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bakunovich-m@mail.ru, shavluykevich@mail.ru В статье приведены результаты эмпирического исследования па-раметров стрессоустойчивости и жизнестойкости у студентов педаго-гического вуза. Выявлено, что большинство респондентов имеют уро-вень нервно-психической устойчивости к воздействию стресс-факто-ров ниже среднего. Установлена взаимосвять нервно-психической ус-тойчивости и жизнестойкости.  

В настоящее время молодые люди реализуют свои профессио-
нальные намерения в достаточно сложных условиях социокультур-
ного развития общества. Изменения, происходящие в современном 
мире, вызывают динамику социальных норм и стандартов, культур-
ной среды, нравственных ценностей. К молодежи предъявляются 
достаточно противоречивые требования: быть активным, инициа-
тивным, социально смелым и при этом уравновешенным, рассуди-
тельным, исполнительным. Особые притязания предъявляются сту-
дентам педагогического университета – тем молодым людям, кото-
рые осваивают педагогическую профессию.  

Социальную ситуацию развития в юности следует рассматривать 
как ситуацию стрессогенную. Повышенное воздействие стресс-фак-
торов может провоцировать у молодых людей возникновение неуве-
ренности в правильности своих действий, ощущение чувства небезо-
пасности, нерешительность, что может сказываться на эффективном 
выполнении профессиональных обязанностей. Преодоление деза-
даптирующего влияния различных негативных факторов, как и ак-
тивное, успешное освоение профессиональной деятельности требует 
от современного молодого человека высокой стрессоустойчивости 
и жизнестойкости [3]. 
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Специалисты, работающие в социальной сфере, в условиях своей 
профессиональной деятельности вынуждены преодолевать стрессовые 
ситуации различного рода. Уровень максимального напряжения пси-
хофизиологических резервов организма необходимых для нормальной 
жизнедеятельности определяется как уровень нервно-психической ус-
тойчивости (далее НПУ). НПУ – это «интегральная совокупность 
врожденных и приобретенных личностных качеств, мобилизационных 
ресурсов и резервных психофизиологических возможностей организ-
ма, обеспечивающих оптимальное функционирование индивида 
в неблагоприятных условиях профессиональной среды» [1]. 

Однако совокупность психологических свойств, способствующих 
преодолению трудных жизненных обстоятельств, нахождению ре-
сурсов их преодоления, адекватному оцениванию своих возможнос-
тей, связано с таким феноменом как жизнестойкость [4]. 

В настоящее время исследование жизнестойкости проводится 
и зарубежными, и отечественными психологами. Однако основы 
анализа феномена представлены, в первую очередь, в работах 
С. Мадди.  

С. Мадди определял жизнестойкость как интегральную личнос-
тную черту, ответственную за успешной преодоление личностью жиз-
ненных трудностей. Согласно взглядам автора, человек постоянно со-
вершает выбор: «выбор прошлого» (привычного и знакомого) или 
«выбор будущего» (нового, неопределенного, непредсказуемого). 
Жизнестойкость является тем ресурсом, на который человек может 
опереться при выборе будущего с его неизвестностью и тревогой, 
обеспечивающим получение нового опыта и создающего определен-
ный потенциал и перспективу личностного развития. Человек, облада-
ющий жизнестойкостью, способен видеть в постоянных изменениях 
новые возможности и пути решения жизненных задач, что способ-
ствует раскрытию его потенциала и ощущению динамики в развитии. 
Впоследствии мышление и поведение человека с высокой жизнестой-
костью становится более гибким, сложным и индивидуализированным 
благодаря его психологическому росту. То есть жизнестойкость явля-
ется отражением той жизненной силы, которая позволяет человеку вза-
имодействовать со средой и способствует возникновению у него 
субъективного чувства личного благополучия [2].  
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Таким образом, изучение стрессоустойчивости в контексте НПУ 
и жизнестойкости в юношеском возрасте является актуальным пси-
хологическим исследованием, особенно в прогнозировании профес-
сиональной эффективности будущих педагогов.  

Анализ литературных источников показал, что исследование взаи-
мосвязи НПУ и жизнестойкости будущих педагогов определенным об-
разом представлены в работах О.И. Димова (2017), Т.А. Терехова 
(2015), В.И. Рерке (2015), Э.Ф. Зеера (2015), К.Г. Эрдынеева (2014), од-
нако на данный момент не все актуальные вопросы получили ответы. 

Объектом нашего исследования выступили студенты педагоги-
ческого вуза в возрасте от 18 до 22 лет (n=53).  

Для исследования уровня НПУ использовался Патопсихологи-
ческий психодиагностический опросник «Модуль» (ПДО «Модуль»), 
позволяющий выявить уровень НПУ, акцентуации характера, опре-
делить вектор возможных дезадаптационных нарушений. 

Анализ результатов эмпирического исследования не выявил рес-
пондентов, имеющих высокий уровень НПУ, и, соответственно, вы-
сокую адаптивность к условиям деятельности. 

Наименьшее число респондентов – 36,9 % (n=20) – имеют хоро-
ший уровень НПУ. Для данной группы характерно отсутствие при-
знаков пограничных психических расстройств, психопатологической 
симптоматики, что свидетельствует о достаточных возможностях 
преодоления трудностей. При наличии сопутствующих благоприят-
ных обстоятельств риск дезадаптации в изменяющих обстоятельс-
твах деятельности минимален. 

У большинства респондентов – 63,1 % (n=33) – уровень НПУ со-
ответствует удовлетворительному (43,3 %, n=23) и неудовлетвори-
тельному (19,8 %, n=10) уровням. 

Респонденты с удовлетворительным уровнем НПУ имеют наи-
большую склонность к параноидному расстройству личности, харак-
теризующимся чрезмерной тревожностью и чувствительностью 
к изменяющимся условиям жизнедеятельности, оно также может 
проявляться в недовольстве и презрении окружающей действитель-
ности. Также вероятна склонность к диссоциальному расстройству 
личности, стремлению к социальной замкнутости. Такая группа лица 
наиболее подвержена невротическим расстройствам. 
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Низкий уровень НПУ характеризуется наибольшим спектром пси-
хопатологической симптоматики. Респонденты данной группы наибо-
лее подвержены дезадаптивным нарушениям в стрессовых ситуациях 
деятельности. Результаты группы с низким уровнем НПУ свидетельс-
твуют о стремлении респондентов к социальной замкнутости, игнори-
рованию социальных норм, их поведение также может характеризо-
ваться импульсивностью и агрессивностью, что в определенной мере 
затрудняет определение возможного социального поведения. 

Лица, имеющие уровень НПУ ниже среднего, наиболее склонны 
к дезадаптации в изменяющихся условиях. 

Методами математической статистики – корреляционный анализ 
по Спирмену – установлено, что показатели НПУ не связаны с воз-
растными параметрами испытуемых (р<0,05). 

Исследование жизнестойкости респондентов проводилось с по-
мощь методики С. Мадди. Данная методика предполагает выявление 
трех сравнительно автономных жизненных компонента личности: 
вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих ком-
понентов и жизнестойкости в целом определяет возникновение 
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стратегий 
совладающего поведения (копинг-стратегии) в ситуации стресса 
и восприятия наиболее значимых факторов. 

Вовлеченность определяется как «убежденность в том, что вов-
леченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто 
стоящее и интересное для личности», то есть развитие данного ком-
понента определяет способность получение удовольствия от соб-
ственной деятельности. Степень развития компонента «контроль» 
определяет ощущение выбора способа деятельности от полного кон-
троля над ситуацией до беспомощности. Принятие риска определяет 
убежденность человека в том, что все то, что с ним случается, спо-
собствует его развитию, приобретению опыта и новых знаний. Чело-
век, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов 
действовать в отсутствии гарантий успеха. В основу принятия риска 
лежит идея развития через активное усвоение знаний и опыта, а так-
же последующее их использование [4]. 

Применение метода корреляционного анализа по Спирмену поз-
воляет утверждать, что все статически значимые связи параметров 
методики жизнестойкости с показателями методики выявления НПУ 
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отрицательные, то есть, чем сильнее выражены показатели жизнес-
тойкости, тем выше уровень НПУ у респондентов. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что респон-
денты, принявшие участие в исследовании, в большей степени не 
способны адаптироваться к изменяющимся условиям жизнедеятель-
ности, что может в будущем оказать влияние на характер професси-
ональной деятельности (прохождении педагогической практики 
и т. д.). Полученные данные дают возможность высказать предполо-
жение о неразвитости механизмов эмоциональной саморегуляции – 
в экстремальной ситуации эмоциональное реагирование у молодых 
людей с показателями НПУ ниже среднего может преобладать над 
рациональным контролем деятельности, что недопустимо для специ-
фики получаемого образования. Считаем необходимым указать на 
целесообразность разработки обучающих программ, направленных 
на повышение параметров нервно-психической устойчивости, учас-
тие в которых позволит молодым людям юношеского возраста сни-
зить интенсивность переживаний трудных жизненных ситуаций, оп-
тимизировать ресурсы работоспособности и жизнедеятельности. 
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