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Профессиональная состоятельность музыканта-исполнителя, и, в ча-
стности, вокалиста-исполнителя обусловлена множеством факторов: 
уровнем исполнительского мастерства, музыкальной грамотностью, об-
щей эрудицией, а также умением выступать на сцене, что является итого-
вой целью всей профессиональной подготовки артиста. Демонстрация 
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исполнительских навыков на публичных выступлениях выступает основой 
профессиональной деятельности музыканта-исполнителя. В то же время 
существует ряд определённых трудностей, препятствующих успешной 
демонстрации всех исполнительских навыков и уровня подготовки певца. 
Одним из наиболее значительных препятствий является стресс, в значи-
тельной мере обусловленный страхом публичных выступлений перед 
большой аудиторией слушателей. Стресс, испытываемый в момент испол-
нения музыкального произведения, может не только ухудшить качество 
исполнения музыкального материала, но даже вызвать срыв выступления 
из-за физиологической реакции исполнителя, например, обморока. Поэто-
му музыкантам-исполнителям важно обладать стрессоустойчивостью, 
которая позволит артисту демонстрировать стабильность в работе и кон-
троль своего поведения в стрессовых ситуациях.  

В специальных исследованиях Л.А. Китаева-Смыка, А. Б. Леоновой, 
Н. Н. Смирновой, устойчивость к стрессу традиционно рассматривается 
как профессионально важная черта в напряженных видах труда [1-3]. Уро-
вень стрессоустойчивости у каждого человека обусловлен его индивиду-
альным опытом преодоления кризисных ситуаций, устойчивостью нерв-
ной системы, особенностями межличностных и организационных отно-
шений в трудовом коллективе. Процесс формирования компетенции 
стрессоустойчивости музыканта-исполнителя, по нашему убеждению, 
должен начинаться уже во время обучения в вузе. Анализируя особенно-
сти профессиональной подготовки вокалиста на современном этапе, 
А.Б. Арутюнова отмечает необходимость преодоления дистанции между 
учебной и профессиональной деятельностью, чему способствует модели-
рование стрессовых ситуаций ещё в рамках образовательного процесса 
[4]. Такой подход помогает сформировать уже на раннем этапе карьеры 
необходимый практикующему исполнителю навык стрессоустойчивости. 
Этим обоснован научный и практический интерес к вопросам, связанным 
с пониманием стрессоустойчивости и влияния стресса на различные виды 
деятельности, в частности, исполнительской деятельности музыканта.  

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования феномена стресса и стрессоустойчивости составляют 
классические зарубежные (Г. Селье, Р. Лазарус, С. Фолкман и др.) и отече-
ственные (Л. И. Анцыферова, В. А. Бодров, Н. Е. Водопьянова, Л. А. Кита-
ев-Смык, Л. В. Куликов, А. Б. Леонова и др.) теории и подходы к понима-
нию стресса [6-11]. В современной научной литературе понятие «стресс» 
используется в различных значениях. Во-первых, стресс воспринимается 
как внешнее мощное, отрицательно влияющее на организм воздействие 
стрессогенного фактора («стрессора»), требующее от человека активизации 
внутренних ресурсов для его преодоления. Во-вторых, стресс может обо-
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значать личностное свойство, отражающее внутреннее психическое и физи-
ческое состояние напряжения и возбуждения. В-третьих, категория стресса 
характеризует физиологические и психологические ответные реакции орга-
низма при экстремальных на него воздействиях.  

Теория стресса Ганса Селье базируется на принципах физиологии, по-
нимании способности организма мобилизовать свои психофизиологические 
ресурсы для адаптации в условиях стрессогенных воздействий. Заслуга уче-
ного состоит в том, что он доказал системный характер этого явления как 
совокупности множества физиологических реакций организма и показал 
возможность неблагоприятного влияния стресса на здоровье человека. В 
теории Г. Селье основной акцент делается на внешнее реагирование инди-
вида на стрессоры и в меньшей степени рассматривается роль личностного 
отношения и когнитивных процессов в регуляции стресса.  

Согласно когнитивной теории стресса Р. Лазаруса, которая положи-
ла начало разработке психологических концепций стресса, причиной 
стресса является то, как внутренне оценивает человек стрессогенное 
воздействие: с какой позиции относится к нему, видит ли в нем угрозу, 
опасность или негативное влияние. Особое внимание ученый обращает 
на купирование стресса, приложение определенных поведенческих и 
когнитивных усилий для преодоления или приспособления к сложной 
ситуации [6]. Вызывает интерес модель профессионального стресса 
Т. Кокса и Дж. Макэйя, согласно которой стресс является реакцией на 
противоречие между ожидаемым и реальным, между запросами внешней 
среды, и осознанием индивидом своего «несоответствия» этим требова-
ниям в личной и профессиональной сферах.  

Можно выделить следующие фазы поведения человека при воздей-
ствии срессоров: противодействие его зарождению, купирование нега-
тивных проявлений стресса и преодоление его отрицательных последст-
вий. Уникальным свойством личности, способствующим поддержанию 
функциональных резервов, сохранению ментального здоровья и продук-
тивности профессиональной деятельности, является стрессоустойчи-
вость – комплексный навык, предполагающий эффективное управление 
стрессовыми ситуациями.  

Исследователи (Н.Н. Данилова, Л.В. Куликов) трактуют стрессо-
устойчивость как способность человека противостоять действию стрес-
соров в условиях больших физических и умственных нагрузок, преодо-
левать или адаптироваться к стрессогенными ситуациям, сохраняя при 
этом здоровье и качество выполняемой профессиональной деятельности. 
Ученые предлагают эффективные методики диагностики психических 
состояний, отражающих доминирующие переживания в структуре чув-
ственной сферы личности [8; 9].  



 516 

Л.И. Анцыферова, выделяя разнообразие копинг-стратегий и инди-
видуальных стилей реагирования на стресс, связывает стрессоустойчи-
вость личности с навыком ориентации на конкретные цели, умением 
организовать свою деятельность и выделить временную перспективу.  

Отдельный пласт научных работ посвящен определению структуры 
стрессоустойчивости личности. Анализ исследований по проблеме 
стрессоустойчивости демонстрирует ее комплексный полифункциональ-
ный характер как совокупности психофизиологических, психологиче-
ских и социальных компонентов. Китаев-Смык Л.А. выделяет особенно-
сти, которые влияют на формирование стрессоустойчивости: физиоло-
гические, физические особенности человека; особенности характера че-
ловека, врождённые и приобретённые; ценностная структура человека; 
социальная среда, в которой человек работает и живёт; способность че-
ловека к самоанализу. Н. Е. Водопьянова выделяет внутриличностные 
адаптационные ресурсы устойчивости к стрессу в профессиональной, 
коммуникативной, социальной сферах деятельности, такие как: профес-
сиональная и личностная мотивация; отношение к понятию стресс, не 
как к преграде, а как к возможности приобрести новый опыт, укрепить 
свои профессиональные навыки и стимулировать личностное развитие; 
наличие резерва физического здоровья [10]. 

Таблица 1 – Структура стрессоустойчивости личности 
Компоненты стрессоустойчивости Авторы  

– эмоциональный (уверенность, чувство воодушевления и удовлетво-
рения от выполнения задачи); 
– волевой (самообладание, самоконтроль, сознательная саморегуляция 
действий),  
– интеллектуальный, (умственная работоспособность, тип мышления).

М.Ф. Секач, 
А.А. Напримеров;
О.Д. Привалова 

– мотивационный, отражающий устремленность личности на выпол-
нение поставленной задачи;  
– физиологический, определяющий запас энергетических возможностей 
организма; 
– познавательный, характеризующий степень осознания и понимания 
служебной задачи; 
– операциональный (моторный), объединяющий применяемые способы 
и приемы деятельности; 
– коммуникативный, характеризующий социально-психологический 
аспект деятельности личности, состояние готовности к взаимодействию 

Ю.Н. Гурьянов,  
С.А. Козлов,  
В.Ф. Власов 

– психофизиологический (тип, свойства центральной нервной системы);
– мотивационный, определяющий эмоциональную устойчивость; 
– эмоциональный опыт личности, накопленный в процессе преодоле-
ния отрицательных влияний экстремальных ситуаций; 
– волевой, выражающийся в сознательной саморегуляции действий; 
– профессиональная подготовленность, информированность и готов-
ность личности к выполнению тех или иных задач; 
– интеллектуальный, действующий на оценку требований ситуации, про-
гноз ее возможного изменения, принятие решений о способах действий.  

Н.И. Бережная 
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Под стрессоустойчивостью В.А. Бодров [11] понимает «интегра-
тивное свойство человека, которое, во-первых, характеризует степень 
его адаптации к воздействию экстремальных факторов внешней (гигие-
нические условия, социальное окружение и т.п.) и внутренней (личной) 
среды и деятельности. Во-вторых, оно определяется уровнем функцио-
нальной надежности субъекта деятельности и развития психических, 
физиологических и социальных механизмов регуляции текущего функ-
ционального состояния и поведения в этих условиях. И, в-третьих, это 
свойство проявляется в активации функциональных ресурсов (и опера-
тивных резервов) организма и психики, а также в изменении работоспо-
собности и поведения человека, направленных на предупреждение 
функциональных расстройств, негативных эмоциональных переживаний 
и нарушений эффективности и надежности деятельности. 

Таким образом, стрессоустойчивость является сложным и емким 
качеством личности, частным случаем психической устойчивости, про-
являющейся при действии стресс-факторов, специфичность которых 
определяется конкретным видом деятельности. Проведенный генезис 
научных подходов к понятию стрессоустойчивости послужит теоретиче-
ской основой для создания практических методик по формированию 
данной компетенции.  
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