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В предыдущих исследованиях проведено системное описание сту
денческой среды, личности студента: описаны внутренние кризисы и 
конфликты развития, актуальные задачи взросления. Наркотическая за
висимость рассмотрена в контексте ситуаций студенческих рисков, вы
делены особенности студенчества, которые при определенных услови
ях могут являться предпосылками формирования наркотической зави
симости, а так же факторы, препятствующие формированию наркоти
ческой зависимости (Самыкина, Ушмудина, 2007, 2008; Ушмудина, 
2006,2007, 2008).

Целью данной статьи является разработка теоретической модели 
психологической устойчивости личности студента на основе теоретиче
ского анализа феномена психологической устойчивости психолого
педагогической литературы.

Психологическая устойчивость является сложным и емким качест
вом личности, объединяющим комплекс способностей и разноуровне
вых явлений (Куликов, 2004).

Л.В. Куликов выделяет три компонента психологической устойчиво
сти: стойкость, уравновешенность, сопротивляемость.

Стойкость проявляется в преодолении трудностей как способность 
сохранять веру в себя, быть уверенным в себе, своих возможностях, как 
способность к эффективной психической саморегуляции при условии 
существования экзистенциальной определенности (переживание удовле
творения своих основных потребностей). Содержательно этот аспект 
психологической устойчивости раскрывается, как способность сохра
нять постоянный уровень настроения и активности, быть отзывчивым, 
чувствительным к разным аспектам жизни, иметь разносторонние инте
ресы, избегать упрощенности в ценностях, целях и стремлениях. Для 
психологической устойчивости личности необходима способность к са
моразвитию, формированию собственной индивидуальности. Устойчи
вость предполагает совокупность адаптационных процессов, интегриро
ванность личности через согласование основных функций личности, 
стабильности их выполнения. Снижение стойкости в ситуации риска 
приводит к негативным последствиям для психического и соматическо
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го здоровья, для личностного развития, для сложившихся межличност
ных отношений.

С другой стороны, психологическая устойчивость это соразмерность,
равновесие постоянства и изменчивости личности. Постоянство прояв
ляется в наличии главных жизненных принципов и целей, доминирую
щих мотивов, способов поведения, реагирования в типичных ситуациях,
изменчивость - в динамике мотивов, появлении новых способов поведе
ния, поиске новых способов деятельности, выработке новых форм реа
гирования на ситуации. Таким образом, основу психологической устой
чивости личности составляет соразмерное взаимодополняющее единст
во постоянства личности и динамичности. Постоянство выступает фун
даментом жизненного пути личности, а динамика - основой развития
как отдельных сфер личности, так и личности в целом, в том числе обу
словленная средовым воздействием (Там же).

Вторым компонентом, определяющим психологическую устойчи
вость студента к наркотической зависимости, является наличие уравно
вешенности как способности соразмерять уровень напряжения со своими
ресурсами. Уровень напряжения обусловлен как стрессорами и внешни
ми обстоятельствами, так и их субъективной интерпретацией, оценкой.
Уравновешенность, как один из аспектов психологической устойчивости,
проявляется в способности минимизировать негативное влияние субъек
тивной составляющей в возникновении напряжения, в способности удер
живать напряжение в приемлемых пределах, избегать крайностей в силе
отклика на происходящие события. Чувство полноты жизни, ее содержа
тельной наполненности обусловлено соразмерностью приятных и непри
ятных чувств, сливающихся в чувственном тоне, соразмерностью между
ощущениями удовлетворенности, благополучия и переживаниями радо
сти, счастья, с одной стороны, и ощущениями неудовлетворенности дос
тигнутым, несовершенством в делах, в себе, чувствами грусти и печали,
страданиями - с другой.

Третьим аспектом психологической устойчивости выступает нали
чие сопротивляемости личности как способности к сопротивлению ог
раничения свободы поведения, выбора, отдельных решений, выбора об
раза жизни в целом. Важнейшей стороной сопротивляемости является
индивидная и личностная самодостаточность в аспекте свободы от зави
симости (химической, интеракционной, акцентированной однонаправ
ленной поведенческой активности) (Там же).

Основой психологической устойчивости выступают доминанты ак
тивности личности: направленность на познание и самопознание, на
правленность на деятельность, интеракционная направленность, разли
чающиеся степенью ответственности, которую личность принимает на
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себя, ответственность за свои поступки и свою жизнь в целом, за свою 
судьбу, за собственную индивидуальность, неповторимость, уникаль
ность. Ответственность определяет личность как активную, сознательно 
действующую силу своей собственной жизни, способную принимать 
решения и отвечать за их последствия. Ответственность тесно связана с 
внутренней независимостью - следованием своим убеждениям и своей 
иерархии ценностей без пренебрежения мнением и убеждениями других 
и без их простого принятия (Хорни, 1993; Куликов, 2004).

Психологическую устойчивость определяют и поддерживают внут
ренние (личностные) и внешние (межличностная, социальная поддержка) 
ресурсы. Л.В. Куликовым и его коллегами были рассмотрены ресурсы 
личности, поддерживающие ее психологическую устойчивость и адапти- 
рованность и, тем самым, способствующие возникновению и сохранению 
гармоничного настроения. К внешним ресурсам относятся факторы, под
держивающие самооценку; условия, способствующие самореализации, 
адаптации; психологическая поддержка социального окружения (эмоцио
нальная поддержка близких, друзей, сотрудников, их конкретная помощь 
в делах и т. п.). К внутренним ресурсам - отношения личности (в том 
числе к себе); сознание личности; эмоции и чувства; познание и опыт; по
ведение и деятельность (Куликов, Дмитриева, Долина, 1997).

Н.К. Осетров под психологической устойчивостью понимает сложно
организованное свойство личности, позволяющее успешно действовать в 
усложненных условиях. В качестве ее основных составляющих рассмат
риваются интеллектуальные, мотивационные, эмоциональные и волевые 
параметры личности. Уровень развития психологической устойчивости 
зависит от уровня развития ее составляющих (Осетров, 1987).

Психологическая устойчивость представлена способностями, уме
ниями и навыками личности адаптивно реагировать на длительные на
грузки, удерживать ровное, спокойное настроение, вести плодотворную 
деятельность. Психологическая устойчивость позволяет своевременно 
реагировать на возникающие трудности, частые изменения путем опти
мального снижения страха, тревоги, напряжения во всех сферах жизне
деятельности (Куликов, 2004).

Психологическая устойчивость многогранна, ее содержание свиде
тельствует о масштабности и фундаментальности этого качества лич
ности. Психологическая устойчивость обладает характером открытой 
системы с собственными структурными и функциональными состав
ляющими (Аршинова, 2007). Психологическая устойчивость дает воз
можность каждому психологическому процессу преобразовываться, со
вершенствоваться, не нарушая единства всей деятельности и развития 
человека, и способствует накоплению опыта в процессе деятельности. 
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В развитом состоянии эти уровни находятся во взаимной преемствен
ности и взаимном соотношении {Там же). Психологическая устойчи
вость совместно со стрессоустойчивостью, психологической безопас
ностью, психологической культурой составляют многоуровневую сис
тему особого качества личности, единую функциональную психиче
скую систему - устойчивое развитие личности. Психологическая ус
тойчивость представляет собой модель взаимовлияния способностей
навыков, умений человека удерживать эмоциональные, когнитивные,
конативные (поведенческие) процессы, а также процессы деятельности
в равновесных состояниях. К показателям психологической устойчиво
сти взрослых отнесены лабильность настроения, конфликтность, раз
дражительность, тревожность, психологическое напряжение, эмоцио
нальная устойчивость, агрессия и стабилизация работоспособности. К
показателям психологической устойчивости подростков отнесены со
циальная напряженность, конструктивное планирование, ответствен
ность, активность в познании нового, продуктивное общение, самодис
циплина {Там же).

Устойчивость личности к внешним социальным воздействиям в зна
чительной мере зависит от ее жизненных установок - совокупности
жизненных предпочтений, которые отражают совокупность ее мотива
ции в жизни {Шепитько, Гудов, 2004).

Устойчивость понимается не как результат действия отдельных эле
ментов (свойств) личности, а как результат деятельности в целом. Весьма
стойкими во времени являются не только личностные качества, оцени
ваемые со стороны, но и самооценки. Психологическую сущность устой
чивости личности составляет специфически личностная ориентация на
отдаленные факторы. Способность человека отстаивать и реализовывать
свои личностные позиции предполагает выраженность этих позиций, их
определенное единство. {Кон, 1987; Чудновский, 1981). Проблема устой
чивости личности неразрывно связана с проблемой целостности личности.
Целостное описание человека и его психологической организации воз
можно при рассмотрении человека как существа одновременно природ
но-телесного, общественного и душевно-духовного, через его различные
проекции (срезы) как целого, в данном случае это понятия «индивид»,
«личность», «субъект», «индивидуальность», «универсум» {Слободчиков,
Исаев, 2000).

Психологическая устойчивость - это целостная характеристика лич
ности, обеспечивающая ее устойчивость к фрустрирующему и стрессо
генному воздействию трудных ситуаций. Она вырабатывается и форми
руется одновременно с развитием личности и зависит от типа нервной
системы человека, от опыта личности, приобретенного в той среде, где
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она развивалась, от выработанных ранее навыков поведения и действия, 
а также от уровня развития основных познавательных структур лично
сти (см. Петровский, Ярошевский, 1990; Тыгикова, 1987).

Поведение психологически устойчивой личности осуществляется в 
целом по следующей схеме: задача - актуализируемый ею мотив - осу
ществление действий, ведущих к его реализации, - осознание трудности 
- негативная эмоциональная реакция - поиск способа преодоления 
трудности - понижение силы отрицательных эмоций - улучшение 
функционирования (и сопутствующая ему оптимизация уровня возбуж
дения) (см. Петровский, Ярошевский, 1990).

В зарубежных психологических исследованиях сложную многофак
торную характеристику, представляющую собой взаимосвязь психоло
гических, социальных, физических и других компонентов, определяют 
как благополучие (Well-Being). Составляющими благополучия личности 
являются социальное, духовное, физическое (телесное), материальное, 
психологическое (Куликов, 2000).

Психологическое благополучие рассматривается в контексте изуче
ния субъективного благополучия (Subjective Well-Being), удовлетворен
ности жизнью (Life Satisfaction) и качества жизни (Quality of Life). Пси
хологическое благополучие (душевный комфорт) личности имеет свою 
довольно сложную структуру, в нем представлена актуальная успеш
ность поведения и деятельности, удовлетворенность межличностными 
связями, общением. Когнитивный компонент психологического благо
получия возникает при целостной, относительно непротиворечивой кар
тине мира у субъекта, понимании текущей жизненной ситуации. Эмо
циональный компонент психологического благополучия предстает как 
переживание, объединяющее чувства, которые обусловлены успешно
стью (или неуспешностью) субъекта в тех или иных сферах активности 
(Куликов, 2000).

Согласно А.В. Ворониной, психологическое благополучие определя
ется как системное качество человека, приобретаемое им в процессе 
жизнедеятельности на основе психофизиологической сохранности 
функций, проявляется у субъекта в переживании содержательной на
полненности и ценности жизни в целом, как средства достижения внут
ренних, социально-ориентированных целей и служит условием реализа
ции его потенциальных возможностей и способностей (Воронина, 2002).

К. Рифф на основании интеграции различных теорий (Б.С. Братусь, 
Е.Р. Калитеевской, Н.Д. Лакосиной, Г.К. Ушакова, Н.М. Брэдбери, J. 
Wilson), связанных с благополучием, предлагает обобщенную модель 
психологического благополучия, включающую шесть составляющих: 
позитивное отношение к себе и своей прошлой жизни (самопринятие);
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наличие целей и занятий, придающих жизни смысл (цели в жизни); спо
собность выполнять требования повседневной жизни (компетентность); 
чувство непрекращающегося развития и самореализации (личностный 
рост); отношения с другими, пронизанные заботой и доверием (позитив
ные отношения с другими); способность следовать собственным убеж
дениям (автономность) (Ryff, Keyes, 1995).

Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической лите
ратуры показал, что психологическая устойчивость - емкое качество 
личности, объединяющее комплекс способностей и разноуровневых яв
лений; системное образование с компонентами когнитивного, экспрес
сивного и интерактивного характера; сложная система внутренних пси
хологических составляющих и свойств личности, обеспечивающая пси
хологическое благополучие личности и определяющая успешность лич
ностного развития; сложноорганизованное свойство личности, позво
ляющее успешно действовать в усложненных условиях. В описании 
психологической устойчивости исследователи сходятся во мнении, что 
она составляет совокупность качеств личности (Шадриков, 1982, 1983), 
выступает равновесным психическим состоянием (Прохорова, 1994, 
1996; Петровский, 1978).

Описание психологической устойчивости как личностной характери
стики, проявляющейся во взаимодействии с другими людьми, встреча
ется в исследованиях психологической безопасности (см. Аршинова, 
2007; Слободчиков, 2000), психологической культуры (Фром, 1992; 
Абульханова, 1999; Степин, 1994; Кон, 1987; Петракова, 1999 и др.) как 
составляющей духовно-нравственного воспитания.

Психологическая устойчивость личности является системообразую
щим основанием развития эмоциональной устойчивости, высокого ин
теллектуального уровня, субъективного благополучия, способствующего 
адаптации в социальной среде, ценностного отношения к жизни, адекват
ной самооценке, умения ставить реалистичные цели и достигать их (Ку
ликов, 2004).

Психологическая устойчивость, как ведущий фактор формирования 
антинаркотической установки, оптимизирует развитие личности и ведет 
к укреплению ее социально-позитивных интересов, увеличению его жиз
ненной активности. Антинаркотическая установка представляет собой 
один из видов многоуровневой установки, закрепляющей способ (алго
ритм) обеспечения человека личностными ресурсами «ясности» созна
ния. Специфической особенностью антинаркотической установки явля
ется ее взаимодействие с психологической устойчивостью и с возрас
тной динамикой ее развития. Программа «Формирование устойчивого 
развития личности», как система первичной профилактики аддиктивно-
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го поведения подростков, содержит следующие базовые блоки: «обще
человеческие ценности», «личностные особенности подростка», «чело
век в окружающем мире» (Аршинова, 2007).

В исследовании К.С. Лисецкого в качестве альтернативы наркотиче
ской зависимости рассмотрена внутриличностная система самоподдерж- 
ки подростка в период его взросления (Лисецкий, 2008).

Проектирование эффективной профилактики, согласно Н Ю. Самы- 
киной, - это планирование взаимодействия, порождающего и поддержи
вающего устремления, не связанные с употреблением. Это создает усло
вия для порождения индивидом себя как личности, исключающей зави
симое поведение из средств построения своих отношений с собой и с 
другими (Самыкина, 2002). Планируя психопрофилактическую деятель
ность, необходимо создавать условия для того, чтобы устремления «од
нажды возникли» и «самоподдерживались» (Там же). По мнению автора, 
средством развития устремлений является решение конфликтов взрос
ления, а условием их самовоспроизводства - существование устремле
ний в личности психолога или воспитывающего взрослого (Там же).

Принимая за основу выделенные Л.В. Куликовым, В.В. Аршиновой, 
М.Н. Тышковой, Н.К. Осетровым, К. Риффом основания, в структуре 
психологической устойчивости студентов к наркотической зависимости 
нами разработана теоретическая модель психологической устойчивости 
студентов к наркотической зависимости.

Психологическая устойчивость определяется нами как сложноор
ганизованная система внутренних психологических составляющих и 
свойств личности, позволяющая успешно действовать в усложненных 
условиях и ситуациях неопределенности, определяющая сопротивляе
мость личности к воздействию внешних и внутренних неблагоприятных 
факторов, обеспечивающая психологическое благополучие личности и 
успешность личностного развития.

Компонентами психологической устойчивости личности являются 
образования когнитивного, эмоционального, интерактивного (поведен
ческого), ценностного и интегрального характера.

Когнитивная сфера представлена компонентами: положительный 
образ себя; осмысленность и направленность целей жизни, временной 
перспективы; способность строить свою жизнь в соответствии со своими 
целями и представлениями о смысле жизни, самоконтроль своей жизни, 
принятие решений.

Эмоциональная сфера состоит из компонентов: эмоциональная ус
тойчивость; бодрость; спокойствие; отношение к жизни как интересной, 
эмоционально насыщенной; контактность, стремление к эмоциональным 
проявлениям в общении.
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Компонентами поведенческой сферы являются активное отношение
к жизненной ситуации; высокий тонус; раскованность; направленность 
на достижение общей цели; стремление добиться удовлетворения своих
интересов.

Ценностно-смысловая сфера представлена непротиворечивыми
группировками терминальных (счастливая семейная жизнь, любовь, ин
тересная работа, наличие друзей, развитие, творчество) и инструмен
тальных (твердая воля, смелость в отстаивании своего мнения, образо
ванность, ответственность, независимость, жизнерадостность, эффек
тивность в делах) ценностей.

Интегральная сфера представлена компонентами: ответственность;
независимость внутренних стремлений от внешних обстоятельств; ак
тивное стремление участвовать в групповой жизни; физическое ком
фортное самочувствие.

Следующим необходимым этапом является разработка диагностиче
ского инструментария психологической устойчивости личности и апро
бация технологии, ориентированной на развитие психологической ус
тойчивости личности в студенческой среде, что и составляет перспекти
ву нашего исследования.
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