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formation of younger schoolchildren as individuals, inculcating universal values. Pedagogical conditions 

contributing to the effectiveness of the process of formation of value orientations among future specialists are 

considered. 

Key words: axiology, professionally significant qualities, value, value orientations, primary education 

teacher. 
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Проблема стрессоустойчивости будущих учителей начальных 
классов: теоретический контекст 

 
В статье рассмотрено понятие «стрессоустойчивость», представлены различные подходы к 

его трактовке в трудах отечественных исследователей. Автором раскрыты особенности 

стрессоустойчивости студента во время обучения в вузе, подчеркнута необходимость развития 

данного психического феномена как одной из важных составляющих педагогического мастерства 

учителя начальных классов. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, учебная деятельность, эмоциональная устойчивость, 

психическая адаптация, совладающее поведение, стресс-факторы. 

 

Проблема устойчивости к стрессу поднимается в исследованиях последних лет все чаще. Это 

связано не только с глобализацией мировых процессов, цифровизацией многих сфер жизни, но и с 

переходом образовательных учреждений на новые стандарты и учебные программы, в которых 

предусматривается усвоение более обширного объема материала в сравнении с тем, что предлагалось 

ещё 5–10 лет назад. Увеличился ритм жизни и ее темп, ускорилось восприятие информации в единицу 

времени. При этом требования к качеству обучения только возрастают. Все это не могло не сказаться на 

учениках и их учителях, которые должны перестроить мыслительные процессы таким образом, чтобы 

успевать усваивать весь необходимый пласт информации (со стороны учеников) и разъяснять этот 

материал (со стороны учителей). Из всего информационного потока бывает трудно вычленить главное, 

не обращать внимание на второстепенное и несущественное в конкретный момент.  

Все это обуславливает увеличение нагрузки на психические процессы и состояния учителей, и 

начальной школы в том числе, и, как следствие, увеличивается их подверженность стрессам. Поэтому во 

время вузовского обучения необходимо развивать устойчивость к стрессу у студентов педагогического 

mailto:polupanyulya@gmail.com
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направления подготовки. Учителю начальной школы необходимо при поступлении детей в первый класс 

следить за качеством их адаптации к школе, учебному процессу, классу, в течение всего младшего 

школьного возраста способствовать установлению контактов между детьми, проводить профилактику 

конфликтов и решать уже имеющиеся, находить общий язык с родителями, применяя все психолого-

педагогическое мастерство. При этом необходимо быть в курсе социальной жизни, уметь выстроить 

ровные бесконфликтные отношения с руководством и коллегами, участвовать в общественной жизни 

школы. Поэтому очень важно уделять особое внимание стрессоустойчивости будущих учителей 

начальной школы, от которых в прямом смысле зависит психическое и физическое здоровье обучаемых 

ими детей.  

В связи с этим цель статьи – проанализировать понятие стрессоустойчивости с позиции 

различных подходов, выявить роль стрессоустойчивости в учебной деятельности студентов и будущей 

профессиональной деятельности учителей начальных классов. 

Однозначной трактовки термин «стрессоустойчивость» пока не получил. Каждый исследователь 

трактует его с позиции своего подхода. Рассмотрим несколько определений разных авторов. Так, 

С. В. Субботин связывает стрессоустойчивость учителя с эмоциональной устойчивостью, 

психологической устойчивостью к стрессу, со стресс-резистентностью и даже с фрустрационной 

толерантностью. Придерживаясь сходных с В. С. Мерлином взглядов на теорию интегральной 

индивидуальности, автор подчеркивает важность разноуровневых свойств интегральной 

индивидуальности в их специфической взаимосвязи, что ведет к оптимальному взаимодействию 

субъекта с окружающей средой в различных условиях жизнедеятельности и обеспечивает 

биологический, физиологический и психологический гомеостаз системы [13].  

Б. Х. Варданян понимает стрессоустойчивость как взаимодействие всех структур, 

обеспечивающих психическую активность в эмоциогенной ситуации, стремящихся к достижению 

гармонии между всеми компонентами психической деятельности и к успешному выполнению 

последней [6].  

П. Б. Зильберман настаивает на определении стрессоустойчивости как интегративного свойства 

личности, которое подразумевает оптимально успешное достижение цели деятельности посредством 

взаимодействия эмоциональных, мотивационных, интеллектуальных и волевых компонентов 

психической деятельности [8].  

В. А. Бодров трактует стрессоустойчивость как совокупность личностных качеств, которые 

обеспечивают гомеостаз (физиологический и психологический) и результативность действий, но при 

этом личность находится в состоянии напряжения [4].  

Существуют исследования, в которых авторы рассматривают стрессоустойчивость с позиций 

психической адаптации, анализируя ее как систему психических регуляторов. При этом данные 

регуляторы должны быть адекватны условиям среды, обеспечивать успешность деятельности личности 

и определять ее поведение, осуществляемое без значительного психического напряжения, в данной 

конкретной ситуации (О. В. Лозгачева [9], Ли Канг Хи, А.А. Реан [11], О. П. Карпова, 

В. А. Файвишевский) [10]. 
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С позиции психологической адаптации рассматривает стрессоустойчивость 

Ю. А. Александровский, который отмечает, что она проявляется при возникновении «барьера 

психической адаптации», т.е. пограничного состояния при переходе из нормального состояния 

адаптации в критическое. И если адаптация, по Ю. А. Александровскому, – это приспособление 

личности к факторам среды (внешней и внутренней), то стрессоустойчивость как барьер психической 

адаптации выполняет по отношению к среде не только функцию приспособления, но и функцию ее 

преобразования [2].  

Позицию Ю. А. Александровского разделяет И. И. Нагирнер, давая определение 

стрессоустойчивости студента вуза как барьера психической адаптации, как системного свойства 

личности обучающегося, благодаря которому личность способна произвольно управлять факторами 

стресса, возникающими в период обучения, тем самым достигая эффективности учебной деятельности и 

минимизируя вредные последствия стрессогенных событий для своего физиологического и 

психологического состояния [10].  

Еще одна группа исследований посвящена изучению стрессоустойчивости в плане ее 

отождествления с эмоциональной устойчивостью (Л. М. Аболин [1], М. В. Грицаенко, М. И. Дьяченко, 

В. А. Пономаренко [7], В. Л. Марищук и др.). В частности, Л. М. Аболин связывает эмоциональную 

устойчивость в условиях напряженной деятельности с эмоциональной саморегуляцией, в которой 

ведущая роль отводится волевой регуляции в комплексе с рациональными, эмоциональными и 

физиологическими проявлениями [1].  

М. И. Дьяченко, В. А. Пономаренко в своем исследовании выявили, что эмоциональная 

устойчивость обусловлена динамическими (интенсивность, гибкость, лабильность) и содержательными 

(виды эмоций и чувств, их уровень) характеристиками эмоционального процесса. Авторы обосновывают 

подход к развитию эмоциональной устойчивости не только как к волевому проявлению личности, но и 

как к интеграции разных психических процессов и явлений, резервов нервно-психической энергии, а 

также качеств и свойств самого эмоционального процесса в сложной для человека жизненной 

ситуации (стрессовой) [7].  

Таким образом, обобщая содержательные характеристики определений стрессоустойчивости, 

следует отметить, что одни авторы рассматривают ее с функциональных позиций как характеристику, 

влияющую на успешность деятельности; другие – в качестве характеристики, обеспечивающей 

гомеостаз личности как системы для защиты от факторов стресса; третьи – с позиции психологической 

адаптации как ее барьер; четвертые – отождествляют ее с эмоциональной устойчивостью; пятые – как 

интегративное свойство и качество личности, влияющее на успешность или неуспешность деятельности, 

с одной стороны, и как характеристику, способствующую сохранению гомеостаза, проявлению 

активности личности для защиты от стресс-факторов, с другой стороны. 

Исходя из содержательных характеристик понятия, остановимся на стрессоустойчивости 

будущего педагога начального образования. Проанализируем стрессоустойчивость студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное 

образование». Для некоторых студентов учебная деятельность с ее системой оценивания уже является 
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стрессовой, что способствует снижению мотивации обучения и появлению отрицательной динамики в 

отношении к учебным дисциплинам. Это является одной из причин снижения стрессоустойчивости, что 

выражается в нарушениях познавательной, мотивационной, эмоциональной и поведенческой сфер 

деятельности студента (В. А. Бодров, О. В. Лозгачева, А. А. Реан, А. Р. Кудашев, А. А. Баранов, 

Ю. В. Щербатых и др.) [4; 9; 11; 15].  

Формирование стрессоустойчивости в учебной деятельности студентов является малоизученной 

проблемой, хотя некоторые ее аспекты отражены в работах ряда авторов [3; 9; 12; 14].  

Так, А. А. Андреева, основываясь на системном подходе (П. К. Анохин, Б. Ф. Ломов, 

А. В. Петровский и др.), отмечает, что стрессоустойчивость является фактором развития позитивного 

отношения к учебной деятельности у студентов, и связывает данное комплексное свойство личности с 

адаптацией студента к воздействию внешних и внутренних факторов в процессе учебной деятельности. 

Благодаря стрессоустойчивости, по мнению автора, обеспечивается успешное достижение поставленной 

цели посредством применения способов совладающего поведения в эмоциональной, когнитивной, 

мотивационной и поведенческой сферах деятельности личности [3].  

При этом внешними факторами в учебной деятельности А. А. Андреева считает межличностное 

взаимодействие, педагогическое воздействие, систему деятельностей в вузе, систему стимулирования; а 

внутренними – социально-психологические, психолого-педагогические, психофизиологические 

особенности личности. На основании проведенного автором исследования ею была предложена 

психолого-педагогическая технология повышения уровня стрессоустойчивости студентов, включающая 

совокупность психолого-педагогических методов, техник, приемов, средств, которая позволила 

увеличить уровень развития позитивного отношения студентов к учебной деятельности [3]. 

М. Л. Хуторная, изучая стрессоустойчивость студента в период интеллектуальных испытаний, 

выделила и описала структуру личностного компонента стрессоустойчивости, куда вошли следующие 

составляющие: мотивация достижения успеха, адекватная самооценка, эмоциональная устойчивость, 

интернальный локус контроля. Вместе с тем исследователем выявлена группа психологических 

факторов, которые тормозят процесс стрессоустойчивости, среди которых: проблемы здоровья, 

сниженная самооценка, дефицит времени, переживание дистресса, установка на неудачи [14].  

Рассматривая студента как будущего педагога в сфере начального образования, следует 

отметить, что существуют исследования, посвященные стрессоустойчивости педагога в 

профессиональной деятельности. Один из таких авторов, А. А. Баранов, изучал взаимосвязь 

составляющих стрессоустойчивости у педагогов с высоким и низким уровнем педагогического 

мастерства. Для начинающих педагогов, согласно данным исследования, характерно наличие высокой 

выраженности таких индикаторов стресса, как: раздражительность, депрессивность, эмоциональная 

лабильность и застенчивость [5]. Причем с увеличением интровертированности, силы и 

уравновешенности нервной системы повышается стрессоустойчивость у педагогов с высоким уровнем 

педагогического мастерства, а у педагогов с низким уровнем данного профессионального качества (у 

начинающих учителей) проявления стресса снижаются при возрастании экстравертированности и 

уравновешенности. Прослеживается разница и в мотивационной сфере: педагоги с высоким уровнем 
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педагогического мастерства меньше ориентированы на внешнюю отрицательную мотивацию, чем их 

начинающие учителя-коллеги. В то же время потребность в самореализации педагогов со стажем 

(внутренняя мотивация) также выражена больше по сравнению с начинающими учителями начальной 

школы [5].  

Вышеизложенное свидетельствует о недостаточной разработанности проблемы взаимосвязи 

стрессоустойчивости и учебной деятельности у студентов, обучающихся по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование. Начальное образование». Обозначенные индикаторы 

профессиональной успешности учителя начальных классов, важнейшим из которых является 

стрессоустойчивость, необходимо развивать во время обучения в высшей школе не только во время 

педагогических практик, но и во время межличностного общения с кураторами студенческих групп, на 

занятиях по педагогическому и профессиональному мастерству и на профильных дисциплинах. Особое 

внимание необходимо уделить мотивации учебной и профессиональной деятельности, подчеркивая 

важность внутренней мотивации. Для этого необходимы разработка и активное внедрение в учебный 

процесс психолого-педагогических технологий по развитию стрессоустойчивости и позитивного 

отношения к учебной деятельности у будущих учителей начальных классов. 
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The Problem of Stress Resistance of Future Primary School Teachers: Theoretical Context 

 

The article analyzes the concept of stress resistance in the works of domestic authors, presents various 

approaches to its interpretation. The features of student's resistance to stress in educational activity are 

revealed. The necessity of developing stress resistance during study at a university as one of the important 

components of the pedagogical skills of a primary school teacher is emphasized. 
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учебных действий младших школьников на уроках русского языка в контексте аксиологического 
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