию практически 

ко всем сферам жизни студента. Что же это за факторы?  

К ним вполне ожидаемо относится высокий уровень раз-

вития понятийного мышления, выступающий как важное ус-

ловие обучаемости, основа академических способностей. Этот 

фактор в значительной степени определяет успешность освое-

ния студентом основной его деятельности в вузе – учебной, по-

зволяет успешно овладеть умениями работы с научной литера-

турой, с большими объемами информации, освоить концепту-

альные основы изучаемой науки. Успешное освоение студентом 

учебной деятельности ведет и к формированию позитивных 

взаимоотношений с преподавателями, и к уважению со стороны 

студенческой группы, и к высокой субъективной удовлетворен-

ности. Напротив, трудности освоения учебной деятельности 

часто обусловливают возникновение негативного отношения со 

стороны преподавателей, студенческой группы, а рост непоня-

того материала ведет к формированию негативных эмоцио-

нальных состояний. 

 Еще один фактор, влияющий на все показатели адаптации – 

сформированность учебно-познавательных мотивов. На наш 

взгляд, это вполне объяснимо. Основная деятельность студента – 

учебная, сквозь призму связи именно с ней студент воспринимает 

все стороны своей жизни. При высокой учебно-познавательной 

мотивации даже не очень способный студент достигает успешно-

сти в учебной деятельности, что, как мы отмечали выше, способ-
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ствует эффективной адаптации по отношению ко всем сферам 

жизни студента. Наличие высокой познавательной мотивации ве-

дет к тому, что многие трудности студенческой жизни восприни-

маются как неизбежные трудности на пути к большой цели – по-

лучению образования, и студент преодолевает их. 

Следующий фактор, влияющий на большинство показате-

лей адаптации – отношение к семье, к родителям. Мысли о 

роли родителей и семьи в складывании жизненного пути чело-

века высказывались представителями различных направлений в 

психологии – психоанализа, бихевиоризма, гуманистической 

психологии, они неоднократно высказывались и в отечествен-

ной психологической науке.  

Наше исследование подтверждает имеющиеся в литерату-

ре выводы. Отношения в семье выступают и как основа форми-

рования сильного и крепкого Я, и как модель позитивных взаи-

моотношений с людьми, и как источник социального опыта. 

Студенты с позитивным отношением к семье обладают важ-

нейшим психологическим ресурсом, необходимым в адаптации 

к новым жизненным условиям, в преодолении возникающих 

трудностей.  

Еще один важный фактор, влияющий на большинство пока-

зателей адаптации – удовлетворенность взаимоотношениями с 

преподавателями. Учебная деятельность студента строится в 

постоянном взаимодействии с преподавателями, включающем и 

объяснение, и контроль, и оценку, и личное общение. Успеш-

ность основной деятельности студента во многом зависит от того, 

как складываются его взаимодействия с преподавателями. 

Нами было проведено анкетирование студентов, в ходе ко-

торого им нужно было проранжировать те особенности взаимо-

действия преподавателя со студентами, которые являются наи-

более важными для них. Наименьшие средние ранги были вы-

явлены у таких черт, как: 

 уважительное отношение к студентам, 

 оптимизм, вера в то, что у студента все получится, 

 умение поддержать студента в случаях неудач, 

 общительность. 



168 

 

 
 

Таким образом, профессионализм преподавателя, его пе-

дагогический такт, доброжелательность и уважительное отно-

шение к студентам, педагогический оптимизм способствуют 

успешной социально-психологической адаптации студентов.   

 Второй вывод, который можно сделать, исходя из полу-

ченных нами данных, состоит в том, что адаптация к условиям 

вуза представляет собой хотя и единый, но сложный процесс 

приспособления к различным сферам жизни и деятельности 

студента, и есть такие качества, которые влияют на успешность 

адаптации к разным сферам.  

В первую очередь, можно различить две сферы адапта-

ции – адаптацию к учебной деятельности и адаптацию к 

группе. В использованном нами опроснике Т.Д. Дубовицкой 

и А.В. Крыловой эти две сферы выступают как самостоятель-

ные части сложного адаптационного процесса. В ходе нашего 

исследования было выявлено, что на показатель «Адаптиро-

ванность к учебной деятельности» и показатель «Успевае-

мость» влияет целый ряд общих факторов. То же самое можно 

сказать о показателях «Адаптированность к учебной группе» 

и «Социометрический статус».  

Это, разумеется, не случайно. Первые два показателя – 

«Адаптированность к учебной деятельности» и «Успеваемость» 

связаны с успешностью адаптации к учебной деятельности, 

только один оценивает ее на основе опроса, субъективной 

оценки студента, а второй – на основе внешней оценки, сделан-

ной преподавателями. Аналогично обстоит дело и с показате-

лями «Адаптированность к учебной группе» (субъективная 

оценка) и «Социометрический статус» (внешняя оценка). 

 Отметим, что результаты адаптированности по субъектив-

ной и внешней оценкам являются достаточно хорошо согласо-

ванными.  

 Теперь обратимся к анализу тех факторов, которые влияют 

на адаптированность к учебной деятельности. При этом мы 

сейчас исключаем из рассмотрения те факторы, которые являют-

ся общими, и которые мы рассмотрели выше – высокая интеллек-

туальная готовность к обучению, удовлетворенность взаимоот-

ношениями с преподавателями, учебно-познавательные мотивы. 



169 

 

 
 

Тогда остаются следующие факторы: навыки учебной деятельно-

сти, низкая выраженность мотивов избегания, мотивы творческой 

самореализации, I+ (чувствительность), G+ (высокое Супер-Эго), 

А+ (общительность), В+ (высокий интеллект), пластичность 

нервной системы, интроверсия.  

 Присутствие большинства перечисленных факторов впол-

не ожидаемо – именно они создают мотивацию, планомерность 

и произвольную регуляцию учебной деятельности (G+), когни-

тивную готовность к учению (В+), необходимый уровень ком-

муникации (А+), гибкой перестройки имеющихся паттернов 

поведения (пластичность нервных процессов).  

 Относительно фактора чувствительности (I+) хочется от-

метить следующее: педагогическая профессия требует высокого 

уровня развития сенситивности, чувствительности, способности 

к эмпатии и пониманию; эти качества являются важным компо-

нентом перцептивных способностей педагога. Во многих дис-

циплинах развитие этих качеств считается важной задачей 

(«Психология», «Педагогика», «Технологии обеспечения пси-

хологической безопасности образовательного пространства», 

«Управление эмоциональными состояниями в работе педагога» 

и др.). Не удивительно, что студенты, обладающие этим качест-

вом, легче адаптируются к учебной деятельности в педагогиче-

ском вузе. 

 Особенно хочется отметить противоречивые данные по 

фактору О (спокойствие – тревожность).  В оценку показателя 

«Успеваемость» он вносит положительный вклад, а в оценку 

показателя «Адаптированность к учебной деятельности» – от-

рицательный. Иначе говоря, высокотревожные студенты лучше 

учатся, и являются лучше адаптированными к учебной деятель-

ности по внешней оценке, чем студенты, не обладающие высо-

кой тревожностью. Но по субъективной оценке они, напротив, 

адаптированы хуже; они больше переживают по поводу воз-

можных неудач, кажутся себе недостаточно способными. В це-

лом, это согласуется с имеющимися в литературе данными о 

том, что высокотревожные индивиды достигают внешней адап-

тированности ценой избыточно высоких затрат и дезадаптиро-

ванности по внутреннему критерию [79, с. 55-56]. 
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Что же касается факторов интроверсии и пластичности 

нервной системы, то отметим, вклад темпераментных пере-

менных в показатели адаптированности к учебной деятельно-

сти является статистически значимым, но небольшим в абсо-

лютном выражении. Это представляется вполне объяснимым. 

С одной стороны, темперамент является важным фактором реа-

гирования на стресс, приспособления к изменяющимся услови-

ям жизни, что показано во многих исследованиях (Strelau, 1995; 

Shaffer, 1982; Paulson, 2003; Василенко, 2009, Данилова, 1992 и 

др.). С другой стороны, в приспособлении к учебной деятельно-

сти наибольшую роль играют мотивационные факторы и лич-

ностные особенности, связанные, в первую очередь, с произ-

вольной регуляцией деятельности, а также с когнитивными и 

коммуникативными способностями к ней.  

Теперь обратимся к анализу тех общих факторов, которые 

влияют на адаптированность к учебной группе и на социо-

метрический статус. К ним относятся: экстраверсия, A+ (об-

щительность), F+ (экспрессивность), H+ (социальная смелость), 

O- (спокойствие), G+ (высокая нормативность поведения), пла-

стичность нервной системы, коммуникативные мотивы. На по-

казатель социометрического статуса большое влияние оказыва-

ет также фактор социальных мотивов. 

Отметим значительный вклад темпераментных пере-

менных, в первую очередь, экстраверсии, в показатели, связан-

ные с адаптацией к группе. Общение в новой социальной среде, 

в новом социальном статусе сопровождается выраженным 

стрессом, вызовом коммуникативным способностям личности. 

Приходится интенсивно строить социальные контакты, бороть-

ся за место в ролевой структуре группы, осваивать новые нор-

мы поведения. Все это легче дается экстравертам с высокой 

пластичностью нервной системы. 

Что же касается личностных качеств, то вполне ожидае-

мым представляется статистически значимый вклад таких пе-

ременных, как общительность, экспрессивность, социальная 

смелость, спокойствие, а также сформированности коммуника-

тивных и социальных мотивов. 
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Заслуживает отдельного рассмотрения тот факт, что на ус-

пешность адаптации к учебной деятельности и к учебной груп-

пе влияют как общие, так и различные группы факторов. К об-

щим относятся пластичность нервной системы, учебно-

познавательные мотивы, положительное отношение к семье, 

высокая интеллектуальная готовность к обучению, A+ (общи-

тельность), G+ (высокая нормативность поведения). 

Но есть и различные качества, необходимые для адаптации 

к учебной деятельности и к группе. Для адаптации к учебной 

деятельности более важны I+ (чувствительность), В+ (высокий 

интеллект), навыки учебной деятельности, низкая выражен-

ность мотивов избегания, мотивы творческой самореализации, 

интроверсия. Для адаптации к учебной группе более важны F+ 

(экспрессивность), H+ (социальная смелость), O- (спокойствие), 

пластичность нервной системы, коммуникативные мотивы. 

Таким образом, интровертам, лицам с высоким интеллек-

том, чувствительностью и выраженными учебно-познава-

тельными мотивами легче адаптироваться к учебной деятельно-

сти, а экстравертам, лицам с высокой социальной смелостью, 

экспрессивностью, спокойствием и выраженными коммуника-

тивными мотивами легче адаптироваться к учебной группе. 

Если разделить всех студентов, участвовавших в исследо-

вании на группы по интроверсии-экстраверсии, то средние зна-

чения по показателям адаптированности этих групп представ-

лены в таблице 8.  

Представленные в таблице данные показывают, что наи-

лучшие показатели по общему показателю адаптированности 

выявлены у лиц со средней экстравертированностью и средней 

интровертированностью. Таким образом, лица с гармоничным 

балансом экстраверстированности и интровертированности об-

ладают наибольшими возможностями успешной адаптации в 

педагогическом вузе. 

Теперь обратимся к анализу факторов, влияющих на пока-

затели «Самооценка эмоциональных состояний» и «Смысло-

жизненные ориентации».  

Показатель самооценки эмоциональных состояний зави-

сит, в основном, от удовлетворенности различными сторонами 
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жизни – жилищными условиями, финансовыми условиями, ус-

ловиями отдыха и досуга, взаимоотношениями с преподавателя-

ми, а также от черт темперамента и личностных характери-

стик, связанных с  особенностями эмоциональной и мотиваци-

онной сферы (тревожность, воображение, мотивация). В целом, 

это результат ожидаемый. Эмоции представляют собой психиче-

ское отражение в форме непосредственного пристрастного пе-

реживания отношения явлений и ситуаций к актуальным по-

требностям человека [145, с. 268]. Поэтому удовлетворенность 

основных потребностей закономерно вносит наибольший вклад 

в показатель самооценки эмоциональных состояний.  

 

Таблица 8 

Средние значения показателей адаптированности у студентов  

с различным уровнем экстравертированности 

Уровни интровер-

сии-экстраверсии 

Средние значения показателей  

адаптированности 

 Адаптирован-

ность к учеб-

ной деятельно-

сти 

 Адаптирован-

ность к группе 

 Самооценка 

эмоциональ-

ных состоя-

ний 

Высокая интровер-

тированность 

11,1 8,1 19,2 

Средняя интровер-

тированность 

14,9 12,9 27,8 

Средняя экстра-

вертированность 

13,8 14,7 28,5 

Высокая экстра-

вертированность 

9,4 15,1 24,5 

 

Особенно обращает на себя внимание то, что наибольший 

коэффициент среди всех факторов, влияющих на самооценку 

эмоциональных состояний,  имеет фактор удовлетворенности 

жилищными условиями. Проведенное нами дополнительно 

анкетирование студентов, проживающих в общежитии, показа-

ло, что наиболее важными из условий проживания в общежитии 

студенты считают следующие: 
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1. хорошие отношения с соседями по комнате,  

2. качество работы систем коммуникаций (водоснабже-

ние, теплоснабжение, электричество), 

3. наличие ремонта комнат и коридоров,  

4. регулярное проведение дезинсекции,  

5. вежливость персонала, 

6. соблюдение правил общежития. 

Индивидуальные особенности эмоциональной сферы так-

же вносят закономерный вклад в показатель самооценки эмо-

циональных состояний.  

Показатель осмысленности жизни связан, в первую оче-

редь, с преобладающими мотивами, особенно с профессио-

нальными, учебно-познавательными, а также интеллектуальной 

готовностью к обучению. Это говорит о том, что большинство 

студентов связывает цели и смысл жизни с профессиональным 

обучением, стремится к получению качественного образования.  

Теперь обратимся к тем факторам, которые не вошли в 

регрессионную модель, поскольку их невозможно измерить в 

метрической шкале. Это такие факторы, как: гендерная принад-

лежность, наличие или отсутствие акцентуации характера, осо-

бенности места проживания студента до поступления в вуз, об-

разовательный уровень родителей, предпочитаемые стратегии 

адаптивного поведения, проведение специальной работы, на-

правленной на психолого-педагогическое сопровождение адап-

тации первокурсников. 

 Анализ различий показателей адаптированности студен-

тов, принадлежащих к разным гендерным группам, был прове-

ден с помощью сравнения средних величин с использованием t-

критерия Стьюдента. Результаты представлены в таблице 9. 

Представленные в таблице данные показывают, что уровня 

статистической значимости достигают различия по таким пока-

зателям, как успеваемость и адаптированность к учебной дея-

тельности. Юноши несколько хуже адаптированы, чем девушки, 

по отношению к учебной деятельности как по внешнему крите-

рию (показатель успеваемости), так и по внутреннему (показа-

тель «Адаптированность к учебной деятельности»). Отметим 

также, что и показателю социометрического статуса значение t-
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критерия также превышает критическое значение при p < 0,01, 

но различие дисперсий в сравниваемых выборках не позволяет 

установить статистическую значимость различий. Все вышеска-

занное согласуется с данными об отчислениях студентов в тече-

ние первых двух лет обучения. Так, на факультете иностранных 

языков 20% отчисленных составили юноши, в то время как их 

численность на начало учебного года составила 7,4%. 

 

 Таблица 9 

Средние значения показателей адаптированности студентов 

различных гендерных групп 

№ Показатели  

адаптированности 

Средние значения по 

гендерным группам 

Значение 

t-

критерия 

р 

Девушки Юноши 

1 Успеваемость 4,395000 3,872917 5,560471 0,031 

2 Социометрический 

статус 
0,130000* 0,097247* 2,635601* 0,028* 

3 Адаптированность к 

группе 
13,76892 13,0500 1,66468 0,096 

4 Адаптированность к 

учебной деятельно-

сти 
15,99000 9,7667 9,694340 0,037 

5 Самооценка эмо-

циональных состоя-

ний 

23,62500 24,1800  -0,434182 0,664 

6 Смысложизненные 

ориентации 
94,12000 96,08333 -1,23624 0,217 

*Отмеченные этим знаком различия не могут считаться ста-

тистически значимыми, поскольку дисперсии достоверно раз-

личаются 

 

 Это можно объяснить несколькими причинами. Во-

первых, профессия педагога в последнее время в общественном 

сознании считается преимущественно женской, и юноши часто 

поступают в педагогический университет, не столько стремясь 

к педагогической профессии, сколько по другим причинам (же-



175 

 

 
 

лание получить высшее гуманитарное образование, трудности 

поступления на другие направления, нежелание идти в армию).  

 Во-вторых, попадая в группу, где девушки составляют по-

давляющее большинство, юноши становятся гендерным мень-

шинством, часто чувствуя себя при этом некомфортно.  

В-третьих, мужской гендерный стереотип часто несовмес-

тим с ролью усердного ученика, и многие юноши еще в школе 

избирают роль «способного, но ленивого», рассматривая рвение 

в учебе как поведение, свойственное девушкам. 

Все эти причины приводят к тому, что юноши адаптиру-

ются к условиям вуза труднее, чем девушки. Это не отрицает, 

однако, того факта, что среди самых талантливых студентов и 

именных стипендиатов много юношей, поступивших в вуз по 

призванию и проявляющих высокую целеустремленность в 

учении.   

 Еще одним фактором, который может влиять на адаптиро-

ванность студентов является наличие или отсутствие акцентуа-

ции характера. В ходе проведения психологической диагности-

ки нами было выявлено 12 испытуемых с акцентуациями харак-

тера. Типы акцентуаций и количество испытуемых представле-

ны в таблице 10. 

Таблица 10 

Количество студентов с различными типами  

акцентуации характера 

№ Тип акцентуации Количество (чел.) 

1 Истероидный 4 

2 Психастенический 4 

3 Сенситивный 3 

4 Лабильный 1 

 

Мы не используем статистическую обработку результатов 

при сравнении показателей адаптированности акцентуантов и 

неакцентуантов ввиду малой численности акцентуантов и раз-

личного характера проблем адаптации у каждого из типов. От-

метим лишь, что у 8 акцентуантов из 12 были выявлены про-

блемы адаптации, различные в зависимости от типа. 
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У студентов с истероидной акцентуацией наблюдались 

проблемы с дисциплиной, пропуски, нерегулярное выполнение 

заданий, несоблюдение требований преподавателей, требование 

повышенного внимания к себе, своим выступлениям, чрезмерно 

активное и эмоциональное поведение во время проведения ро-

левых игр и использования других методов активного обучения. 

У студентов с психастенической акцентуацией наблю-

дались неуверенность в себе, сомнения в своих способностях к 

учебе в вузе, нарушение режима труда и отдыха (перегрузка), 

переутомление, а в некоторых случаях – нарастание мнительно-

сти, нарушения сна, возникновение соматических жалоб. 

У студентов с сенситивной акцентуацией проблемы воз-

никали реже. Лишь у одной студентки с данным типом акцен-

туации были выявлены проблемы адаптации. Они состояли в 

болезненном переживании высказываний преподавателей и 

других студентов относительно своей успешности, своей лич-

ности, а также в преувеличенном восприятии бытовых трудно-

стей в общежитии. У студентки с лабильным типом акцентуа-

ции характера трудности состояли в контроле эмоций, планиро-

вании работы, соблюдении режима труда и отдыха. 

 Таким образом, наличие акцентуации характера является 

важным фактором, способствующим возникновению проблем в 

протекании процесса социально-психологической адаптации. 

Влияние особенностей места проживания студента до 

поступления в вуз мы исследовали, проведя сравнение показа-

телей адаптации студентов из городов и из сельской местности. 

Сравнение средних величин было осуществлено с помощью t-

критерия Стьюдента. Результаты представлены в таблице 11. 

 Представленные в таблице данные показывают, что сту-

денты из сельской местности хуже адаптированы к условиям 

вуза, чем студенты из городов, только по внутреннему крите-

рию, т.е. субъективному ощущению благополучия. Что же каса-

ется внешнего критерия (показатели успеваемости и социомет-

рического статуса), то по ним различия не достигают уровня 

статистической значимости. По показателю «смысложизненные 

ориентации» средняя оценка у студентов из сельской местности 

выше, чем у студентов из городов, но на нашей выборке отме-
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ченное различие не может считаться статистически значимым, 

поскольку дисперсии выборок по этому параметру достоверно 

различаются (F-критерий, p < 0,005).  

 

Таблица 11 

Средние значения показателей адаптированности студентов из 

городов и из сельской местности 

№ Показатели адапти-

рованности 

Средние значения  Значение 

t-

критерия 

р 

Студенты 

из горо-

дов 

Студенты 

из сель-

ской ме-

стности 

1 Успеваемость 4,393519 4,316667 -0,353935 0,723 

2 Социометрический 

статус 
0,113466 0,111684 0,185726 0,852 

3 Адаптированность к 

группе 
13,5897 11,85863 2,075296 0,039 

4 Адаптированность к 

учебной деятельно-

сти 
14,29699 12,01923 3,299460 0,006 

5 Самооценка эмо-

циональных состоя-

ний 
25,18797 23,90385 2,692857 0,041 

6 Смысложизненные 

ориентации 
95,96581* 99,34615* 2,228119* 0,021* 

*Отмеченные этим знаком различия не могут считаться ста-

тистически значимыми, поскольку дисперсии достоверно раз-

личаются 

 

Влияние образовательного уровня родителей на адапта-

цию студентов мы также провели с помощью сравнения сред-

них величин с использованием t-критерия Стьюдента. Результа-

ты представлены в таблице 12.  

Представленные данные показывают, что студенты из се-

мей с высшим образованием родителей лучше адаптированы по 

отношению к учебной деятельности, однако, это проявляется 

лишь по внутреннему критерию («Адаптированность к учебной 
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деятельности»), т.е. в субъективных трудностях. По внешнему 

критерию (успеваемость) статистически значимых различий не 

выявлено. 

 Таблица 12 

Средние значения показателей адаптированности студентов  

из семей с различным образовательным статусом родителей 

№ Показатели 

адаптированно-

сти 

Средние значения  Значение 

t-

критерия 

р 

Студенты 

из семей с 

высшим об-

разованием 

родителей  

Студен-

ты из се-

мей со 

средним 

образо-

ванием 

родите-

лей  

1 Успеваемость 4,332090 4,316667 0,242860 0,808321 

2 Социометриче-

ский статус 
0,113418 0,112466 0,161248 0,871 

3 Адаптирован-

ность к группе 
13,95113 13,25000 0,615344 0,674 

4 Адаптирован-

ность к учебной 

деятельности 
14,29699 12,01923 3,299460 0,005 

5 Самооценка 

эмоциональных 

состояний 

24,83761 23,90385 2,407598 0,017 

6 Смысложизнен-

ные ориентации 
96,6203 95,34615 -1,23565 0,218 

 

Еще один фактор, который может влиять на социально-

психологическую адаптацию студентов – это предпочитаемые 

ими стратегии адаптации. Исследование стратегий адаптации 

было проведено с помощью методики «АСП-2» Н.Н. Мельни-

ковой. Численность студентов с различными предпочитаемыми 

стратегиями представлена в таблице 13. 
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Таблица 13 

Количество и удельный вес испытуемых с различными 

предпочитаемыми стратегиями адаптивного поведения 

№ Название стратегии Количество ис-

пытуемых (чел.) 

Удельный 

вес (%) 

1 Активное изменение среды 56 39,4 

2 Активное изменение себя 67 47,2 

3 Уход из среды и поиск новой 2 1,4 

4 Уход от контакта со средой 1 0,7 

5 Пассивная репрезентация себя 3 2,1 

6 Пассивное подчинение усло-

виям среды 

13 9,2 

7 Пассивное выжидание изме-

нений 

0 0 

 

Представленные в таблице данные показывают, что боль-

шинство обследованных студентов предпочитают активные 

стратегии. Наиболее распространенными являются стратегии ак-

тивного изменения себя и активного изменения среды. Страте-

гии пассивного выжидания изменений не были выявлены в каче-

стве предпочитаемых. Стратегия ухода из среды и поиска новой 

была выявлена только у двух испытуемых (1 – юноша, 1 – де-

вушка), а стратегия ухода от контакта со средой в свой внутрен-

ний мир – только у 1 испытуемого (девушка). Это говорит о том, 

что студенты педагогического университета представляют собой 

социальную группу с активным отношением к действительности 

и к собственной жизни; наиболее распространенный вектор из-

менений – на изменение самого себя. 

Для сравнительного исследования успешности процесса 

адаптации испытуемые нами был использован статистический 

критерий H-Краскала-Уоллеса. Испытуемые были разделены на 

группы в соответствии с предпочитаемыми стратегиями: 

1 группа – активное изменение среды, 

2 группа – активное изменение себя, 

3 группа – пассивные стратегии (пассивная репрезентация 

себя, пассивное подчинение условиям среды). 

Результаты исследования представлены в таблице 14.  
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Таблица 14 

Средние значения показателей адаптированности  

в группах с различными стратегиями адаптивного поведения 

№  

Показатели 

адаптированно-

сти 

Средние значения в группах с 

различными стратегиями адап-

тивного поведения 

 

 

Н 

 

 

р 

Актив-

ное из-

менение 

среды 

Актив-

ное из-

менение 

себя 

Пассив-

ные 

страте-

гии 

1 Успеваемость 4,315571 4,511957 3,895489 6,335 0,03 

2 Социометриче-

ский статус 

0,137465

* 

0,113582

* 

0,107302

* 

7,211

* 

0,02* 

3 Адаптирован-

ность к группе 
14,58974 12,21843 10,18797 7,831 0,02 

4 Адаптирован-

ность к учебной 

деятельности 

13,29699 13,85870 9,58696 3,196 0,58 

5 Самооценка 

эмоциональных 

состояний 

23,98797 22,43761 16,90385 4,374 0,24 

6 Смысложиз-

ненные ориен-

тации 

99,9213 95,34615 91,54348 6,821 0,03 

*Отмеченные этим знаком различия не могут считаться статисти-

чески значимыми, поскольку дисперсии достоверно различаются 

 

Представленные данные показывают, что предпочтение раз-

личных стратегий адаптивного поведения является важным фак-

тором, влияющим на успешность социально-психологической 

адаптации студентов. У студентов, предпочитающих  пассивные 

стратегии, выявлены достоверно наиболее низкие показатели 

адаптированности. Студенты, предпочитающие активные страте-

гии, адаптируются в целом гораздо более успешно, но степень 

адаптированности к различным сферам жизни различна. У сту-

дентов, предпочитающих активную стратегию с направленно-

стью вовне («Активное изменение среды»), выявлены наилучшие 
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показатели по адаптации к группе, у них выявлено наиболее вы-

сокое среднее значение социометрического статуса. У студентов, 

предпочитающих активную стратегию с направленностью во-

внутрь («Активное изменение среды»), выявлены наилучшие по-

казатели по адаптации к учебной деятельности как по внешнему, 

так и по внутреннему критерию.  

Завершая анализ факторов, влияющих на успешность со-

циально-психологической адаптации студентов педагогическо-

го вуза, рассмотрим структурную модель, созданную на осно-

ве этого анализа. Модель представлена на рис. 2. Она включает 

основные психологические факторы успешной адаптации,  а 

также критерии адаптированности студентов.  

Сравнение рисунков 1 и 2 показывает, что не все факторы, 

включенные в рабочую модель, вошли в итоговую структурную 

модель. Так, фактор самооценки здоровья не вносит статисти-

чески достоверного вклада в показатели адаптированности, по-

этому в итоговую модель он не вошел. Это касается и фактора 

удовлетворенности условиями обучения. 

Некоторые факторы, являющиеся биполярными в рабочей 

модели, вошли в итоговую структурную модель одним своим 

«полюсом», например, фактор «ригидность-пластичность нерв-

ной системы» в итоговую структурно-функциональную модель 

вошел как фактор «пластичность нервной системы». 

Есть факторы в рабочей модели, которые вошли в итого-

вую модель с ограничением степени выраженности. Это отно-

сится, например, к фактору «экстравертированность-интро-

вертированность». Оптимальным для социально-психологи-

ческой адаптации студента является средний диапазон выра-

женности этого свойства: умеренная экстравертированность - 

умеренная интровертированность. 
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Психологические факторы успешной социально-психологической 

адаптации студентов первого курса к условиям педагогического вуза 

Уровни 

факторов 

Критерии адаптированности 

Внешний критерий Внутренний 

критерий 

(эмоц. бла-

гопол. 

Самоопреде-

ление в но-

вой соц. сре-

де (СЖО) 

Адаптирован-

ность к учебной 

деятельности 

Адаптиро-

ванность к 

учебной 

группе 

Социаль-

но-

психоло-

гический 

уровень 

  

Положительное отношение к родительской 

семье 

Удовлетвор-

сть взаимо-

отношения-

ми с препо-

давателями 

Проживание в городе до поступления в вуз 

Удовлетворенность взаимоотношениями с 

преподавателями 

Удовлетворенность условиями отдыха, досу-

га 

Удовлетворенность жилищными условиями 

Высокий обра-

зовательный 

уровень родите-

лей 

 Удовл-ть 

финанс. ус-

ловиями 

Уровень 

субъекта  

деятельно-

сти 

Интеллектуальная готовность 

к обучению  

 Интеллекту-

альная го-

товность к 

обучению 

Сформиро-

ванность на-

выков 

учеб.деят-ти 

 Сформиро-

ванность 

навыков 

учеб.деят-ти 

 

Личност-

ный  

уровень 

  

  

  

  

  

  

G+ (высокая 

норматив-

ность поведе-

ния) 

A+ (общи-

тельность) 

 

O- (спокой-

ствие) 

 

I+ (чувстви-

тельность) 

F+ (экспрес-

сивность)  

 

М- (прак-

тичность) 

А+ (общи-

тельность) 

G+ (высокая 

норматив-

ность поведе-

ния) 

 

 

О+ (тревож-

 

O- (спокойст-

  

Профессио-
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Рис. 2. Структурная модель психологических детерминант  

успешной социально-психологической адаптации студентов 

первого курса к условиям педагогического вуза 

 

Подчеркнем, что факторы, отмеченные в модели, не явля-

ются абсолютным предиктором успешности обучения в вузе 

или, тем более, профессиональной деятельности по выбранному 

направлению. Это факторы, которые лишь позволяют прогно-

зировать трудности адаптации на первом курсе. Так, при-

ность) - по ус-

певаемости 

О- (спокойст-

вие) – по 

субъективной 

оценке 

вие) 

 

нальные мо-

тивы 

Е- (конформ-

ность) 

H+ (социаль-

ная смелость) 

 Низкая вы-

раж-ность 

мотивов из-

бегания 

Учебно-

познаватель-

ные мотивы 

Коммуника-

тивные моти-

вы 

Низкая вы-

раженность 

мотивов из-

бегания 

Учебно-

познаватель-

ные мотивы 

Мотивы твор-

ческой само-

реализации 

Социальные 

мотивы 

Учебно-

познава-

тельные мо-

тивы 

Мотивы 

творческой 

самореали-

зации 

Низкая выра-

женность мо-

тивов избега-

ния 

Учебно-

познаватель-

ные мотивы 

Мотивы 

творческой 

самореали-

зации 

Социальные 

мотивы 

Предпочтение активных стратегий адаптивного поведения 

Индивид-

ный  

уровень 

  

Умеренная 

интроверти-

рованность 

Умеренная экстравертиро-

ванность 

 

Пластичность нервной системы 

Отсутствие акцентуаций характера 

Принадлеж-

ность к жен-

скому полу 

Эмоциональная стабиль-

ность 
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надлежность к женскому полу является фактором, позволяю-

щим прогнозировать более легкое протекание адаптационного 

процесса. Это не значит, что юноши будут показывать более 

низкую успешность в обучении и педагогической деятельности. 

Напротив, среди именных стипендиатов юноши составляют 

значительную часть, а среди победителей конкурсов педагоги-

ческого мастерства мужчины составляют большинство. Просто 

необходимо учитывать, что в ходе социально-психологической 

адаптации у них обнаруживаются специфические трудности, 

связанные с осознанием себя в качестве представителя гендер-

ного меньшинства, в качестве человека, собирающегося преус-

петь в профессии, которая многими считается «женской». 

Подводя итоги, отметим, что анализ литературы по про-

блеме факторов, влияющих на процесс адаптации студентов к 

условиям вуза показывает, что в большинстве случаев исследо-

ватели изучали влияние отдельных факторов на процесс и ре-

зультаты социально-психологической адаптации. Мы провели 

эмпирическое исследование, направленное на комплексную 

оценку влияния различных психологических факторов на про-

цесс и результаты социально-психологической адаптации сту-

дентов к условиям вуза.  

Опираясь на уровневую концепцию индивидуальности 

Б.Г. Ананьева, мы предположили, что на процесс и результаты 

адаптации студентов в вузе влияют психологические факторы 

различных уровней: индивидный уровень, личностный уровень, 

уровень субъекта деятельности, социально-психологический 

уровень. Эта уровневая структура легла в основу нашей модели 

психологических детерминант успешной социально-

психологической адаптации студентов первого курса. 
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4.4. Социальный стресс и проблемы  
социально-психологической адаптации  

у педагогов в современных условиях  
 

Результаты данного исследования были впервые опублико-

ваны в статье: Василенко, Е.А. Особенности социально-

психологической адаптации педагогов в современных условиях // 

Ананьевские чтения – 2012. Психология образования в современ-

ном мире: материалы научной конференции (Санкт-Петербург, 

16-18 октября 2012 г.). – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. гос. ун-та, 

2012. – С. 406-408. 

 

Уровень социального стресса в педагогической профессии 

является очень высоким, в этом согласны все ученые (Самоуки-

на, 1999; Семенова, 2002; Stefansdottin, Sutherland, 2005). Одни 

источники социального стресса коренятся в самой педагогиче-

ской деятельности, которая связана с высокой напряженностью 

и ответственностью, эмоциональной насыщенностью и комму-

никативной перегрузкой, необходимостью постоянного само-

контроля и контроля поведения несовершеннолетних, т. е. лиц, 

чья способность к самоконтролю, напротив, снижена. 

Вторая группа источников стресса связана с социально-

экономической и политической ситуацией в современной Рос-

сии. Страна переживает длительный период социальных и эко-

номических изменений, что вызывает выраженный стресс у 

многих людей. Особенно характерно это для работающих в 

бюджетной сфере, в частности, в образовании. В современных 

условиях значительная часть педагогов оказалась за границей 

уровня бедности; упал престиж профессии учителя; гуманитар-

ные ценности, с которыми связаны педагоги, оказались отодви-

нутыми на второй план.  

Третий источник стресса связан с процессом интенсивного 

реформирования российской системы образования. Деятель-

ность учителя теперь проходит в условиях интенсивных изме-

нений, что всегда является источником стресса, кроме того, 
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многие аспекты реформирования неоднозначно оцениваются 

как педагогическим сообществом, так и общественностью.  

Исходя из вышесказанного нами было инициировано ис-

следование, целью которого явилось изучение уровня социаль-

ного стресса и особенностей социально-психологической адап-

тации педагогов в современных условиях. Исследование прово-

дилось в Челябинской области в феврале 2012 г. В нем участво-

вали 98 педагогов из 7 населенных пунктов области.  

Для изучения социального стресса был использован тест 

Л. Ридера. Для изучения социально-психологической адаптации 

педагогов были использованы методика «Тревога и депрессия», 

методика «Самооценка эмоциональных состояний» А. Уэссма-

на и Д. Рикса, тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонть-

ева, анкета для педагогов. 

В качестве показателей качества адаптации педагогов рас-

сматривались уровень тревоги и депрессии, самооценка эмо-

ционального состояния, осмысленность жизни. В качестве фак-

торов, которые могут влиять на социально-психологическую 

адаптацию, изучались стаж и нагрузка учителя в школе; время, 

которое учитель уделяет работе дома; удовлетворённость зара-

ботной платой и материальным положением; отношения с кол-

легами и друзьями; возможности полноценного отдыха; субъек-

тивная оценка состояния и тенденций изменения системы обра-

зования в России. 

В результате исследования у 36% педагогов был обнару-

жен высокий уровень социального стресса, у 64% – средний 

уровень, низкий же уровень не был выявлен ни у одного рес-

пондента.  

Что касается показателей адаптации, то у значительной 

части обследованных были обнаружены значения, относящиеся 

к зоне высоких и критических, по таким показателям адапта-

ции, как тревога (у 23 %) и депрессия (у 28%). 31% учителей 

ощущают тревогу, усталость, когда идут на работу. Для 29% 

педагогов характерно постоянное ощущение подавленности, 

истощенности.  

Корреляционный анализ показал, что данные показатели 

адаптации имеют достоверные связи с показателем социального 
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стресса (от 0,63 до 0,73) такими факторами как количество вре-

мени, уделяемое работе дома ( от -0,54 до -0,67), объем выпол-

няемой нагрузки в школе (от 0,64 до 0,72), неудовлетворённость 

заработной платой (от 0,51 до 0,67), отрицательная оценка со-

стояния системы образования в нашей стране (от 0,41 до 0,58).  

Единственным показателем адаптации, на который не 

влияют вышеперечисленные факторы, являются смысложиз-

ненные ориентации. Этот показатель очень высок у педагогов 

(среднее значение по выборке 111,4). Большинство респонден-

тов (54%) отметили, что осознание значения педагогической 

деятельности, ощущение смысла жизни, даваемое этой работой, 

в наибольшей степени заставляет их продолжать работать в об-

разовании. 

К протективным факторам можно отнести удовлетворен-

ность материальным положением (абсолютные значения коэф-

фициентов корреляции с показателями адаптации от 0,46 до 

0,57), позитивные отношения с коллегами и друзьями (от 0,51 

до 0,62), возможность отдыхать дома (от 0,53 до 0,59) и религи-

озность личности (от 0,31 до 0,38).  

Первые три фактора являются вполне ожидаемыми. Что 

касается четвертого фактора – религиозности личности, то его 

связь с показателями адаптации у учителей менее ожидаема. 

Учителя традиционно были группой, для которой характерна 

научная картина мира. В современных условиях, однако, значи-

тельная часть педагогов обращается к религиозному мировоз-

зрению. По нашим данным, 69% педагогов считают себя ве-

рующими, хотя и не регулярно ходят в храм. 41% считают себя 

атеистами. У последних более низкие показатели социально-

психологической адаптации, чем у тех, кто считает себя ве-

рующими. 

Таким образом, у трети обследованных педагогов был вы-

явлен высокий уровень социального стресса. К числу факторов 

успешной социально-психологической адаптации педагогов в 

современных условиях относятся как факторы, снижающие ин-

тенсивность средовых воздействий (удовлетворенность матери-

альным положением, возможность отдыхать дома), так и фак-

торы, обеспечивающие социальную поддержку (позитивные 
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отношения с коллегами и друзьями). Важным фактором адапта-

ции являются также те элементы мировоззрения, которые по-

зволяют педагогу ощущать осмысленность жизни (религия, 

смысл профессиональной деятельности). 

 

 

4.5. Проблемы социально-психологической  
адаптации молодых педагогов в образовательных 

организациях 
 

Для многих образовательных организаций в России харак-

терна проблема «старения» педагогических кадров. Выпускни-

ки педагогических вузов и колледжей далеко не всегда идут ра-

ботать по специальности после окончания обучения, а те, кто 

начал работать, часто быстро покидают систему образования. 

Адаптация молодого специалиста в образовательной организа-

ции – всегда непростой процесс. Однако, в нынешней системе 

образования он приобрел особую остроту. В чем же причина 

того, что молодые люди отказываются от карьеры в рамках вы-

бранной ими ранее педагогической профессии? Какие трудно-

сти они испытывают и как субъективно воспринимают процесс 

своего вхождения в педагогическую деятельность и педагогиче-

ский коллектив? Какие ресурсы помогают им справляться с 

трудностями? 

Для ответа на эти вопросы нами, совместно с нашей сту-

денткой, М.С. Толстовой, было предпринято эмпирическое ис-

следование уровня адаптированности молодых педагогов в об-

разовательных организациях. Исследование было проведено в 

Челябинской области в период с февраля по октябрь 2013 г. В 

исследовании участвовали 96 молодых педагогов, закончивших 

педагогические вузы или колледжи не более 3 лет тому назад. 

Молодые педагоги, участвовавшие в исследовании, представля-

ли 12 городов и 8 поселков области.  

Что касается представленности гендерных групп, то их со-

отношение примерно соответствовало гендерному составу вы-

пускников вузов и колледжей: 19% составили мужчины, 81% - 
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женщины. Если проанализировать выборку по брачному стату-

су, то можно отметить, что 51% респондентов состоят в браке, 

27% - в устойчивых неофициальных отношениях, 22% находят-

ся в состоянии поиска спутника жизни. 24% опрошенных име-

ют детей. 

Большая часть респондентов (64%) относится к тем, кто 

начал профессиональную деятельность сразу после получения 

профессионального образования. Остальные (36%) в течение 1-

2 лет попробовали свои силы в других сферах деятельности, в 

основном, в бизнесе в качестве наемных работников. 

 Для изучения адаптированности молодых педагогов мы 

использовали методику «Тревожность и Депрессия» (ТиД), ме-

тодику самооценки эмоциональных состояний (А. Уэссман и  

Д. Рикс). Сведения о факторах, влияющих на уровень адаптиро-

ванности молодых педагогов, были получены с помощью анке-

ты, специально разработанной нами в целях данного исследова-

ния. Она включала вопросы о школьной нагрузке молодых пе-

дагогов, о распределении их времени, об организации общения 

и отдыха, используемых способах восстановления сил, отноше-

ниях в семье, с друзьями, коллегами по работе. 

В таблице 15 представлены результаты исследования пси-

хического статуса обследованных молодых педагогов. В табли-

це 15 представлен удельный вес педагогов с различным уров-

нем показателей психического состояния. 

Таблица 15 

Результаты исследования психического состояния испытуемых 

Уровни пси-

хического 

состояния 

Тревож-

ность 

(%) 

Депрес-

сия (%) 

Спокой-

ствие –

тревож-

ность (%) 

Энергич-

ность – 

усталость 

(%) 

Приподня-

тость-

подавлен-

ность (%) 

Нормальное 

состояние 

67 50 19 36 24 

Критические 

значения 

15 26 64 55 48 

Повышенные 

значения 

18 24 17 9 28 
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Представленные в таблице данные показывают, что у зна-

чительной части молодых педагогов сформировались состояния 

тревожности (18%) и депрессии (24%). Велика доля тех, у кого 

выявлены критические значения по выраженности негативных 

эмоциональных состояний – тревожности, подавленности, бес-

помощности.  

Особенно настораживает значительное распространение 

именно депрессивных тенденций у молодых педагогов. Среди 

негативных эмоциональных состояний особенно распростране-

но среди молодых педагогов именно ощущение подавленности, 

т.е. распространенность депрессивных симптомов шире, чем 

симптомов тревожности.  

Как можно интерпретировать эти данные? В процессе 

адаптации всегда возникает состояние стресса, он играет моби-

лизующую роль и помогает индивиду справляться с трудностя-

ми приспособления к новой социальной среде, активизирует 

поиск информации и апробацию новых стереотипов поведения. 

Однако, если индивид не справляется с трудностями приспо-

собления к новой среде, стресс становится фактором, способст-

вующим его дезадаптации в данной среде. Появление депрес-

сивных симптомов – один из важных признаков развития деза-

даптивного реагирования (MacLean, Link, 1994).  

Мы поставили задачу выявить факторы, влияющие на уро-

вень адаптации молодых специалистов в образовательных учреж-

дениях. Для этого мы использовали множественный регрессион-

ный анализ. В качестве зависимых переменных в регрессионной 

модели выступали показатели социально-психологической адап-

тации, а в качестве независимых – переменные, которые могут 

влиять на процесс и результаты социально-психологической 

адаптации. К их числу мы отнесли: нагрузку в школе; продолжи-

тельность ежедневной работе дома; удовлетворённость заработ-

ной платой; субъективную оценку состояния системы образова-

ния в России; отношения с коллегами и друзьями; возможности 

полноценного отдыха. Регрессионная модель по различным пока-

зателям  объясняет  от 46% до 58% дисперсии. 

Результаты регрессионного анализа представлены в таб-

лице 16. 
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Таблица 16 

Стандартизированные коэффициенты факторов, влияющих  

на показатели социально-психологической адаптации 

Показатели 

адаптиро-

ванности 

Статистически значимые стандартизированные  

коэффициенты 

На-

грузка 

в 

школе 

Про-

дол- 

сть 

рабо-

ты 

дома 

Удовл-

ть за-

работ. 

платой 

Оценка 

состоя-

ния 

систе-

мы об-

разова-

ния 

Отн-

ния с 

колле-

гами и 

друзья-

ми 

Воз-

можно-

сти от-

дыха 

Тревожность  –0,256 –0,310 0,279 – 0,266 – 

Депрессия  –0,285 –0,247 0,342 – 0,217 0,245 

Спокойствие 

-тревожность 

–0,112 – 0,315 0,287 0,125 0,271 

Энергич-

ность - уста-

лость 

–0,111 –0,293 0,284 – – – 

Приподня-

тость - по-

давленность 

–0,316 –0,257 0,305 0,327 – –0,182 

Уверенность 

- беспомощ-

ность 

–0,116 –0,157 – –0,116 0,135 – 

*Примечание: количественные показатели тревожности и де-

прессии по методике «ТиД» обратно пропорциональны интенсивно-

сти данных состояний. 

 

Представленные в таблице данные показывают, что отри-

цательно влияют на уровень социально-психологической адап-

тации такие факторы, как нагрузка в школе, продолжительность 

ежедневной работы дома. Анкетирование молодых педагогов 

показало, что 92% из них имеют большую нагрузку в школе 

(более 1 ставки), 67% вынуждены работать в выходные дни. 

Причиной этого является как недостаток опыта, так и нехватка 

средств, которую ощущают 82% испытуемых; 43% совершенно 
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не удовлетворены своей заработной платой. Многие отмечают, 

что с удовольствием начали работу в школе, но получив первую 

зарплату, начали испытывать неудовлетворенность. 32% опро-

шенных согласны с утверждением, что им неловко признаться 

своим знакомым, что они работают в школе, и главной причи-

ной этого считают низкий уровень заработной платы. 

Но не только заработная плата вызывает недовольство мо-

лодых педагогов и препятствует успешной адаптации в образо-

вательных организациях. 54% опрошенных отрицательно оце-

нивают состояние российской системы образования. Они отме-

чают высокий уровень бюрократизации деятельности учителя, 

большое количество бумаг и электронных документов, с кото-

рыми работает учитель, и нехватку времени и сил на самое 

главное – работу с детьми.  

Что касается положения педагогов в российском обществе, 

то 69% респондентов оценивают его как неадекватно занижен-

ное и 21% – как унизительно низкое. Многие респонденты от-

метили в анкетах, что не удовлетворены своей работой в школе, 

но не видят другого выхода, поскольку другую работу найти 

очень трудно, особенно в маленьких городах и поселках. 

Что же поддерживает молодых педагогов в процессе адап-

тации к профессиональной деятельности? Наиболее важными 

протективными факторами являются удовлетворенность обще-

нием с коллегами по работе и друзьями и возможность полно-

ценного отдыха. Именно эти факторы, отражающие различные 

стороны социальной поддержки, являются наиболее важными 

ресурсами адаптации. 

 

 

4.6. Экологический стресс и его влияние  
на социально-психологическую адаптацию  

человека 
 

Результаты представленных в данном параграфе исследова-

ний впервые были представлены в диссертационном исследо-

вании: Василенко, Е.А. Особенности социально-психологи-
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ческой адаптации старшеклассников в условиях экологиче-

ского неблагополучия (СПб., 2009), а также в статье: Васи-

ленко Е.А. Диагностика и развитие адаптационного потенциа-

ла подростков средствами групповой работы [Текст] // Непре-

рывное педагогическое образование: глобальные и нацио-

нальные аспекты: Материалы III Международного конгресса. 

Редколлегия М.В. Потапова, З.М. Большакова, Н.Н. Тульки-

баева. – Челябинск, Изд-во ЮУрГГПУ, 2017. – С. 276-281. 

 

Современное человечество живет в условиях глобального 

экологического кризиса. Ряд исследований зарубежных ученых 

(G.W. Evans, J. Rotton, S. M. White, S. D. Gross, T. D. Matte,  

J. Schwartz, J. G. Simister, G. Winneke, M. Neuf, R.J. Benschop и 

др.). показывают, что такие факторы как шум, загрязненность 

воздуха, изменение температурного режима влияют на психи-

ческое здоровье человека [255; 280; 286; 301; 240].  

В работах отечественных ученых были исследованы деза-

даптивные состояния людей, проживающих на территориях с 

радиационным и химическим загрязнением местности. На тер-

риториях с радиационным загрязнением у 60-70 % взрослого 

населения были отмечены дезадаптивные реакции и состояние 

хронического стресса, связанного с опасениями за свое здоро-

вье, здоровье своих близких. Однако все авторы (Г.М. Румянце-

ва, Ю.А. Александровский, Т.В. Голушко и др.). подчеркивали, 

что оценить уровень этого стресса, выявить его влияние на про-

цесс психической адаптации крайне трудно [8; 62; 180].  

На территориях с химическим загрязнением были выявле-

ны увеличение общей заболеваемости, заболеваемости нервной 

системы, значительно более высокий уровень распространенно-

сти у детей и подростков синдромов психической ретардации, а 

также некоторых пограничных психических расстройств (Сухо-

тина, 2002 и др.). Выявлено достоверно больше детей с вегета-

тивной лабильностью, неврозами, энурезом, нарушениями речи 

(Боев, Уваров, 1990 и др.). Психологические исследования, про-

веденные на группе акцентуированных подростков (Ахвердова, 

1998; Кобрянова 2002 и др.), выявили личностные изменения, по-

зволившие авторам говорить о негативном конституционально-
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личностном дрейфе в сторону пограничной аномальной личности 

в зонах экологического неблагополучия.  

В связи с этим актуальным является дальнейшая разработ-

ка понятия «экологический стресс», используемого в некоторых 

работах зарубежных и отечественных авторов. В работе  

P.T. Wong под ним понимается психологический стресс, возни-

кающий вследствие осознания человеком действия негативных 

экологических факторов, их возможного влияния на здоровье 

[301]. В наших более ранних работах было обосновано, что эко-

логический стресс является одним из видов социального стрес-

са, выполняющим важные адаптивные функции. Он позволяет 

личности дать эмоциональную оценку экологической ситуации, 

мобилизуя ее как на защиту от действия неблагоприятных 

экологических факторов, так и на борьбу за улучшение эколо-

гической ситуации в населенном пункте, регионе [43; 44].  

Нами были проведены два исследования – в 2006-2007 гг. 

и в 2015-2016 гг., посвященных изучению влияния экологиче-

ского стресса на социально-психологическую адаптацию уча-

щихся старших классов. Исследовательская работа проводилась 

на территории Челябинской области, где экологические про-

блемы являются чрезвычайно напряженными. Решением госу-

дарственной экспертной комиссии выделены зоны с кризисной 

и катастрофической экологической ситуацией, имеются терри-

тории с химическим и радиационным загрязнением окружаю-

щей среды. 

В первом исследовании (2006-2007 гг.) приняли участие 

553 учащихся 10-11-х классов, проживающих в 12 населенных 

пунктах в зонах экологического неблагополучия Челябинской 

области (с радиационным и химическим загрязнением), и 526 

учащихся, проживающих в таком же числе населенных пунктов 

области с относительно удовлетворительной экологической си-

туацией. Во втором исследовании (2015-2016 гг.) приняли уча-

стие 112 учащихся 10-11-х классов, проживающих в 9 населен-

ных пунктах в зонах экологического неблагополучия Челябин-

ской области (с радиационным и химическим загрязнением), и 

104 учащихся, проживающих в 9 населенных пунктах области с 

относительно удовлетворительной экологической ситуацией. 
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Населенные пункты в зонах загрязнения и относительно чистых 

территориях были подобраны с примерно равными показателя-

ми социально-экономического развития, национально-религиоз-

ной структурой населения. 

При формировании выборки была использована страто-

метрическая стратегия. Генеральная совокупность старше-

классников, проживающих на загрязненных территориях, рас-

сматривалась как состоящая из групп, различающихся: 

– по особенностям обучения (в школах-гимназиях, лицеях 

и обычных средних общеобразовательных школах) 

– по типу интеллекта и направленности интересов (обу-

чающиеся как в общеобразовательных, так и в профильных 

классах, с углубленным изучением предметов гуманитарного, 

физико-математического или естественно-научного цикла), 

– по уровню образования и материальной обеспеченности 

родителей, 

– по величине пункта проживания, уровню развития про-

изводственной, социальной, культурной сферы.  

В каждом населенном пункте выбирались школа с повы-

шенным уровнем обучения (гимназия, лицей и т.д.) и одна или 

две общеобразовательных школы. Общеобразовательные школы 

также подбирались с разным качеством подготовки выпускников 

по результатам последних лет. В школах для исследования выби-

рались 1-2 класса, таким образом, чтобы в исследовании в равной 

степени приняли участие учащиеся из классов разного профиля 

(гуманитарный, естественно-научный, физико-математический). 

Стратометрическая стратегия позволила учесть влияние таких 

переменных, как интеллект, качество образования, социальный 

статус и уровень доходов родителей. К участию в исследовании 

были привлечены, в основном, учащиеся 10-х классов. Учащиеся 

11-х классов привлекались к исследованию значительно меньше 

(они составили около 10 %) и только в начале учебного года, по-

скольку в середине учебного года и во втором полугодии они мо-

гут иметь дополнительный стресс, связанный с подготовкой к 

выпускным и вступительным экзаменам.  

В ходе исследования были использованы три группы ди-

агностических методик: для исследования экологического 
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стресса адаптировали методику исследования экологической 

вовлеченности Б. Андресена, Ф.-М. Старка, Я. Гросса; для ди-

агностики социально-психологической адаптации использовали 

методики К. Роджерса, Р. Даймонда, «Незаконченные предло-

жения» (в адаптации С. Ю. Ганжа) [57], Тест смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева, метод социометрии и анализ успе-

ваемости учащихся; для изучения факторов, влияющих на ин-

тенсивность переживания личностью экологического стресса, 

были применены «Шкала удовлетворенности условиями жиз-

ни» О.С. Копиной [144], «Опросник для изучения темперамен-

та» Б.Н. Смирнова, контент-анализ публикаций в областной и 

местной прессе, посвященных экологическим проблемам насе-

ленного пункта, в котором проживает учащийся.  

С помощью «Опросника экологического стресса» было вы-

явлено, что в условиях экологического неблагополучия доля ис-

пытуемых с повышенными значениями экологического стресса 

(уровни высокий и выше среднего) в 2006-2007 гг. достигла 

53,51%, а в контрольной группе она составила 25,48%. В 2015-

2016 гг. доля испытуемых с повышенными значениями экологи-

ческого стресса составила соответственно 48,21% и 22,12%.  

Результаты исследования выявили и в 2006-2007 гг., и в 

2015-2016 гг. наличие статистически значимых различий (t-тест, 

р<0,05) между группами с разным уровнем экологического стрес-

са по большинству показателей социально-психологической 

адаптации. К ним относятся в первую очередь интегральные по-

казатели по методике К. Роджерса и Р. Даймонда – «Самоприня-

тие», «Принятие других», «Адаптация», «Эмоциональная ком-

фортность». Достоверные различия выявлены также по таким по-

казателям, как самооценка, оценка одноклассников, оценка бу-

дущего, смысложизненные ориентации.  

Полученные данные позволили предположить, что экологи-

ческий стресс является важным фактором, влияющим на процесс и 

результаты социально-психологической адаптации. Для того что-

бы проверить это предположение, мы воспользовались методом 

множественного регрессионного анализа. В качестве зависимых 

переменных в регрессионной модели выступали показатели соци-

ально-психологической адаптации, а в качестве независимых – пе-
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ременные, которые могут влиять на процесс и результаты соци-

ально-психологической адаптации. К их числу мы отнесли: 

1) показатель экологического стресса,  

2) показатель удовлетворенности условиями жизни по ме-

тодике О. С. Копиной, 

3) «Количество публикаций» – количество публикаций, 

посвященных экологическим проблемам  населенного пункта, в 

котором проживает учащийся, в местной и областной прессе за 

2005-2006 гг. 

4) «Отношение к семье» – средний балл по методике «Не-

законченные предложения», относящийся к оценке семьи, 

5) «Успеваемость» – средний балл по тем предметам, ко-

торые учащийся считает наиболее важными для своего поступ-

ления в вуз, 

6) показатель социометрического статуса, рассчитываемый 

по формуле, предложенной в работе А. А. Реана и Я. Л. Коло-

минского [169]. 

7) личностные переменные – показатели по «Опроснику 

для изучения темперамента» Б. Н. Смирнова и 16-факторному 

опроснику Р. Кеттелла. 

Этот набор переменных характеризует те внутренние и 

внешние факторы, которые могут влиять на процесс и результа-

ты социально-психологической адаптации. 

Что касается таких переменных, как «Отношение к семье» 

и показатель удовлетворенности условиями жизни, то мы не 

случайно включили в регрессионную модель именно эти субъ-

ективные оценки условий жизни индивида, а не объективные 

показатели уровня жизни (уровень доходов семьи и т.п.), т.к. 

исследования показывают, что именно субъективное воспри-

ятие уровня жизни на основе социального сравнения влияет на 

социально-психологическую адаптацию личности [166, c. 371]. 

Показатели успеваемости и социометрического статуса бы-

ли включены в модель в качестве независимых переменных по 

следующим соображениям. Они отражают успешность функцио-

нирования учащегося в образовательном процессе и коллективе 

сверстников, и могут быть рассмотрены и как результат, и как 

фактор успешной адаптации. С одной стороны, школьная деза-
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даптация проявляется в неуспеваемости и низком социальном 

статусе учащегося, а с другой стороны, и успеваемость, и соци-

альный статус школьника являются достаточно устойчивым фе-

номеном, зависящим от стереотипных оценок его учителями, ро-

дителями, сверстниками, количества имеющихся пробелов в зна-

ниях, коммуникативных навыков, от стойких особенностей моти-

вации, опыта успехов и неудач в учебной деятельности и обще-

нии. Таким образом, успеваемость и статус в коллективе дейст-

вуют как факторы круговой причинности, являясь на каждом эта-

пе школьной жизни учащегося одновременно и фактором, и ре-

зультатом социально-психологической адаптации. 

Публикации в СМИ, посвященные экологическим пробле-

мам, по мнению большинства исследователей, являются важ-

нейшим фактором, определяющим реакции населения на эколо-

гическое неблагополучие (Голушко, 1998;. Ткаченко, 1999; Ха-

венаар, 1993 и др.). Нами был проведен контент-анализ област-

ных и местных периодических изданий за 2005 и 2006 гг., 2014 

и 2015 гг., в ходе которого проводился тематический подсчет 

публикаций, посвященных экологическим проблемам населен-

ных пунктов, в которых проживают испытуемые. Общее коли-

чество публикаций было включено в качестве независимой пе-

ременной в регрессионную модель. Количество сообщений 

СМИ, прочитанных или услышанных испытуемым в течение 

последнего года, также фиксировалось, однако, этот показатель 

имел меньшие связи с показателями адаптации и был исключен 

из регрессионной модели, что повысило статистическую значи-

мость показателя «Количество публикаций в прессе» и показа-

теля экологического стресса. 

Что касается особенностей темперамента и личности, то 

они представляют собой те внутренние условия, через которые, 

по выражению С.Л. Рубинштейна, преломляются все внешние 

воздействия на личность; поэтому они тоже были включены в 

регрессионную модель.  

Регрессионная модель по различным показателям  объяс-

няет  от 45% до 68% дисперсии. 

Результаты применения множественного регрессионного 

анализа показали, что показатель экологического стресса вно-
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сит отрицательный вклад в оценку многих показателей успеш-

ной адаптации и положительный вклад в оценку показателей 

дезадаптивных тенденций. В контрольной группе показатель 

экологического стресса влияет лишь на некоторые показатели 

адаптации. Стандартизированные коэффициенты представлены 

в таблице 17.  

Таблица 17 

Стандартизированные коэффициенты показателя  

экологического стресса в уравнениях показателей адаптации 

Показатели соци-

ально-

психологической 

адаптации 

Стандартизированные коэффициенты показа-

теля экологического стресса в уравнениях по-

казателей адаптации 

Исследование  

2006-2007 гг. 

Исследование  

2015-16 гг. 

Группа 

«загряз-

ненные 

террито-

рии» 

Группа 

«относи-

тельно 

чистые 

террито-

рии» 

Группа 

«загряз-

гряз-

ненные 

терри-

тории» 

Группа 

«относи-

тельно 

чистые 

террито-

рии» 

1 2 3 4 5 

Адаптация  –0,244 – –0,181 – 

Самопринятие –0,191 0,254 –0,158 – 

Принятие других –0,229 – –0,121 – 

Эмоц.комфортнос

ть 

–0,276 – –0,234 –0,114 

Интернальность –0,131 – – – 

Стремление к до-

минированию 

– – – – 

Смысложизнен-

ные ориентации 

–0,365 –0,279 –0,172 –0,181 

Отношение к бу-

дущему 

–0,366 –0,370 –0,252 –0,179 

Отношение к од-

ноклассникам 

–0,295 – – – 

Отношение к 

друзьям 

– – – – 
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Окончание табл. 17 

1 2 3 4 5 

Отношение к учи-

телям 

– – –  

Отношение к се-

мье 

– – – – 

Успеваемость в 

школе 

– – – – 

Социометриче-

ский статус 

– – – – 

 

На наш взгляд, все показатели социально-психологической 

адаптации, с которыми связан показатель экологического стрес-

са, можно разделить на три группы: 

1. Показатели, связанные с отношением к себе (само-

оценка, «Самопринятие»). В зонах экологического загрязнения 

у старшеклассников с повышенными значениями экологическо-

го стресса эти показатели достоверно ниже, чем у остальных; 

показатель экологического стресса вносит значительный отри-

цательный вклад в оценку этих показателей адаптации. В кон-

трольной группе переживание экологического стресса на по-

вышенном уровне не ведет к негативным изменениям само-

оценки, а в показатель «Самопринятие» показатель экологиче-

ского стресса вносит даже положительный вклад. 

2. Показатели, связанные с отношением к другим – 

«Принятие других», отношение к учителям, отношение к одно-

классникам, отношение к друзьям, отношение к семье, отноше-

ние к населению своего города (поселка). У старшеклассников с 

повышенными значениями экологического стресса в зонах эко-

логического загрязнения показатели «Принятие других» и «От-

ношение к одноклассникам» достоверно ниже, чем у остальных. 

Однако это не касается показателей «Отношение к друзьям», 

«Отношение к учителям» и «Отношение к семье». Напротив, для 

старшеклассников с повышенными значениями экологического 

стресса характерна более высокая оценка семьи и педагогов.  

3. Показатели, связанные с отношением к будущему – 

«Отношение к будущему», «Планы на будущее», смысложиз-
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ненные ориентации, интернальность. Они отражают такие ха-

рактеристики жизненной перспективы старшеклассников, как 

оптимистичность, дифференцированность, соотнесенность 

жизни личности со смыслообразующими мотивами, установка-

ми и ценностями, а также ответственность личности за реализа-

цию поставленных целей. В зонах экологического загрязнения 

все эти показатели достоверно ниже у старшеклассников с по-

вышенными значениями экологического стресса по сравнению 

с остальными, и показатель экологического стресса вносит от-

рицательный вклад в их оценку. 

Таким образом, в зонах экологического неблагополучия 

показатель экологического стресса влияет на самооценку и са-

мопринятие старшеклассников, на их отношение к своему ок-

ружению (к сверстникам, к семье, к населению своего города 

или поселка), а также на их жизненную перспективу.  

С помощью другого варианта регрессионной модели, в ко-

торой зависимой переменной являлся показатель экологическо-

го стресса, были выявлены факторы, способствующие более 

сильному переживанию экологического стресса – количество 

публикаций об экологических проблемах в местной прессе, хо-

рошая академическая успеваемость учащегося, интроверсия и 

ригидность, а также факторы O+, L+, I+, M+, C–, F+ и Q2+ по 

опроснику Р. Кеттелла, характеризующие чувствительность, бо-

гатство воображения, определенное недовольство собой, гиб-

кость и пластичность эмоциональных переживаний и направ-

ленность на свой внутренний мир, нонконформность, экспрес-

сивность, эмоциональную яркость общения.  

К числу протективных факторов, снижающих интен-
сивность экологического стресса и уменьшающих его воздейст-
вие на показатели адаптации, относятся «Отношение к семье» и 
«Удовлетворенность условиями жизни». Последняя переменная 
имеет наиболее высокий бета-коэффициент. Наименее сильно 
переживают экологический стресс те испытуемые, которые в 
большей степени удовлетворены своими условиями жизни. Ес-
ли же проанализировать корреляционные связи отдельных оце-
нок конкретных условий жизни и показателя экологического 
стресса, то наиболее связаны с последним оказались оценки 
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удовлетворенности такими условиями жизни, как «Деньги»  
(–0,454), «Досуг, развлечения» (–0,421). Это позволяет предпо-
ложить, что высокий уровень жизни, возможность полноценно 
восстанавливать здоровье, проводить досуг, получить платное 
образование играет для старшеклассников в зонах экологиче-
ского неблагополучия роль буфера, снижающего уровень пере-
живания экологического стресса. 

Отметим также влияние гендерного фактора, который не 
был учтен в регрессионной модели из-за невозможности выра-
зить его в метрической шкале. По данным нашего исследования 
2006-2007 гг., среди старшеклассников экспериментальной 
группы, у которых были выявлены высокий и выше среднего 
уровни экологического стресса, 66 % составляют девушки, а 
среди тех, у кого показатель экологического стресса ниже сред-
него, напротив, 68 % составляют юноши. Именно у девушек 
были отмечены и специфические страхи, связанные с действием 
неблагоприятных экологических факторов – страх возникнове-
ния  опасных для жизни болезней, рождения в будущем боль-
ных детей, страх, связанный с визуальными представлениями о 
загрязненной радиацией планете. Наиболее высока распростра-
ненность этих страхов у девушек, проживающих на территори-
ях, загрязненных радиацией (у 15,3 % девушек) и в городе Ка-
рабаше, зоне экологического бедствия (у 19,14 % девушек). 

Выявленные факторы можно сгруппировать следующим 
образом: 

 демографические (пол),  

 индивидуальные (темпераментные и личностные осо-
бенности, академическая успешность), 

  групповые (оценка семьи, удовлетворенность условия-
ми жизни), 

  ситуационные (количество публикаций в прессе об 
экологической ситуации в данном населенном пункте).  

  В контрольной группе на показатель экологического 
стресса влияют, в основном, те же переменные, что и в экспе-
риментальной группе.  

Было выявлено два типа реагирования старшеклассников 
на экологическую угрозу. У ребят со средним и ниже среднего 
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уровнем экологического стресса наиболее выражены потреб-
ность в получении информации об экологической ситуации, 
стремление к защите от действия негативных экологических 
факторов, готовность к политическим акциям (адаптивный тип 
реагирования). У старшеклассников с высоким и выше среднего 
уровнем наиболее выраженными являются эмоциональная 
обеспокоенность и реактивно-психотическая тенденция (деза-
даптивный тип реагирования).  

Теперь обратимся к возможным подходам к объяснению 

выявленных нами особенностей социально-психологической 

адаптации старшеклассников с повышенными значениями эко-

логического стресса в зонах экологического неблагополучия. 

Первый подход исходит из представления о стрессе как о фак-

торе, создающем дополнительную нагрузку и влияющем на 

психическую и социально-психологическую адаптацию инди-

вида [1; 27; 128; 153; 173]. При таком подходе любой стресс 

может рассматриваться как самостоятельно действующий на 

личность или как дополнительный стресс, присоединяющийся к 

уже имеющимся, что усиливает риск дезадаптации. Подобный 

подход был использован психиатрами Д. Брауном и Э. Фром-

мом в предложенной ими «модели накопленного риска», он был 

использован при объяснении этиологии военной травмы [270].  

При таком подходе экологический стресс  может рассмат-

риваться как фактор, составляющий дополнительную нагрузку 

на адаптационные механизмы, истощающий адаптационные 

возможности личности. Если среда жизнедеятельности воспри-

нимается как опасная для здоровья и жизни, для здоровья бу-

дущих детей, то основой консолидации самосознания становит-

ся «образ жертвы» [62]. Это способствует снижению самопри-

нятия и самооценки, оптимистичности жизненной перспективы. 

Трудности же в принятии собственного опыта ведут к сниже-

нию способности принимать других людей.  

Отметим, что негативные изменения самосознания, жиз-

ненной перспективы и отношения к окружению зафиксированы  

у людей, переживших и другие виды стресса. По мнению  

Н. В. Тарабриной, М. Ш. Магомед-Эминова, они являются важ-
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нейшими симптомами посттравматического стрессового рас-

стройства [122; 197].  

Второй подход к объяснению выявленных нами различий 

в социально-психологической адаптации между группами, раз-

личающимися по уровню экологического стресса, исходит из 

представления о сопротивляемости человека по отношению к 

действию неблагоприятных факторов. Сопротивляемость пони-

мается в современной психологической литературе и как спо-

собность развиваться нормально несмотря на дестабилизирую-

щие события, тяжелые условия жизни, и как результат, состоя-

щий в отсутствии психических расстройств во время ситуаций, 

способных вызвать расстройство, и как процесс взаимодействия 

субъекта и среды, включающий факторы защиты [96]. Одни 

субъекты могут развиваться нормально в той среде, в которой 

другие имеют трудности адаптации. Возвращаясь к экологиче-

скому стрессу, мы можем предположить, что люди, обладаю-

щие определенными особенностями (темпераментными, лично-

стными, социальными) не обладают достаточной сопротивляе-

мостью и склонны давать отрицательные оценки и выраженные 

реакции на любые внешние воздействия. Именно поэтому они 

замечают неблагоприятные факторы окружающей среды и пе-

реживают их присутствие, т.е. ощущают экологический стресс.  

Результаты нашего исследования могут быть интерпрети-

рованы и с позиций этого подхода. Мы уже отмечали, что наи-

более сильно действие неблагоприятных экологических факто-

ров переживают юноши и девушки, характеризующиеся интро-

версией и ригидностью, высокой чувствительностью, интровер-

тированностью и независимостью в поведении. 

 Возможно, что эти черты делают их восприимчивыми к любо-

му негативному фактору среды, а это, в свою очередь, затруд-

няет процесс социально-психологической адаптации. Отрица-

тельная связь между показателем экологического стресса и 

удовлетворенностью условиями жизни также может быть ин-

терпретирована как склонность определенных индивидов жало-

ваться, быть недовольными как социальными, так и экологиче-

скими условиями жизни. 
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Однако против последнего довода могут быть выдвинуты 
следующие соображения. Высокий и выше среднего уровни 
экологического стресса были выявлены у достаточно большой 
доли старшеклассников, проживающих в условиях экологиче-
ского неблагополучия (53,51% в 2005-2007 гг., 48,21% в 2015-
2016 гг.), так что это трудно объяснить только повышенной 
чувствительностью и недостаточной сопротивляемостью.  

Скорее всего, оба подхода не столько противоречат друг 
другу, сколько дополняют друг друга. Мы рассматриваем эколо-
гический стресс как фактор, влияющий на социально-
психологическую адаптацию старшеклассников в зонах экологи-
ческого неблагополучия, т.е. используем «модель накопленного 
риска». Но мы используем эту модель с некоторой корректиров-
кой – введением личностных и социально-демографических пе-
ременных, влияющих на сопротивляемость личности к действию 
экологического стресса.  

Таким образом, результаты проведенного нами исследова-
ния показывают, что переживание старшеклассниками экологи-
ческого стресса на уровне высоком и выше среднего приводит к 
негативным изменениям отношения к себе, к другим, к своему 
будущему. Это делает актуальной разработку моделей управле-
ния стрессом у подростков и юношества на территориях экологи-
ческого неблагополучия. Такие модели были созданы на террито-
риях Брянской и Калужской областей, подвергшихся радиацион-
ному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.  

Одна из таких моделей апробирована в Брянской области, 
где была создана Служба психолого-педагогической помощи де-
тям и подросткам, включающая как областной центр социально-
психологической службы, так и территориальные подразделения. 
Важнейшим звеном является школьная психологическая служба. 
Приоритетными направлениями в работе службы являются: изу-
чение и формирование социально-психологического статуса лич-
ности ребенка и взрослого человека; исследование причин откло-
нений в развитии несовершеннолетних; определение путей реа-
билитации и ресоциализации; подготовка подростков и юношест-
ва к самостоятельной жизни, решению личностных проблем. 
Служба создана на государственных началах, как единая, вневе-
домственная структура (Ткаченко, 1997). 
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Другой вариант разработан в Калужской области, где был 

создан Областной реабилитационный Центр, являющийся обра-

зовательным учреждением для детей-сирот или оставшихся без 

попечения, но ставящий перед собой задачи реабилитации, свя-

занные с тем, что контингент детей является повышенно уязви-

мым вследствие проживания в зонах радиационного поражения. 

Рассматривая реабилитацию как создание оптимальных усло-

вий развития детей и подростков с учетом их повышенной фи-

зической и психической уязвимости в связи с проживанием на 

территориях, загрязненных радиацией, сотрудники Центра ви-

дят свои задачи в психологической, педагогической, медицин-

ской и социальной реабилитации детей и подростков. Для этого 

используются щадящий режим обучения, специальная органи-

зация питания, досуговой деятельности, а также психокоррек-

ционная, лечебно-оздоровительная работа. Главным средством 

психологической реабилитации является создание поддержи-

вающей среды, в которой воспитанник чувствует свою значи-

мость, личностную активность (Храбров, 1999).  

В программе психотерапевтической реабилитации детей и 

подростков, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, предло-

женной С. А. Игумновым, в качестве главного средства реабили-

тации рассматривается формирование активного, проблемно-

разрешающего поведения у детей, подростков и членов их семей. 

Для этого используются различные варианты психотерапевтиче-

ского тренинга (тренинг разрешения проблем, тренинг коммуни-

кативных навыков), семейная психотерапия (Игумнов, 2001). 

В предлагаемом нами варианте психологической помощи 

учащимся, проживающим в условиях экологического неблаго-

получия, организационной основой является Центр социально-

психологической адаптации старшеклассников, работающий 

непосредственно в школе. Деятельность Центра строится на ос-

нове изучения экологического стресса, исследования его связей 

с показателями социально-психологической адаптации, выявле-

ния индивидуальных трудностей адаптации, организации соот-

ветствующей психолого-педагогической помощи.  

Этот вариант оказания психологической помощи юноше-

ству был апробирован нами в 2007-2008 гг. в двух средних об-
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щеобразовательных школах, расположенных на экологически 

неблагополучных территориях. Первая из них – МОУ «Муслю-

мовская средняя общеобразовательная школа» – находится в 

селе Муслюмово, в зоне наибольшего радиационного загрязне-

ния на Южном Урале. Вторая – МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 33 г. Челябинска» – расположена в пределах  

2 км от Челябинского металлургического комбината. Таким об-

разом, работа Центра была апробирована нами как в зоне ра-

диационного, так и в зоне химического загрязнения.  

Цель деятельности Центра социально-психологической 

адаптации – повышение адаптивного потенциала юношей и 

девушек, проживающих в условиях экологического неблагопо-

лучия, и особенно тех, кто переживает экологический и соци-

альный стресс на уровне высокий и выше среднего, оказание им 

содействия в процессе социально-психологической адаптации.  

Под адаптивным потенциалом личности, мы вслед за  

Е.К. Завьяловой, К.А. Абульхановой-Славской понимаем сис-

темное образование, включающее как врожденные, так и при-

обретенные качества, весь арсенал форм поведения, имеющихся 

в прошлом опыте, а также способность осознания своего лично-

стного ресурса и создания на этой основе целостной линии по-

ведения и жизненного сценария в целом.  

Исходя из этого, были определены следующие задачи 

Центра: 
1. Изучение уровня переживания учащимися экологиче-

ского стресса, особенностей их социально-психологической 

адаптации, выявление индивидуальных трудностей и ресурсов 

социально-психологической адаптации.  

2. Развитие ресурсов социально-психологической адаптации: 

– развитие дифференцированности, когнитивной осна-

щенности образа «Я», позитивной и дифференцированной са-

мооценки, 

– содействие самоопределению личности в социальной 

среде (принятию прошлого, планированию будущего, осозна-

нию себя как члена различных групп),  

– развитие коммуникативных навыков, осознание и ис-

пользование механизмов понимания партнера по общению, 
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 – обучение различным стратегиям поведения в трудных, 

стрессовых ситуациях. 

3. Формирование реалистического представления об эко-

логической ситуации в месте проживания и способах защиты от 

действия негативных экологических факторов: 

– предоставление учащимся достоверной информации об 

экологической ситуации в месте их проживания,  

– обучение конкретным способам защиты от экологиче-

ской опасности,  

– преодоление специфических страхов, травмирующих 

представлений, связанных с проживанием в загрязненной среде.  

Для решения этих задач были определены следующие на-

правления в работе Центра: диагностическая, консультатив-

ная, тренинговая, просветительская работа. 

Диагностическая работа включала в себя изучение 

уровня экологического стресса, индивидуальных особенностей 

социально-психологической адаптации у старшеклассников. 

Особенно важным являлось выявление не только трудностей, 

но и ресурсов социально-психологической адаптации.  

В основе коррекционно-развивающей работы, направ-

ленной на повышение адаптивного потенциала учащихся, раз-

витие самосознания и самоопределения в социальной среде, 

лежал тренинг личностного роста.  Такой выбор обусловлен 

тем, что одной из главных задач этого вида тренинга является 

достижение более глубокого уровня самопонимания и само-

принятия. Это представлялось нам особенно важным, т.к. в ре-

зультате проведенного нами исследования было выявлено, что 

одной из главных особенностей адаптации у учащихся с повы-

шенными значениями экологического стресса является более 

низкий уровень самопринятия, заниженная самооценка. Это 

связано и с такими тенденциями, как понижение принятия дру-

гих, интернальности. В тренинговой группе происходит посто-

янное самопознание личности посредством восприятия себя че-

рез соотнесение себя с другим, через восприятие себя другими, 

через результаты собственной деятельности, через наблюдение 

собственных внутренних состояний. Человек учится понимать и 

принимать себя таким, каким он есть сегодня [165].  
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  Кроме того, мы включили в программу групповой работы 

элементы тренинга развития самосознания, разработанного ека-

теринбургскими исследователями (Гаджиева, 1998). Это позво-

лило более глубоко сосредоточиться на темах, связанных с 

принятием образа «Я», повышением его когнитивной сложно-

сти, развитием дифференцированной самооценки, что является 

одной из важных сторон успешной адаптации. 

Мы также включили в программу тренинга занятия, по-

священные анализу поведения участников в трудных, стрессо-

вых ситуациях, требующих интенсивной адаптации. При этом 

мы анализировали различные стратегии копинга – ориентиро-

ванные как на решение проблемы, так и на изменение собст-

венных реакций. В программу тренинга были включены и уп-

ражнения, обучающие старшеклассников мышечной релакса-

ции, эффективность обучения которой старших подростков до-

казана в исследованиях (Nickel et all, 2005). 

Большее внимание, чем в обычном тренинге личностного 

роста, мы уделили и планированию учащимися своего жизнен-

ного пути, своего будущего в заключительной части тренинга. 

Это связано с тем, что в ходе нашего исследования у ребят с 

повышенными значениями экологического стресса были выяв-

лены более низкая оценка своего будущего и большая тревога 

по поводу его планирования. 

Консультативная работа с учащимися была направлена 

на решение проблем, связанных со страхами, неуверенностью, 

негативными эмоциями, связанными с взаимодействием со свер-

стниками, педагогами, родителями. Особенно отметим работу, 

связанную с преодолением специфических страхов, связанных 

с экологическим загрязнением. Особенно актуальна была эта ра-

бота в Муслюмовской средней школе, где у двух девушек был 

выявлен страх неизлечимых заболеваний (рак), у трех – страх 

рождения в будущем больных детей, и у двух – страх, связанный 

с визуальными образами радиации и загрязненной радиацией 

планете. Из этих семи девушек шесть связывали начало возник-

новения страха с теми ситуациями, когда они впервые узнали о 

возможных рисках проживания на загрязненных радиацией тер-

риториях от родителей. Работа с этими страхами осуществлялась 
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в когнитивной парадигме, с использованием таких методов, как 

систематическая десенсибилизация, когнитивное моделирова-

ние, ослабление травмирующего инцидента, выявление и изме-

нение ограничивающих убеждений. В консультативной работе с 

учащимися также обсуждались проблемы, связанные с выбором 

профессии, с анализом жизненных целей. 

  Консультативная работа с педагогами и родителями 
была направлена на оказание им содействия в оптимизации 

воспитания с учетом выявленных особенностей социально-

психологической адаптации старшеклассников. В консульта-

тивной работе с педагогами обсуждались вопросы, связанные с 

методами развития у учащихся уверенности в себе, формирова-

ния дифференцированной и позитивной самооценки. Психоло-

гическое консультирование родителей было направлено на по-

вышение потенциала семьи как источника социальной под-

держки для старшеклассников, оптимизацию взаимоотношений 

между родителями и детьми, способам формирования уверен-

ности и позитивной самооценки у старшеклассников.  

Третье направление – просветительская работа – вклю-

чало работу с педагогами и учащимися. Проведение семинаров 

для педагогов, посвященных способам создания ситуаций успе-

ха, использованию позитивных прогнозов, обучению учащихся 

дифференцированному самоанализу сделанного явилось важ-

ной частью работы, направленной на развитие самопринятия у 

учащихся и снижение защитных тенденций. В просветитель-

ской работе с учащимися решались задачи предоставления дос-

товерной информации об экологическом загрязнении, обучения 

эффективным способам самозащиты. Эти задачи решались в 

ходе просветительских бесед, проводимых совместно с меди-

цинскими работниками. Отметим, что эти беседы проводились 

в середине учебного года, и только после того, как учащиеся 

сами выражали интерес к обсуждению проблем экологии. В 

обеих школах, где была апробирована работа Центра, участни-

ки тренинговой работы предложили обсуждение экологической 

ситуации в числе тех «трудных» ситуаций, с которыми прихо-

дится сталкиваться учащимся и которые обсуждались в ходе 

тренинга. 
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Известно, что информирование населения загрязненных 

территорий об экологической ситуации в районе проживания 

затрудняется недоверием населения информации, поступающей 

из самых различных источников, нежеланием знакомиться с 

этой информацией. Наш опыт работы показывает, что работа по 

информированию учащейся молодежи станет более эффектив-

ной, если: 

 информированию будет предшествовать установление 

длительного контакта с лицом, предоставляющим информацию 

или приглашающим соответствующего специалиста,  

 предоставление информации будет ориентировано в 

первую очередь на формирование адаптивного типа реагирова-

ния на негативные экологические факторы, включающего уси-

лия к защите, информационные потребности, политические 

требования. 

 информированию будет сопутствовать психологическое 

сопровождение, включающее работу, направленную на разви-

тие у учащихся самопринятия, позитивной самооценки, страте-

гий совладания с трудными ситуациями. 

Для того чтобы оценить результативность работы Центров 

социально-психологической адаптации, была проведена по-

вторная диагностика социально-психологической адаптации 

старшеклассников, принимавших участие в этой работе и со-

ставивших экспериментальную группу. Результаты исследова-

ния экологического стресса у старшеклассников в начале и 

конце учебного года представлены в таблице 18. Эти данные 

показывают, что в экспериментальной группе соотношение из-

менилось в пользу группы со средним уровнем экологического 

стресса, удельный вес групп с высоким и выше среднего уров-

нем, а также с уровнем ниже среднего сократился. В контроль-

ной группе соотношение групп изменилось незначительно.  
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Таблица 18 

Процентное соотношение групп с различным уровнем  

экологического стресса по результатам начальной  

и итоговой диагностики 

Уровни ЭС Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

Начальная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Начальная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Ниже  

среднего 

4,91% 3,28 % 15,15 % 12,12 % 

Средний 21,31% 44,26 % 22,72 % 28,78 % 

Выше  

среднего 

60,67% 47,54 % 46,96 % 45,45 % 

Высокий 13,11 4,91 15,15 13,63 

 

Что же касается данных о динамике показателей социально-

психологической адаптации, то они представлены в таблице 19.  

 

Таблица 19 

Средние значения показателей адаптации, полученные  

в ходе начальной и итоговой диагностики 

Показатели 

адаптации 

Начальная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

t-

критерий 

Р 

1 2 3 4 5 

Экспериментальная группа 

Адаптация 58,60656 67,73770 -3,79111* 0,000236 

Самопринятие 69,31148 81,29508 -5,02785* 0,000002 

Принятие дру-

гих 
68,16393 77,21311 -5,71990 0,000000 

Эмоциональная 

комфортность 
61,37705 73,39344 -5,60219* 0,000000 

Интернальность 58,95082 76,50820 -6,38596* 0,000000 

Стремление к 

доминированию 
58,55738 73,50820 -7,31759 0,000000 

СЖО 88,95082 102,6557 -7,08503* 0,000000 

ПЛС 85,49180 88,72131 -2,21286* 0,028799 
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Окончание табл. 19 

1 2 3 4 5 

Контрольная группа 

Адаптация 59,88889 63,84127 -2,56080* 0,011642 
Самопринятие 73,55556 74,47619 -0,491915 0,623649 

Принятие дру-
гих 

64,07937 66,06349 -1,16724 0,245355 

Эмоциональная 
комфортность 

60,36508 65,71429 -2,53127* 0,012615 

Интернальность 61,85714 64,87302 -1,64891 0,101698 

Стремление к 
доминированию 

56,41270 57,61905 -0,623241 0,534271 

СЖО 83,63492 86,74603 -1,71763 0,088360 

ПЛС 76,31746 79,95238 -1,03570 0,302360 

Значком * и жирным шрифтом отмечены статистически значимые 
значения t-критерия в случае гомогенности дисперсий, проверяемой 
по F-критерию.  

Приведенные в таблице 19 данные показывают, что досто-
верные различия средних значений начальной и итоговой диаг-
ностики были выявлены по таким показателям, как «Самопри-
нятие», «Интернальность», смысложизненные ориентации, 
«Эмоциональная комфортность», «Адаптивность». По показа-
телю «Принятие других» значимых изменений не  
выявлено. 

Таким образом, основное направление произошедших из-
менений связано с развитием у старшеклассников самоприня-
тия, оптимистичной жизненной перспективы и с ростом ответ-
ственности за свою жизнь. С этим согласуется и то, что у 75,4 % 
старшеклассников, участвовавших в работе Центра в обеих 
школах, в конце учебного года был выявлен и высокий уровень 
сформированности планов на будущее. В контрольной группе 
средние значения показателей социально-психологической 
адаптации изменились в меньшей степени, уровня статистиче-
ской значимости достигли изменения только двух показателей – 
«Эмоциональная комфортность» и «Адаптация».  

Таким образом, в результате проведения со старшекласс-
никами, переживающими экологический стресс, тренинга лич-
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ностного роста, индивидуального консультирования, адекват-
ного информирования об экологической ситуации у них возрас-
тает уровень самопринятия, возрастает оптимистичность жиз-
ненной перспективы и сформированность планов на будущее. 

Итак, предложенный нами вариант управления экологиче-

ским стрессом с помощью организации Центра социально-

психологической адаптации старшеклассников не только спо-

собствует уменьшению доли ребят с повышенными значениями 

экологического стресса,  но и содействует развитию самоприня-

тия и самоопределения, успешной адаптации юношества в ус-

ловиях экологического неблагополучия. 

  

 

4.7. Развод родителей как фактор  
социального стресса  

и психической травматизации ребенка 
 

Результаты представленных в данном параграфе исследо-

ваний были представлены ранее в статьях: Белякова В. А. Раз-

вод родителей как фактор психической травматизации ребенка 

[Текст] / В.А. Белякова // Научное сообщество студентов : мате-

риалы XI Междунар. студенч. науч.–практ. конф. (Чебоксары,  

1 авг. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: 

ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 69–70; Василенко  

Е.А. Особенности социально-психологической адаптации к об-

разовательному учреждению детей и подростков, воспитываю-

щихся в неполных семьях: [Текст] / Е.А. Василенко, А.А. Виш-

невская, Л.С. Картавкина, Г.Н. Плескачева, Е.В. Ткачук // Акту-

альные проблемы социальной компетентности личности: ресур-

сы развития: Материалы 4-й Международной научно-

практической конференции. – Ульяновск, Вектор-С, 2012. –  

С. 112-117. 

 

Семья – это главный институт воспитания ребенка, именно 

в ней закладываются характер, гармония и дисгармония расту-

щей личности. Каждый третий ребенок в современной России 

рождается в семье, где есть только один родитель. Поэтому 
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многие дети растут в неполных семьях. Большая часть этих се-

мей образовались в результате развода родителей. За последние 

30 лет удельный вес разводов от числа браков возрос почти в 2 

раза; если в конце 1980-х гг. он составлял 28-30%, то теперь 

около 60% [194]. В психолого-педагогической литературе неод-

нократно отмечалось, что развод родителей является тяжёлым 

психологическим ударом для ребенка, крахом прочно устояв-

шейся в его восприятии картины мира и среды обитания [7; 23; 

243]. При этом травматическая ситуация включает в себя не 

только сам развод, как процедуру расторжения брака, но и всю 

совокупность предшествующих и последующих ситуаций. 

 Понятие «психическая травма» тесно связано с понятием 

«концептуальный диссонанс». Концептуальный диссонанс – это 

факт несоответствия ожиданий человека и окружающей дейст-

вительности, а психическая травма может явиться его результа-

том [23, с. 59-60]. Развод родителей выступает как источник 

концептуального диссонанса. Это во многом связано с тем, что 

ребёнок (особенно маленький), по мнению В. Леви, восприни-

мает себя не как человека, отдельного от семьи, а как часть 

единого семейного организма [116]. В разрушении семьи он ви-

дит поэтому и своё собственное разрушение.  

Как отмечает J.S. Wallerstaine, для детей, перенесших пси-

хическую травму, характерны такие симптомы, как: перевозбу-

ждение; расстройства сна и кошмары; вспышки гнева и агрес-

сии; навязчивые идеи; страх и беспокойные состояния, связан-

ные с травмой; прокручивание в голове произошедшего; труд-

ность в общении и доверии к людям, избегание контактов с ни-

ми, в том числе с близкими; трудности в обучении, познании, 

концентрации внимания [296, р. 268]. 

Совместно с нашей студенткой В.А. Беляковой мы пред-

приняли исследование, в котором поставили целью выяснить, 

насколько проявляются признаки психической травмы, выде-

ленные J.S. Wallerstaine, у детей и подростков, переживших 

развод родителей. Мы провели развернутое интервьюирование 

детей и подростков от 9 до 17 лет из семей, которые пережили 

развод (группа 1 – 30 респондентов), и семей благополучных 

(группа 2 – 30 респондентов). Группы уравнены по полу, коли-
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честву детей из разных возрастных групп, продолжительности 

времени после развода родителей (от 1 года до 7 лет). Результа-

ты исследования представлены в таблице 20. 

Указанные данные позволяют сделать вывод о наличии 

статистически значимых различий между детьми, переживши-

ми развод, и детьми из благополучных семей по таким призна-

кам, как перевозбуждение, расстройства сна и кошмары, навяз-

чивые идеи и страхи, прокручивание в голове происходящего в 

семье, трудности в общении и доверии к людям, легкость кон-

тактов с людьми, трудности в общении с близкими. Таким об-

разом, развод родителей как ситуация, включающая расторже-

ние брака и всю совокупность предшествующих и последую-

щих ситуаций, является фактором психической травматизации 

ребенка.  

Таблица 20 

Количество детей с признаками психической травмы  

в исследуемых группах 

Признаки психической травмы Количество де-

тей с призна-

ками травмати-

зации 

Значение 

критерия 

χ
2 
с по-

правкой 

на непре-

рывность  

Уро-

вень 

значи-

мости  

(р) Груп-

па 1 

Груп-

па 2 

Перевозбуждение 19 9 5,42 0,01 

Расстройства сна и кошмары 16 5 7,33 0,007 

Вспышки гнева и агрессии 18 5 10,15 0,001 

Навязчивые идеи, страх, беспо-

койные состояния 

21 6 13,2 0,003 

Прокручивание в голове происхо-

дящего в семье 

23 3 - - 

Трудности в общении и доверии к 

людям 

20 5 13,44 0,002 

Лёгкость контактов с людьми 12 27 14,36 0,002 

Трудности в концентрации вни-

мания 

15 10 1,1 0,295 

Трудности в обучении и познании 12 7 1,23 0,267 

Трудности в общении с близкими 24 5 19,27 0,000 
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Опыт наблюдений педагогов и психологов показывает, что 

развод родителей, даже спустя через несколько месяцев, а ино-

гда и лет, влияет на социально-психологическую адаптацию ре-

бенка ко всем уровням социальной среды.  

Нами было инициировано исследование, цель которого со-

стояла в том, чтобы изучить особенности социально-психологи-

ческой адаптации к образовательному учреждению детей и 

подростков, воспитывающихся в неполных семьях. Исследова-

ние было проведено силами руководимой нами студенческой 

творческой лаборатории в составе студенток Вишневской  

А., Картавкиной Л., Плескачевой Г., Ткачук Е. 

Исследование проводилось в ноябре-декабре 2014 г. в 

шести населенных пунктах Челябинской и Свердловской облас-

тей – в областном центре (г. Челябинск), в небольших городах 

(города Южноуральск, Сим, Краснотурьинск), а также в сель-

ских населенных пунктах. В исследовании приняли участие  

94 испытуемых, из них 32 испытуемых из семей, развод кото-

рых состоялся от 2-х месяцев до 3 лет назад (группа 1) и 62 – из 

благополучных семей (группа 2). В состав выборки исследова-

ния вошли 23 ребенка старшего дошкольного возраста, 14 детей 

младшего школьного возраста, 57 подростков (6-8 классы). Что 

касается гендерных групп, то во всех возрастных категориях 

они были представлены практически поровну, с небольшим 

преобладанием девочек. 

Мы рассматривали социально-психологическую адапта-

цию как сложный и многоплановый процесс, который включает 

в себя психофизиологические, эмоциональные, интеллектуаль-

ные, социальные аспекты. Итоговый результат адаптации вы-

ражается в состоянии адаптированности, уровень которого в 

социальной психологии определяется по двум критериям: 

внешний (успешность функционирования индивида в данной 

среде) и внутренний (субъективное благополучие индивида в 

данной среде).  

Для исследования социально-психологической адаптиро-

ванности по внешнему критерию были использованы следую-

щие методики: 

1. Социометрия. 
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2. Анализ базы данных по успеваемости учащихся (для 
школьников). 

3. Стандартизированное наблюдение. 
Для исследования социально-психологической адаптиро-

ванности по внутреннему критерию были использованы сле-
дующие методики: 

1. Рисуночные пробы «Рисунок семьи» и «Рисунок несу-
ществующего животного». 

2. Методика диагностики уровня школьной тревожности 
Филлипса (для школьников). 

Результаты исследования с помощью метода социометрии 
представлены в таблице 21. 

 
Таблица 21 

Удельный вес детей и подростков в различных  
социометрических категориях в исследуемых группах 

 
Статистически достоверных различий в распределении 

детей по социометрическим категориям между группами не 
выявлено, что было проверено с помощью критерия χ

2
. Исклю-

чением является группа детей старшего дошкольного возраста, 
где в группе 1 (дети из неполных семей) достоверно больше 
«непринятых» и меньше «звезд» и «популярных».  

Анализ успеваемости проводился только для испытуемых-
школьников, он осуществлялся на основе изучения оценок по 
четвертям текущего ученого года. Были выделены группы уча-
щихся с высоким, средним и низким уровнем успеваемости. 
Анализ также не выявил достоверных различий между детьми 
из полных и неполных семей, что было проверено с помощью 
критерия χ2. 

Категории Удельный вес детей 

Группа 1 (%) Группа 2 (%) 

Звезды 6,25 9,7 

Популярные 6,25 12,9 

Принятые 43,8 40,3 

Непринятые 25 17,8 

Отвергаемые 18,7 19,3 
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Результаты стандартизированного наблюдения, осуществ-

ляемого как на уроках, так и на переменах (в ДОУ – как на за-

нятиях, так и в свободной деятельности), представлены в таб-

лице 22. 

Таблица 22  

Удельный вес детей и подростков с различным типом  

дезадаптивного поведения 

№ Тип поведения Удельный вес детей 

Группа 1(%) Группа 2 (%) 

1 Агрессивный 37,5 29 

2 Негативистский 15,6 9,7 

3 Тревожный 12,5 12,9 

4 Уход от деятельности 6,25 3,22 

 

Представленные результаты показывают, в группе 1 (дети 

из неполных семей) больше детей и подростков с агрессивным 

и негативистским поведением, а также детей, проявляющих 

уход от деятельности. Однако различия в распределении испы-

туемых групп 1 и 2 не являются статистически достоверными, 

что было проверено с помощью критерия χ
2
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по внеш-

нему критерию различия в уровне адаптированности между 

детьми из неполных и полных семей невелики и достигают уров-

ня статистической значимости только в выборке детей дошколь-

ного возраста. Многие дети и подростки, пережившие развод ро-

дителей, стараются скрыть свои чувства, занять высокостатусную 

позицию в коллективе сверстников и хорошо учиться. 

  Что же касается внутреннего критерия, то исследование 

с помощью графических проб («Рисунок несуществующего жи-

вотного» и «Рисунок семьи») представлено в таблице 23. 

Приведенные данные показывают, что удельный вес испы-

туемых с высоким уровнем тревожности в группе 1 значи-

тельно больше, чем в группе 2, а испытуемых со средним 

уровнем тревожности нет совсем. Различия в распределении 

испытуемых групп 1 и 2 являются статистически достоверны-
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ми, что было проверено с помощью критерия χ
2
. Особенно вы-

сок уровень тревожности он у тех, кто недавно пережил развод 

родителей (менее 1 года).  

Таблица 23 

Удельный вес детей и подростков с различным  

уровнем тревожности 

 
Уровни тревож-

ности 

Удельный вес детей и подростков 

Группа 1(%) Группа 2 (%) 

Высокий 71,9 29 

Выше среднего 28,1 21 

Средний 0 50 

 

Диагностика с помощью методики Филлипса проводи-

лась только с испытуемыми-школьниками. Были получены ре-

зультаты, которые представлены в таблице 24. 

Таблица 24 

Удельный вес детей и подростков с повышенными  

показателями по методике Филлипса 

Шкалы  Удельный вес детей с повы-

шенными показателями 

Группа 1 (%) Группа 2 (%) 

Общая тревожность в школе 43,8  32,3 

Переживание социального стресса 12,5 29 

Фрустрация потребности в дости-

жении успеха 

71,9 45,2 

Страх самовыражения 87,5 58,1 

Страх ситуации проверки знаний 87,5 58,1 

Страх несоответствия ожиданиям 

окружающих 

50 58,1 

Низкая физическая сопротивляе-

мость стрессу 

50 51,2 

Проблемы и страхи в отношениях с 

учителями 

71,9 67,8 
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Представленные данные показывают, что наибольшие раз-
личия между исследуемыми группами были выявлены по таким 
показателям, как «Фрустрация потребности в достижении успе-
ха», «Страх самовыражения», «Страх ситуации проверки знаний. 
Итак, для детей, переживших развод родителей, характерны 
снижение уверенности в своих силах, боязнь неудач. Различия в 
распределении испытуемых групп 1 и 2 по указанным шкалам 
являются статистически достоверными, что было проверено с 
помощью критерия χ

2
. Таким образом, пережитый развод родите-

лей, в первую очередь, влияет на самооценку личности, ее уве-
ренность в том, что она справится с внешними стрессорами. 

Интересно отметить, что удельный вес школьников с высо-
ким уровнем показателей по шкале «переживание социального 
стресса» в группе переживших развод родителей значительно 
ниже, чем в группе детей из благополучных семей. Можно 
предположить, что это связано с высоким уровнем переживания 
внутренних конфликтов и стрессов в микросреде. У личности 
снижается уровень психических ресурсов, которые необходимы 
для переживания стрессов более широкой социальной среды. 

Таким образом, по внутреннему критерию удельный вес 
плохо адаптированных детей и подростков из семей, пере-
живших развод, значительно выше, чем из благополучных се-
мей. Более чем у 90% этих детей выявлен повышенный уровень 
тревожности, а у школьников – страхи, связанные с самовыра-
жением, достижением успеха, проверкой знаний. 

Подводя итоги результатам исследования, можно отме-
тить, что по внешнему критерию дети и подростки, пережившие 
развод родителей, адаптированы лучше, чем по внутреннему. 
Они стремятся хорошо проявить себя на занятиях, занять высо-
костатусную позицию в коллективе сверстников. По внутрен-
нему же критерию большая часть из них являются плохо адап-
тированными. Особенно это касается тех, кто недавно пережил 
развод родителей.  

Что же касается различий между возрастными группами, 
то можно отметить, что у детей дошкольного возраста из семей, 
переживших развод, в наибольшей степени выявлены внешние 
проявления дезадаптации (агрессия, негативизм), им не удается 
добиться высокостатусных позиций в группе. Чем старше ста-
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новится ребенок, тем лучше ему удается скрывать свои чувства, 
быть адаптированным по внешнему критерию, однако, по внут-
реннему критерию признаки трудностей адаптации (тревога, 
страхи, неуверенность в себе) сохраняются у значительной час-
ти этих детей спустя несколько месяцев и даже лет после разво-
да родителей. 

Таким образом, развод родителей является выраженным 

социальным стрессом, травмирующим психику ребенка, по-

следствия чего проявляются спустя длительное время.  

 

 

4.8. Особенности социально-психологической 
адаптации родителей, воспитывающих детей  

с задержкой психического развития 
 

В условиях экономических проблем возрастает значение 

восстановительной функции семьи, ведь именно в семье чело-

век возобновляет физические и психические ресурсы. Однако в 

семьях, воспитывающих детей с нарушениями в развитии, люди 

часто не только не могут восстановить силы, но и получают до-

полнительное стрессовое воздействие [149]. 

Задержка психического развития (ЗПР) – наиболее распро-

страненный тип нарушений психического развития у детей. В 

силу особенностей своего развития дети с ЗПР испытывают 

специфические трудности в процессе включения в социум. Это 

вызывает воспитательные трудности и психологическое напря-

жение у родителей. 

Проблемы воспитания и обучения детей с ЗПР, их вхожде-

ния в социум исследовались в работах многих ученых –  

А.В. Сухарева, И.Л. Степанова, А.Н. Струковой и др. Что же ка-

сается проблем социально-психологической адаптации и психи-

ческого статуса родителей, воспитывающих детей с ЗПР, то они 

рассматривались лишь в некоторых работах (Шипицына Л.М.). 

Имеется ощутимый недостаток методических разработок для пе-

дагогов и психологов, оказывающих педагогическую и психоло-

гическую помощь родителям детей с ЗПР. 
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В связи с этим нами, совместно с нашей студенткой, Р.Ф. 

Калугиной, было организовано и проведено исследование, ос-

новной целью которого стало выявление особенностей социаль-

но-психологической адаптации родителей, воспитывающих ре-

бенка с задержкой психического развития. 

Исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 153 г. 

Челябинска. Было обследовано 9 родителей, воспитывающих 

детей с ЗПР (группа 1) и 10 родителей, воспитывающих детей 

без нарушений в психическом развитии (группа 2). 

Для изучения социально-психологической адаптации ро-

дителей были использованы следующие методики: 

 Методика «Тревога и депрессия» 

 Анкета «Определение воспитательских умений у роди-

телей детей с отклонениями в развитии» (В.В. Ткачев), адапти-

рованная нами. 

Результаты исследования психического состояния родителей 

по методике «Тревога и депрессия» представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25  

Результаты исследования по методике «Т и Д» 

Показатели  

по методике 

«Т и Д» 

Удельный вес родителей с критическими и 

повышенными показателями 

Группа 1 (%) Группа 2 (%) 

Тревога 66,6 20 

Депрессия 33,3 30 

 

Представленные данные показывают, что две трети роди-

телей, воспитывающих детей с ЗПР, испытывают состояние 

тревоги. Было исследовано различие в распределении родите-

лей с разными уровнями тревоги между группами 1 и 2 при по-

мощи критерия χ
2
, различия достоверны при α < 0,05. Что же 

касается показателя «Депрессия», то аналогичных достоверных 

различий между группами 1 и 2 не было обнаружено.  

Результаты исследования воспитательских умений родите-

лей с помощью анкеты В.В. Ткачева представлены в таблице 26.  

  



224 

 

 
 

Таблица 26 

Результаты исследования воспитательских умений у родителей  

Показатели  

воспитательских  

умений родителей 

Средние значения по шкалам 

Группа 1 (%) Группа 2 (%) 

Эмоционально приня-

тие - отвержение 

4,17 

 

6,95 

 

Рациональное понима-

ние – непонимание 

проблем ребенка 

4,51 

 

5,78 

 

Адекватные – неадек-

ватные формы взаимо-

действия 

2,87 

 

4,85 

 

 

Представленные данные показывают, что родители, вос-

питывающие детей с ЗПР, в меньшей степени эмоционально 

принимают своего ребенка, чаще используют неадекватные 

формы взаимодействия. Что же касается рационального пони-

мания проблем ребенка, то разница между родителями обеих 

групп незначительна.  

Более подробный анализ результатов анкетирования пока-

зал, 55,5% родителей в группе 1 не всегда сопереживают ребенку 

(в группе 2 – 10%), 88,8% редко проявляют ласку по отношению 

к нему (в группе 2 – 20%), 66,6% отмечают, что их тяготит прово-

дить время со своим ребенком (в группе 2 – 0%). У 44,4% родите-

лей портится настроение после контакта с ребенком (в группе 2 – 

0%). 33,3% родителей отмечают, что чаще ругают ребенка, чем 

хвалят (в группе 2 – 0%). Все обследованные родители группы 1 

отмечают, что затрудняются в понимании настроения и желаний 

своего ребенка (в группе 2 – 0%), что не всегда могут установить 

с ребенком эмоциональный контакт (в группе 2 – 50%). 55,5% ро-

дителей на вопрос «Довольны ли Вы своим ребенком» отвечают 

«Иногда думаю, что нет» (в группе 2 – 0%). 

  Отметим также, что 66,6% родителей, воспитывающих де-

тей с ЗПР, считают, что не могут справиться с воспитанием 

своими силами и нуждаются в помощи педагогов и специали-

стов. Среди родителей, воспитывающих детей с нормальным 
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психическим развитием, лишь 50% полагают, что иногда им не 

помешала бы помощь со стороны специалистов. 

Таким образом, примерно две трети родителей, воспиты-

вающих детей с ЗПР, испытывают выраженный хронический 

стресс, находятся в состоянии тревоги, испытывают трудности 

во взаимодействии со своим ребенком. Несмотря на то, что ро-

дители понимают проблемы своего ребенка, им трудно прини-

мать его эмоционально, адекватно взаимодействовать с ним, 

находить с ним оптимальный контакт.  

Полученные результаты показывают, что родители, воспи-

тывающие ребенка с ЗПР, нуждаются в особой психолого-

педагогической помощи. Необходима целостная система меро-

приятий для оптимизации социально-психологической адаптации 

родителей. Работа может, например, включать проведение обу-

чающих семинаров-практикумов и тренинговых занятий для роди-

телей, на которых они получат знания и умения эффективного 

взаимодействия с ребенком, а также организацию клуба общих 

интересов, где родители могут снять нервное напряжение и обсу-

дить проблемы и особенности воспитания и обучения детей с ЗПР. 

 Кроме того, полезной станет система мероприятий, направ-

ленных на активизацию творческого взаимодействия родителей и 

детей. Это конкурсы музыкального и изобразительного творчест-

ва, проведение семейных праздников и выставок. Все это будет 

способствовать оптимизации взаимодействия родителей с детьми, 

сформирует у них навыки понимания своего ребенка.  

 

 

4.9. К проблеме методов диагностики  
экзаменационного стресса у студентов вузов  

 

Результаты данного исследования были впервые опублико-

ваны в статье: Артемьева, И.В. К проблеме методов диагностики 

экзаменационного стресса у студентов вузов / И.В. Артемьева, 

Е.А. Василенко // Актуальные проблемы образования: позиция 

молодых: Материалы Всероссийской студенческой научно-

практической конференции: Челябинск, Золотой Феникс, 2016. – 

С. 257-258. 
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Предметом настоящего исследования стала разработка и 

апробация методики для диагностики экзаменационного стрес-

са у студентов, а именно – психологических реакций, входящих 

в состав экзаменационного стресса. Проблема эта встала в связи 

с тем, что имеющиеся в теории и практике психологии методы 

имеют некоторые недостатки. Для изучения физиологических 

проявлений экзаменационного стресса используют психофи-

зиологические методики (изучение частоты сердечных сокра-

щений, артериального давления, анализ вариабельности сер-

дечного ритма и др.). Для диагностики психологических прояв-

лений экзаменационного стресса обычно используют опросни-

ки и анкеты. Рассмотрим эти методики более подробно.  

Шкала ситуативной тревожности Спилбергера часто ис-

пользуется для изучения стресса студентов в обычной обста-

новке и перед экзаменами. Ее средний показатель возрастает с 

38,9 балла в спокойном состоянии до 56,5 баллов перед экзаме-

ном [232, с. 8]. Методика давно используется психологами, но 

она не предназначена для изучения именно экзаменационного 

стресса или стресса, связанного с учебной деятельностью.  

Методика изучения учебного стресса Ю.В. Щербатых 

представляет собой анкету. К достоинствам методики можно 

отнести небольшое количество вопросов, ограниченное время 

работы с анкетой со стороны испытуемых и возможность её ис-

пользования для быстрой диагностики. Однако данная методика 

имеет недостатки. Так как многие студенты еще плохо осознают 

свои психологические особенности, у них возникают трудности 

с оценкой себя по ряду пунктов: «Неумение правильно органи-

зовать свой режим дня», «Излишне серьезное отношение к уче-

бе» и др. Кроме того, в методике не представлены нормы оценок, 

а лишь средние баллы, полученные на группе студентов.  

Мы считаем также, что анкеты не всегда показывают реаль-

ный уровень стресса у студента перед экзаменом. В момент за-

полнения анкеты, особенно перед экзаменом, у студента может 

быть нарушена способность оценивать себя правильно.  

Кроме того, экзаменационный стресс – это не только пере-

живания перед самим моментом экзамена. Мы рассматриваем 

его как длительный процесс, связанный с представлениями о 
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предстоящем экзамене, о себе и своих возможностях, о воз-

можной неудаче. Многие студенты отмечают, что испытывают 

стресс перед экзаменами в течение всего семестра. Эти пережи-

вания колеблются от сильного страха до некоторой надежды, и 

наоборот. Все эти переживания и колебания не могут быть от-

слежены с помощью анкет и опросников.  

В связи с вышесказанным мы разработали методику, кото-

рая поможет не только изучать стресс у студента в течение не-

скольких дней перед экзаменом, но и проследить динамику со-

стояния студента (см. Приложение 1 к настоящей монографии). 

Это методика была создана на основе методики самонаблюдения, 

разработанной В.А. Абабковым и М. Перре для изучения семей-

ного стресса [1, с. 134]. 

Методика представляет собой самонаблюдение, выполняе-

мое по определенному стандарту – схеме, имеющей форму таб-

лицы. В определенное время (утром, днем и вечером) студент 

оценивает свое психофизическое состояние, чувства, восприятие 

событий. Все результаты самонаблюдения он отмечает в пред-

ложенной ему таблице. Здесь же он анализирует причины своих 

чувств, их связь с предстоящим экзаменом. Кроме того, студент 

оценивает своё поведение, а именно: реакции на события и то, 

насколько ему удалось справиться со своими чувствами.  

В ходе пилотажного исследования мы предложили вести 

такое самонаблюдение 28 студентам 2 курса Челябинского госу-

дарственного педагогического университета. Сначала у них воз-

никали трудности в наблюдении за своим состоянием и фикса-

ции результатов. Однако в течение нескольких дней все они ос-

воились с проведением наблюдения и заполнением таблицы. Ра-

бота продолжалась в течение 5 недель до начала зимней сессии и 

далее во время сессии.  

Студенты работали также с анкетами и опросниками, кото-

рые также предназначены для исследования тревоги и стресса 

(опросник социального стресса Ридера, шкала личностной и си-

туативной тревожности Спилбергера, тест учебного стресса Ю. 

Щербатых).  

Для проверки валидности методики мы рассмотрели корре-

ляционные связи результатов, полученных с помощью самона-
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блюдения и упомянутых методик. Коэффициенты корреляции 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27 

 Коэффициенты корреляции между результатами, полученными  

с помощью методики самонаблюдения и других  

диагностических методик 

№ Методика Коэффициенты корреляции с 

результатами самонаблюдения 

1 Опросник социального стресса 

Ридера 

0,62 

2 Шкала личностной и ситуатив-

ной тревожности Спилбергера 

0,77 

3 Тест учебного стресса  

Ю. Щербатых 

0,67 

 

Данные, представленные в таблице 27, свидетельствуют о 

том, что результаты разработанной нами методики, в целом, со-

гласуются с результатами тех методик, которые имеются в пси-

хологии.  

Отметим, что предложенная нами методика очень информа-

тивна. Она позволяет выявить широкую гамму переживаний и 

чувств, субъективных образов, вызывающих эти переживания. 

Кроме того, она пригодна для изучения динамики состоя-

ния студента. Многократное применение анкет и опросников 

вызывает у человека раздражение, теряется мотивация к по-

вторной работе с ранее заполненными анкетами. Предлагаемая 

нами методика предполагает длительное самонаблюдение и 

поддерживает интерес благодаря ежедневным изменениям фик-

сируемой информации. Студенты, участвовавшие в апробации 

методики, отмечали, что работать с ней им было интересно, по-

степенно даже вошло в привычку.  

Ещё одним плюсом предлагаемой нами методики являет-

ся свободное изложение студентом своих мыслей на понятном 

ему языке. 

Наряду со всеми «плюсами» самонаблюдение, как и все 

другие методы, имеет и свои «минусы». К их числу можно от-

нести: необходимость длительной и ответственной работы с ме-
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тодикой для студента, и достаточно сложную процедуру про-

верки результатов для экспериментатора.  

Хочется отметить, что, несмотря на указанные недостатки, 

предлагаемая нами методика является эффективным инструмен-

том диагностики экзаменационного стресса, позволяющим отсле-

дить разнообразные проявления данного феномена у студентов. 

Она может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании 

с другими методами – проективными методиками, опросниками, 

поскольку дает широкий и разнообразный материал.  

Применение методики показало, что интенсивность экза-

менационного стресса постоянно меняется в период перед сес-

сией. В целом идет увеличение интенсивности стресса по мере 

приближения к сессии, достигает пика в начале и затем в конце 

сессии. При этом имеют место значительные колебания. При-

мерно у трети студентов эти колебания проходили каждые 2-3 

дня, а иногда даже в течение дня. 

Многие студенты отмечали в таблицах самонаблюдения, 

что незначительный повод (например, разговор в общежитии о 

том, как сдавали данный экзамен студенты-старшекурсники) 

мог существенно изменить психофизическое состояние. Пред-

лагаемая нами методика позволяет выявить такие колебания в 

интенсивности переживания экзаменационного стресса. 

В заключение отметим, что проведение диагностики экза-

менационного стресса особенно важно для студентов младших 

курсов, которые еще не приобрели навыков совладания с ним.  

Применение разработанной нами методики особенно акту-

ально для тех студентов, кто волнуется по поводу своей успе-

ваемости и предстоящих экзаменов, отличается слабым типом 

нервной системы, низкой стрессоустойчивостью, чувствитель-

ностью. Такие студенты часто ощущают экзаменационный 

стресс в течение семестра, задолго до сессии. Результаты диаг-

ностики с помощью предлагаемой методики могут быть ис-

пользованы в процессе индивидуального консультирования 

этих студентов. Если студент будет не просто наблюдать свое 

психическое состояние и фиксировать его проявления, но и об-

суждать свои записи с психологом или преподавателем (напри-

мер, с куратором), то данная методика превратится уже в сред-
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ство психологической помощи студентам, испытывающим эк-

заменационный стресс на высоком уровне. Наблюдение за со-

бой и фиксация результатов самонаблюдения помогут студенту 

лучше осознать свои переживания, а также свои реакции на 

стресс, способы совладания с ним. 

Еще одно направление использования методики – профи-

лактика высокого психического напряжения студентов. Ре-

зультаты методики позволят выявить наиболее тревожащие 

студентов ситуации, что может быть учтено при организации 

работы преподавателей, их взаимодействия со студентами, пла-

нирования тех или иных форм работы со студентами, пережи-

вающими экзаменационный стресс на высоком уровне.  

Таким образом, методика диагностики экзаменационного 

стресса у студентов, основанная на самонаблюдении, была ап-

робирована нами на группе студентов педагогического вуза. 

Исследование показало, что результаты, полученные с помо-

щью данной методики, коррелируют с результатами тех мето-

дик, которые имеются в литературе. Результаты диагностики с 

помощью предлагаемой методики могут быть использованы в 

процессе индивидуального консультирования студентов. Само-

наблюдение и фиксация его результатов может также служить 

средством психологической помощи студентам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета для наблюдения за своим состоянием 

Дата_______________________ 

УТРО 

1. Как Вы себя чувствуете в настоящий момент? 

 
О

ч
ен

ь
 

Д
о
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р
ее
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Д
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в
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н
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О
ч

ен
ь
 

 

Физически плохо          Физически хорошо 

Неудовлетворен-

ным 

      Удовлетворенным 

Слабым       Сильным 

Унылым       Счастливым 

Беспокойным, тре-

вожным 

      Спокойным, уравнове-

шенным 

Сердитым, раздра-

женным 

      Миролюбивым 

Неуверенным в себе       Уверенным в себе 
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2. Сейчас меня волнует следующее: 

 
 Немного Довольно 

сильно 

Сильно Очень  

сильно 

Подготовка к заняти-

ям 

    

Предстоящие сегодня 

занятия 

    

Предстоящие экзаме-

ны, подготовка к ним 

    

Взаимодействие с 

преподавателями 

    

Бытовые условия      

Проблемы с деньгами     

Взаимоотношения с 

друзьями и знакомы-

ми 

    

Взаимоотношения с 

родителями 

    

Состояние здоровья     

Другое:     

Другое:     

Другое:     

Другое:     
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ДЕНЬ 

 

1. Как Вы себя чувствуете в настоящий момент? 
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Неудовлетворен-

ным 

      Удовлетворенным 

Слабым       Сильным 

Унылым       Счастливым 

Беспокойным, тре-

вожным 

      Спокойным, уравнове-

шенным 

Сердитым, раздра-

женным 

      Миролюбивым 

Неуверенным в себе       Уверенным в себе 
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2. Сейчас меня волнует следующее: 

 
 Немного Довольно 

сильно  

Сильно Очень 

сильно 

Подготовка к занятиям     

Предстоящие сегодня заня-

тия 

    

Предстоящие экзамены, 

подготовка к ним 

    

Взаимодействие с препода-

вателями 

    

Бытовые условия      

Проблемы с деньгами     

Взаимоотношения с друзь-

ями и знакомыми 

    

Взаимоотношения с роди-

телями, семейные пробле-

мы 

    

Состояние здоровья     

Другое:     

Другое:     

Другое:     

Другое:     
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ВЕЧЕР 

1. Как Вы себя чувствуете в настоящий момент? 
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Физически плохо          Физически хорошо 

Неудовлетворенным       Удовлетворенным 

Слабым       Сильным 

Унылым       Счастливым 

Беспокойным, тре-

вожным 

      Спокойным, уравнове-

шенным 

Сердитым, раздра-

женным 

      Миролюбивым 

Неуверенным в себе       Уверенным в себе 
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3. Сейчас меня волнует следующее: 

 
 Немного Довольно 

сильно  

Сильно Очень 

сильно 

Подготовка к занятиям     

Предстоящие сегодня за-

нятия 

    

Предстоящие экзамены, 

подготовка к ним 

    

Взаимодействие с препо-

давателями 

    

Бытовые условия      

Взаимоотношения с 

друзьями и знакомыми 

    

Взаимоотношения с роди-

телями, семейные про-

блемы 

    

Состояние здоровья     

Другое:     

Другое:     

Другое:     

Другое:     
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4. О чем Вы больше всего думаете, когда волнуетесь по по-

воду этих вопросов? (Подчеркните то, что подходит и до-

пишите то, чего не хватает) 

 
Подготовка к 

занятиям 

 

Нехватка литературы и источников, недостаток 

времени на подготовку, противоречивые инструк-

ции, утомление, нервозность, другое: 

Предстоящие 

сегодня заня-

тия 

 

Недостаточный уровень подготовки, взаимодейст-

вие с преподавателем, публичное выступление, 

контроль и оценка, возможность неудачи, боязнь 

быть хуже других, другое:  

Предстоящие 

экзамены, под-

готовка к ним 

 

Недостаточный уровень подготовки, взаимодейст-

вие с преподавателем, публичное выступление, 

контроль и оценка, возможность неудачи, боязнь 

быть хуже других, возможность неполучения сти-

пендии, предстоящее объяснение с родителями, 

другое:  

Взаимодейст-

вие с препода-

вателями 

 

Строгость, авторитаризм, непредсказуемость по-

ведения преподавателя, его нервозность, эмоцио-

нальность, отношение преподавателя к Вам, быст-

рый темп вопросов, другое:  

Бытовые усло-

вия  

 

Трудности организации питания, сна, гигиены, бы-

та, отсутствие уединения, условий для спокойной 

работы, возможностей отдыха, другое: 

Проблемы с 

деньгами 

 

Нехватка средств на питание, транспорт, на приоб-

ретение необходимой одежды и обуви, на приоб-

ретение модной одежды и обуви, на отдых и досуг, 

на занятия творчеством и спортом, другое: 

Взаимоотно-

шения с друзь-

ями и знако-

мыми 

 

Отношения с однокурсниками, бывшими одно-

классниками, друзьями, любимыми людьми, непо-

нимание, недостаток душевной близости, кон-

фликты, разлука, опасение охлаждения или разры-

ва отношений, другое: 

Семейные про-

блемы 

 

Взаимоотношения между родителями, взаимоот-

ношения с родителями, с другими родственника-

ми, их здоровье, их отношение к друзьям, непони-

мание, недостаток душевной близости, конфликты, 

разлука, другое: 
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Состояние здо-

ровья 

Физическое недомогание, слабость, частые про-

студные заболевания, хронические заболевания 

Другое:  

Другое:  

Другое:  

Другое:  
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Обработка результатов: 

За каждый ответ начисляется балл в соответствии с нижесле-

дующим ключом. 

 

КЛЮЧ 

 

1. Как Вы себя чувствуете в настоящий момент? 

 
 

О
ч

ен
ь
 

Д
о
в
о

л
ь
н

о
 

С
к
о

р
ее

 

С
к
о

р
ее

 

Д
о
в
о

л
ь
н

о
 

О
ч

ен
ь
 

 

Физически плохо    6 5 4 3 2 1 Физически хорошо 

Неудовлетворен-

ным 

6 5 4 3 2 1 Удовлетворенным 

Слабым 6 5 4 3 2 1 Сильным 

Унылым 6 5 4 3 2 1 Счастливым 

Беспокойным, тре-

вожным 

6 5 4 3 2 1 Спокойным, уравнове-

шенным 

Сердитым, раздра-

женным 

6 5 4 3 2 1 Миролюбивым 

Неуверенным в себе 6 5 4 3 2 1 Уверенным в себе 
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2. Сейчас меня волнует следующее: 

 
 Немного Довольно 

сильно 

Сильно Очень 

сильно 

Подготовка к занятиям 1 2 3 4 

Предстоящие сегодня 

занятия 

1 2 3 4 

Предстоящие экзамены, 

подготовка к ним 

1 2 3 4 

Взаимодействие с пре-

подавателями 

1 2 3 4 

Бытовые условия  1 2 3 4 

Взаимоотношения с 

друзьями и знакомыми 

1 2 3 4 

Взаимоотношения с ро-

дителями, семейные 

проблемы 

1 2 3 4 

Состояние здоровья 1 2 3 4 

Другое: 1 2 3 4 

Другое: 1 2 3 4 

Другое: 1 2 3 4 

Другое: 1 2 3 4 
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