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Abstract. The paper presents an analysis of the theory and practice of the re-
lationship between stress tolerance and personal anxiety in students with different 
levels of self-regulation. 
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Стресс играет важную роль в нашей жизни, особенно в условиях быстро 

меняющегося мира. Стресс может возникать из-за различных факторов: экза-
мены, нагрузка на работе или связанные с отношениями проблемы. Студенче-
ская жизнь – это период, когда молодые люди сталкиваются с множеством про-
блем и стрессовых ситуаций. Некоторые студенты легко адаптируются к уни-
верситетской жизни и успешно справляются со стрессом, тогда как другие ис-
пытывают большие трудности. Современная система образования стремится 
преодолеть эти трудности путем воспитания в студенте таких качеств личности, 
как самодостаточность, самостоятельность в суждениях, навыки критического 
мышления, а также стрессоустойчивость. 

Существует много подходов к повышению стрессоустойчивости  
у студентов, одним из них является развитие саморегуляции. Однако индивиду-
альные различия в личности также могут оказывать влияние на способность че-
ловека переживать стресс. Поэтому уровень стрессоустойчивости и личностной 
тревожности может значительно различаться у разных людей. В последние го-
ды проблема взаимосвязи между этими явлениями стала предметом активного 
изучения для психологов и научных исследователей, что проявляется в много-
образии публикаций.  

Так С.В. Субботин в своих публикациях выделяет, что под термином 
«стрессоустойчивость» он прежде всего понимает многообразие его состав-
ляющих, таких как психологическая устойчивость к стрессу, стресс резистент-
ность [1]. 

Б.Х. Варданян рассматривает феномен стрессоустойчивости как взаимо-
действие компонентов психики человека, особенно эмоционального. В своих 
работах он отмечает, что стрессоустойчивость – это взаимодействие этих ком-
понентов, которое помогает человеку успешно справляться со стрессом в эмо-
циогенных ситуациях, что способствует успешности деятельности [2]. 

В своих работах раскрывали проблему стрессоустойчивости Р. Лазарус, 
Л. Мерфи, Г. Селье, С. Коухена и Г. Виллиансона, и др. Специфика развития 
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стрессоустойчивости студентов раскрывается в работах Б.Г. Ананьева,  
Б.А. Вяткина, А.Н. Глушко, С.В. Субботина [3]. 

Термин «тревожность» многие авторы рассматривают как черту личности 
человека. Эта черта не проявляется непосредственно в поведении человека, она 
представляет собой некую призму, через которую тревожный человек смотрит 
на мир и то, как он с ним взаимодействует. Для тревожных людей мир полон 
опасностей и угроз, необходимо всегда быть готовым дать отпор, совладать со 
стрессом [4]. 

Проблемы личностной тревожности рассматриваются в работах Ф.Б. Бе-
резина, С.Ю. Головина, В.В. Давыдова, Ч.Д. Спилбергера. 

С целью изучения взаимосвязи стрессоустойчивости и личностной тре-
вожности у студентов с разным уровнем саморегуляции было проведено эмпи-
рическое исследования на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государст-
венный профессионально-педагогический университет». Выборку исследова-
ния составило 100 студентов бакалавриата очной формы обучения в возрасте от 
19 до 23 лет, средний возраст 21,3 года. Из них студентов с высоким уровнем 
саморегуляции – 41 человек, студентов со средним уровнем саморегуляции –  
45 человек, студентов с низким уровнем саморегуляции – 14 человек. 

Для проведения исследования подобраны адекватные его целям и задачам 
методики: «Тест самооценки стрессоустойчивости» С. Коухена и Г. Виллиан-
сона, шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергер в адапта-
ции Ю.Л. Ханина, опросник «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Мороса-
новой. 

Из результатов процентного распределения по показателю общей саморе-
гуляции (Ме=30) выявлено, что 41% респондентов имеют высокий уровень, 
45% – средний и 14% – низкий, что свидетельствует об уровне развития выше 
среднего и характеризует группу, как самостоятельных, гибкои адекватно реа-
гирующих на изменение условий, выдвигающих и достигающих цели. 

Из результатов процентного распределения по показателю планирования 
(Ме=6) выявлено, что 36% респондентов имеют высокий уровень, 51% – сред-
ний и 13% – низкий, что свидетельствует о среднем уровне развития и характе-
ризует группу, как умеющих осознанно планирующих свою деятельность и 
формирующих детализированные планы, однако планы могут быть подверже-
ны частой смене. 

Из результатов процентного распределения по показателю моделирова-
ния (Ме=6) выявлено, что 40% респондентов имеют высокий уровень, 46% – 
средний и 14% – низкий, что свидетельствует о среднем уровне развития и ха-
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рактеризует группу, как имеющих представления о внешних и внутренних зна-
чимых условиях, способны выделять значимые условия достижения целей, как 
в текущей ситуации, так и в перспективном будущем, однако могут не всегда 
замечать изменение ситуации. 

Из результатов процентного распределения по показателю программиро-
вания (Ме=6) выявлено, что 14% респондентов имеют высокий уровень, 63% – 
средний и 23% – низкий, что свидетельствует о среднем уровне развития и ха-
рактеризует группу, как имеющих потребность продумывать способы своих 
действий и поведения для достижения намеченных целей, однако не всегда мо-
гут самостоятельно сформировать программу действий. 

Для сравнения результатов показателей методики «Шкала оценки реак-
тивной и личностной тревожности» (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин), было выяв-
лено процентное распределение по группам студентов с разным уровнем само-
регуляции.  

Из процентного распределения по показателю «Личностной тревожно-
сти» выявлено, что 44% студентов 1 группы, 71% из 2 группы и 57% из 3 груп-
пы имеют высокий уровень. Это свидетельствует о наличии сильной тревоги и 
восприятие большинства ситуаций как угрожающих. Данный показатель на 
среднем уровне проявляется у 54% в 1 группе, у 29% во 2 группе и 43% в  
3 группе. Примечательно, что низкая личностная тревожность наблюдается 
только у группы с высоким уровнем саморегуляции. 

Подводя итог результатов эмпирического исследования с помощью мето-
дик изучения шкалы оценки реактивной и личностной тревожности, теста са-
мооценки стрессоустойчивости и опросника «Стиль саморегуляции поведе-
ния», можно сделать следующие вывод, что у большинства студентов саморе-
гуляция проявляется на высоком и среднем уровне. Это характеризует группы 
как способных управлять своим поведением или деятельностью. 

Для проверки гипотезы о том, что существует статистически значимая 
взаимосвязь между показателями саморегуляции и тревожности у студентов с 
разным уровнем саморегуляции был проведён корреляционный анализ с помо-
щью непараметрического критерия Смирмена. 

Результаты корреляционного анализа по подгруппе студентов, с высоким 
уровнем саморегуляции, показали наличие статистически значимых взаимосвя-
зей между общим уровнем саморегуляцией и стрессоустойчивостью, реактив-
ной и личностной тревожностью. Между тревожностью и гибкостью, стрессо-
устойчивостью. Данные представлены в таблице 1. Можно отметить, что для 
группы студентов с высоким уровнем саморегуляции характерна более слабая 
взаимосвязь между показателями. 
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Таблица 1 
Результаты корреляционного анализа по группе студентов  

с высоким уровнем саморегуляции 

 

Реактивная 
тревожность 

Личност-
ная тре-
вожность 

Самооценка 
стрессо-

устойчивости 
Коэффициент корреляции -0,342* 
Знач. (2-х сторонняя) 0,029 

Модели-
рование 

N 

  

41 

Коэффициент корреляции -0,444** -0,364* -0,527** 
Знач. (2-х сторонняя) 0,004 0,019 0,000 

Гибкость 

N 41 41 41 
Коэффициент корреляции -0,385* -0,384* -0,356* 
Знач. (2-х сторонняя) ,013 0,013 0,022 

Общий 
уровень 
саморегу-
ляции 

N 
41 41 41 

Коэффициент корреляции 0,755** 0,768** 
Знач. (2-х сторонняя) 0,000 0,000 

Само-
оценка 
стрессо-
устойчи-
вости 

N 
41 41 

 

 

Взаимосвязи общего уровня саморегуляции и стрессоустойчивости  
(r= -0,356; p=0,022), личностной (r= -0,384; p=0,013) и реактивной тревожности 
(r= -0,385; p=0,013) могут говорить о том, что для студентов с высокой осоз-
нанной регуляцией своей деятельности наиболее характерно снижение стрессо-
вых факторов и ситуаций, способствующих повышению тревожности, что при-
водит к неумению справляться с подобными ситуациями. 

Результаты корреляционного анализа подтверждают гипотезу исследова-
ния о том, что существует статистически значимые взаимосвязи между показа-
телями саморегуляции и тревожности у студентов с разным уровнем саморегу-
ляции. Таким образом, тревожность и качество саморегуляции являются важ-
ными факторами для развития стрессоустойчивости личности. Чем более раз-
виты эти качества, тем лучше человек справляется со стрессом и адаптируется к 
изменяющимся условиям.  
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Аннотация. В статье изложены результаты проведенного эмпирического 
исследования психологической готовности к школе детей старшего дошкольно-
го возраста в аспекте их взаимодействия с родителями, определены достовер-
ные различия в уровне выраженности эмоционального взаимодействия в семьях 
девочек и мальчиков старшего дошкольного возраста. В результате корреляци-
онного анализа были выявлены взаимосвязи между компонентами психологи-
ческой готовности к школе и эмоционального взаимодействия родителей с 
детьми старшего дошкольного возраста. Мы также пришли к выводу о необхо-
димости разработки и реализации программы развития компонентов психоло-
гической готовности к школе детей старшего дошкольного возраста. 


