
 

 158 

5. Кочюнас Р. Oсновы психологического 

консультирования [Электронный ресурс]. – 

М.: Академический проект, 1999. – URL: 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/kociu01/ind

ex.htm. 

6. Ломов Б. Ф. Методологические и тео-

ретические проблемы психологии. – М.: Ди-

рект-Медиа, 2008. – 1174 с. 

7. Майкова Э.Ю. Социально-философская 
концепция автономной личности: автореф. 

дисс. ... канд. филос. наук. – М., 2015 – 21 с. – 

URL: http://avtoref.mgou.ru/new/d212.155.08/ 

Maykova/avtoref.pdf (дата обращения: 23.03.22). 

8. Митина О. В. Методика исследования 

самоуправления Ю. Куля и А. Фурмана: пси-

хометрические характеристики русскоязыч-

ной версти // Психологический журнал. – 

2019. – Т. 40. – № 2. – С. 111–127. 

9. Моросанова В. И. Аронова Е. А. Са-

мосознание и саморегуляция поведения: мо-

нография. – М.: Институт психологии РАН, 

2007. – 2014 с. 

10. Пейсахов Н. М. Саморегуляция и ти-

пологические свойства нервной системы. – 

Казань: Издательcтво Казанского универси-

тета, 1974. – 253 с. 
11. Прыгин Г. С. Личностно-типологи-

ческие особенности субъектной регуляции дея-

тельности: автореф. дисс. ... канд. психол.    

наук. – М., 2006. – 46 с. – URL: http://irbis. 

gnpbu.ru/Aref_2006/Prigin_G_S_2006.pdf (да-

та обращения: 22.03.22). 

12. Соловьева С. Л. Психическая само-

регуляция. Пособие по самопомощи (начало) 

[Электронный ресурс] // Клиническая и ме-

дицинская психология: исследования, обуче-

ние, практика: электрон. науч. журн. – 2019. – 

Т. 7. – № 4 (26). – URL: http://medpsy.ru/ 

climp/2019_4_26/article05.php (дата обращения: 

23.03.22) 

13. Черенева Е. А. Теоретические основы 

проблемы саморегуляции предметной дея-

тельности и поведения // Вестник Бурятского 
госуниверситета. – 2010. – № 5. – С. 7–11. 

 
 
 
 

Р. В. Смирнова, И. В. Тарасова, 
А. С. Джангазиева 

 

УДК 37.032 

 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ     
КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

 

   оссийские школьники, особенно стар-

шеклассники, все чаще испытывают стрессо-

вые ситуации, тем самым показывают высо-

кий уровень буллинга и невысокий уровень 

благополучия [11], несмотря на огромную ра-

боту по сохранению образовательной безо-

пасности детей, подростков и молодежи, на-

чиная от учителей, родителей и администрации 

образовательной организации и заканчивая го-

сударственной политики в целом. 

Л. Г. Жданова, Н. М. Манахова, М. А. Су-

хова, проводя свое исследование в 2019 году 

среди обучающихся 11-х классов общеобра-
зовательной школы выяснили, что «высокий 

уровень нервно-психической устойчивости в 

стрессовой ситуации обнаружен у 37 % обу-

чающихся, средний уровень по данным пара-

метрам у большинства испытуемых (63 %), 

низкий уровень не выявлен. Старшеклассники 

оценивают свою стрессоустойчивость как сред-

нюю (45 %), чуть выше среднего (25 %), вы-

ше среднего (15 %), высокую (10 %), чуть ни-

же среднего (5 %). При этом большинство 

школьников не обладает выраженными спо-

собностями противостояния стрессу, не знают 

техник снятия напряжения, не умеют конструк-

тивно эмоционально реагировать в стрессовых 

ситуациях» [8]. 

Нами тоже было проведено небольшое ис-

следование старшеклассников по выявлению 
их уровня стрессоустойчивости, результаты 

которого подтверждают результаты научного 

исследования Л. Г. Ждановой, Н. М. Манахо-

вой, М. А. Суховой. Так, мы можем сказать, 
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что преобладающими уровнями стрессоус-

тойчивости личности являются преимуще-

ственно низкий и средний (21 % и 47 %) уровни 

выраженности стресса, высокий уровень при-

сутствует у 32 %, что свидетельствует о том, 

что весомая часть школьников так или иначе 

не способна эффективно справляться со стрес-

совыми ситуациями. Полученные данные сви-

детельствуют о том, что многие старшеклас-
сники характеризуются повышенным уровнем 

тревожности, эмоциональной и нервно-психи-

ческой неустойчивости (29 % – низкий уро-

вень тревожности, 45 % – средний, 26 % – вы-

сокий уровень тревожности). 

Стрессоустойчивость в данном исследо-

вании мы рассматриваем как основу форми-

рования безопасного поведения с учетом раз-

личных функциональных (совокупность функ-

ций и качеств личности, направленных на ка-

кую-либо деятельность) и психоэмоциональ-

ных состояний; а также психофизиологических 

типологических особенностей индивида (свой-

ства нервной системы и темперамента). 

Это предположение и позволило нам вы-

делить цель статьи – теоретически обосновать 

основные формы, методы и средства развития 
стрессоустойчивости как основы формирова-

ния безопасного поведения старшеклассников. 

Что же понимается под безопасным по-

ведением? Н. Ю. Марчук, И. В. Пестова и 

Т. Р. Дильмиева под безопасным поведением 

понимают «целенаправленную систему после-

довательно выполняемых действий, осуще-

ствляющих относительно безопасный контакт 

индивида с окружающими условиями, опо-

средствующих отношения живых существ к 

тем свойствам среды, от которых зависит сох-

ранение и развитие их жизни, обеспечивающих 

удовлетворение жизненно важных интересов 

и достижение значимых целей» [13]. 

Н. П. Кудяшев в своей статье «Теорети-

ческие подходы к формированию умений бе-

зопасного поведения старших подростков», 
изучая сущность понятия «безопасность пове-

дения» дает определение М. Б. Суллы, который 

под данным феноменом понимает «возмож-

ный и ожидаемый эффект достижения социаль-

но приемлемого уровня риска, где степень это-

го риска понимается как вероятность наступ-

ления негативного события с учетом степени, 

масштаба или возможного ущерба для субъ-

екта» [1; 12]. 

Е. М. Благодырь «безопасное поведение» 

рассматривает как поведение, обеспечиваю-

щее безопасность личности, включающее в се-

бя совокупность последовательно выполняе-
мых действий, направленных на сохранение 

личностью жизни, здоровья и социального бла-

гополучия» [3]. 

Е. Л. Григорьева, Е. В. Быстрицкая иссле-

довав понятие «безопасное поведение» в ас-

пекте многонациональной среды, представ-

ляют его в качестве «способов деятельности 

и взаимодействия, не несущих рисков и угроз 

для него самого и лиц, его окружающих, ко-

торые выступают определяющими в смысле 

отношений к действительности, к характеру об-

щественной деятельности» [7]. 

Таким образом, формирование безопасно-

го поведения, основывается на общих психо-

физиологических закономерностях развития 

личности, биологических, социальных факто-

рах и жизненного опыта индивида. В контек-
сте такого понимания процесс формирования 

безопасного поведения следует осуществлять 

на психофизиологическом (сила, устойчивость, 

гибкость, скорость реакции); социальном (смы-

словые, целевые, операциональные социаль-

ные установки); поведенческом (целенаправ-

ленное поведение, волевой компонент деятель-

ности) уровнях [7]. 

Исходя из этого, основным психолого-

педагогическим условием формирования лич-

ности безопасного поведения является разви-

тие самосознания личности, включающее са-

мопознание, самоотношение и саморегуляцию 

(Л. Ю. Субботина и Н. С. Ефимова; Л. Ф. Фа-

тихова и Е. Ф. Сайфутдиярова) [17; 20]. А та-

кое свойство личности, как стрессоустойчи-

вость, лежит в основе развития безопасного 
поведения старшеклассников. 

Изучая феномен стрессоустойчивости на-

ми были проанализированы труды зарубеж-

ных ученых: Р. Лазаруса, Л. Мерфи, Г. Селье  
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[14; 15] и отечественных ученых: Б. Х. Вар-

даняна, В. А. Бодрова, П. Б. Зильбермана и 

других [4; 6; 15], которые позволили прове-

сти контент-анализ понятий (таблица 1). 

Таким образом, на основе проведенного 

анализа мы можем сказать, что стрессоустой- 

чивость выступает как свойство личности, 

включающее в себя совокупность личностных 

качеств, влияющее на поведение личности и 

ее деятельность в эмоционально сложной, под-

час чрезвычайной, экстремальной ситуации, 

без особых негативных последствий для са-

мой личности и окружающего общества. 

Далее в целях раскрытия сензитивности 

процесса формирования безопасного поведе-

ния была исследована проблема стрессоустой-

Таблица 1 

Сущность понятия «стрессоустойчивость» 

ФИО автора Сущность понятия Составляющая  

Б. Х. Варданян 

«Свойство личности, обеспечивающее гармоническое отно-
шение между всеми компонентами психической деятельно-

сти в эмоциогенной ситуации и, тем самым, содействующее 

успешному осуществлению деятельности» [6] 

свойство 
личности 

Р. Лазарус, 
Л. Мерфи 

«Совладающее поведение, которое позволяет успешно прой-
ти нестандартное событие в жизни, выбранные копинг-стра-

тегии разнообразные по своей сути и личностно-ориентиро-
ванные» [15] 

поведение 

П. Б. Зильберман 

«Интегративное свойство личности, характеризующееся та-
ким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллек-
туальных и мотивационных компонентов психической дея-

тельности индивидуума, которое обеспечивает оптимальное 

успешное достижение цели деятельности в сложной эмоцио-

нальной обстановке» [15] 

свойство 
личности 

В. А. Бодров 
«Свойство личности, способствующее высокой продук-
тивности деятельности в экстремальном пространстве» [4] 

свойство 
личности 

К. К. Платонов 

«Взаимодействие эмоционально-волевых качеств личности 
(степень волевого владения достаточно сильными эмоциями) 

в их отношении к характеру деятельности, проявляющееся    

на влиянии эмоциональной возбудимости на навыки                      
и деятельность человека» [15] 

взаимодействие 
качеств 

личности 

В. А. Плахтиенко, 
Н. И. Блудов 

«Свойство темперамента, позволяющее надежно выполнять 
целевые задачи деятельности за счет оптимального 

использования резервов нервно-психической эмоциональной 

энергии» [15] 

свойство 
личности 

В. Д. Трошин  

«Умение преодолевать трудности, подавлять свои эмоции, 
понимать человеческие настроения, проявляя выдержку                 

и такт» [18] 

свойство лично-
сти, проявляю-

щееся через 

умение и навыки 

Н. И. Бережная 

«Качество личности, состоящее из совокупности следующих 
компонентов: психофизиологического (тип, свойства 

нервной системы); мотивационного» [2] 

качество 
личности 

А. В. Михеева  

«Совокупность личностных качеств, позволяющих человеку 
переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмо-

циональные нагрузки, обусловленные особенностями про-
фессиональной деятельности, без особых вредных послед-

ствий для деятельности, окружающих и своего здоровья» [15] 

совокупность 

личностных 
качеств 
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чивости у лиц старшего школьного возраста, 

опираясь на работы таких ученых, как Л. И. Бо-

жовича; С. А. Зылыгаевой, К. С. Шалагиновой 

и Е. В. Декиной; Э. А. Сокальского; М. Ю. Чи-

бисовой и других [5; 10; 16; 19]. Все ученые 

подчеркивают, что развитие стрессоустойчи-

вости старшеклассников зависит от измене-

ний собственной личности подростков, а такие 

личностные и поведенческие особенности, как 
тревожность, противоречивость чувств, нрав-

ственная неустойчивость, нестабильность само-

оценки, становятся драйверами низкого уровня 

стрессоустойчивости. 

Итак, уточнив сущность понятий «безо-
пасное поведение» и «стрессоустойчивость», 
подчеркнув значимость стрессоустойчивости 
в безопасном поведении старшеклассников че-
рез выделение возрастных особенностей данно-
го периода, в котором они находятся, мы мо-
жем перейти к описанию основных форм, ме-
тодов и средств формирования стрессоустой-
чивости. 

За основу были взяты выделенные       
М. Ю. Чибисовой компоненты психологиче-
ской готовности старшеклассников к сдаче 
ЕГЭ: «познавательный (включает в себя сфор-
мированность учебных действий, самоорга-
низацию, то есть умение формировать планы); 
личностный (личностно-смысловая позиция, 
позволяющая построить стратегию поведения 
на экзамене, а также, личностные характери-
стики, одной из которых является уровень тре-
вожности в связи с предстоящим экзаменом); 
процессуальный (представляет уровень осве-
домленности с процедурой ЕГЭ, владение спо-
собами снижения тревоги, умение управлять 
эмоциональным состоянием)» [19]. 

На основе данных компонентов, с опорой на 
методические рекомендации авторов И. А. Жу-

равлевой, Н. С. Охочинской, Е. Д.  Гильмано-
ва [9] нами были выделены такие формы, как 
психолого-педагогическая поддержка, психо-
лого-педагогическая подготовка, психолого-
педагогическая диагностика особенностей по-
ведения школьника в стрессовых ситуациях, 
которые могут осуществляться на различных 
уровнях, но при комплексной организации 
психолого-педагогической деятельности. 

Мы выделяем следующие модули психо-

лого-педагогической работы по формирова-

нию стрессоустойчивости старшеклассников – 

родительский модуль (работа с родителями); 

личностный модуль (работа со старшеклассни-

ками), модуль психологической службы шко-

лы (работа педагога-психолога и социального 

педагога). 

Работа со старшеклассниками по форми-
рованию стрессоустойчивости направлена на 

обучение школьников способам снятия эмо-

ционального и мышечного напряжения; по-

вышение самооценки учащихся; понижение 

уровня тревожности; повышение мотивации 

к успеху; выработку стратегии поведения при 

экстремальной, чрезвычайной ситуации. Самые 

распространенные методы и средства: дискус-

сия, беседа, мини-лекция, игры, упражнения 

и рефлексия. 

Основными формами работы с родите-

лями по созданию психолого-педагогических 

условий по формированию стрессоустойчиво-

сти старшеклассников выступают групповое 

консультирование, родительское собрание с 

помощью которых осуществляется знаком-

ство родителей с особенностями стрессоустой-
чивости старшеклассника, стратегиями безо-

пасного поведения школьников и самих ро-

дителей в стрессовых ситуациях; информиро-

вание о необходимости соблюдения учащими-

ся режима сна, правильного питания; поддерж-

ка родителей, испытывающих тревогу, и по-

вышение мотивации у родителей. 

Для правильного выстраивания безопасно-

го поведения и выбора стратегии в стрессовой 

ситуации старшеклассник должен обладать це-

лым комплексом психологических качеств, та-

ких как гибкость, высокий уровень концентра-

ции внимания, структурированность мышле-

ния, высокий уровень организации деятель-

ности, мотивация на достижения успеха, вы-

сокий уровень стрессоустойчивости. Таким об-

разом, для формирования безопасного поведе-
ния необходимо сформировать у старшеклас-

сников умения снижать уровень тревоги и нау-

чить противодействовать стрессам в различных 

жизненных ситуациях. 
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Конечно, нельзя оставлять без внимания 
и возрастные особенности старшеклассника, 

которые характеризуются эмоциональной ла-
бильностью, высоким уровнем тревоги, не-
стабильностью психических реакций, низкой 
самооценкой, мотивацией на успех или неуда-

чу, личностной тревожностью. В связи с этим 
у школьников необходимо формировать бе-
зопасное поведение в различных экстремаль-
ных ситуациях, которое связано со стрессоус-

тойчивостью, мотивацией успеха, выбором оп-
тимальной стратегии деятельности и знанием 
процедуры поведения в той или иной жизнен-

ной ситуации. А выбранные психолого-педа-
гогические формы и методы формирования 
такого поведения должны быть направлены 
на устойчивость к стрессам, адаптацию, сни-

жение уровня тревожности и включать упраж-
нения на формирование уверенности, саморе-
гуляции и мотивации на успех, снижение эмо-

ционального и мышечного напряжения. 

АННОТАЦИЯ 
Проблема формирования безопасного по-

ведения школьников в образовательном ланд-

шафте все больше и больше стала волновать 
современную научную общественность. Об-
разовательная безопасность в контексте безо-
пасного поведения старшеклассников являе-

тся предметом исследования многих ученых 
в различных областях психологии и педаго-
гике (И. А. Баева, Т. Р. Дильмиева, М. А. Ко-

тик, Н. П. Кудяшев, B. И. Лебедев, Н. Ю. Мар-
чук, И. В. Пестова, М. Б. Сулла и др.). Авто-
ры данной статьи тоже остались небезучастны-
ми в изучении данного феномена. Свое иссле-

дование они посвятили стрессоустойчивости 
как основе формирования безопасного поведе-
ния старшеклассников, в результате которого 

раскрыли такие понятия, как «безопасное по-
ведение», «стрессоустойчивость»; предложи-
ли свое видение на формы, методы и сред-
ства развития стрессоустойчивости в рамках 

образовательной безопасности. 
Ключевые слова: безопасность, безопа-

сное поведение, стрессоустойчивость, стрессоу-
стойчивость старшеклассников, формы, мето-

ды и средства формирования безопасного по-
ведения старшеклассников. 

SUMMARY 
The problem of forming the safe behavior of 

schoolchildren in the educational landscape has 

become more and more of concern to the mo-

dern scientific community. Educational safety in 

the context of safe behavior of high school stu-

dents is the subject of research by many scien-

tists in various fields of psychology and pedago-

gy (I. A. Baeva, T. R. Dilmieva, M. A. Kotik, 
N. P. Kudyashev, V. I. Lebedev, N. Yu. Marchuk, 

I. V. Pestova, M. B. Sulla and others). The aut-

hors of this article also remained not indifferent 

to the study of this phenomenon. They devoted 

their research to stress resistance as the basis for 

the formation of safe behavior among high 

school students, as a result of which they revea-

led such concepts as “safe behavior”, “stress re-

sistance”; offered their vision on the forms, met-

hods and means of developing stress resistance 

in the framework of educational security. 

Key words: safety, safe behavior, stress re-

sistance, stress resistance of high school students, 

forms, methods and means of forming safe be-

havior of high school students. 
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