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Сравнительный анализ жизнестойкости студентов 
и курсантов в период ранней взрослости

Введение. Процесс формирования личности сопровождается развитием качеств, обеспе-
чивающих жизнеспособность человека в окружающей среде, в первую очередь социальной. Пе-
риод ранней взрослости отличается возрастанием активности человека, значимости его решений, 
выборов и поступков, появлением новых, более сложных, чем раньше, задач, которые, как пра-
вило, простираются в области профессионального становления. В данном контексте учреждение 
профессионального образования выступает в роли среды, формирующей упомянутые качества, 
в том числе жизнестойкость. Выбор профессионального пути определяет индивидуально-психо-
логические характеристики, необходимые человеку для дальнейшей профессиональной деятель-
ности. В связи с этим логичным является предположение, что развитие жизнестойкости у студен-
тов вузов и курсантов образовательных организаций силовых структур имеет различия.

Материалы и методы. Психодиагностика жизнестойкости студентов вузов и курсантов 
образовательных организаций силовых структур периода ранней взрослости была реализована 
с применением методики «Тест жизнестойкости Мадди» в русскоязычной адаптации Д. А. Леонтье-
ва и Е. И. Рассказовой. Дополнительно был проведен опрос для выявления факторов, влияющих 
на жизнестойкость студентов и курсантов периода ранней взрослости. Выборка исследования со-
ставила 110 респондентов периода ранней взрослости, в том числе 62 студента вузов II–IV курса 
(средний возраст – 22,1 года), а также 48 курсантов образовательных организаций силовых струк-
тур II–IV курса (средний возраст – 21,4 года).

Результаты. Проведен сравнительный анализ уровня развития жизнестойкости и ее ком-
понентов у студентов вузов и курсантов образовательных организаций силовых структур периода 
ранней взрослости. Выявлены значимые отличия по t-критерию Стьюдента при а=0,01 в уровне 
как жизнестойкости в целом, так и некоторых ее компонентов между показателями студентов 
и курсантов. Выявлены факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на жиз-
нестойкость и ее компоненты у студентов и курсантов.

Обсуждение и выводы. Доказано, что у курсантов достоверно выше показатели по инте-
гральной шкале жизнестойкости, а также по показателям «Контроль» и «Принятие риска»; не вы-
явлено значимых различий между студентами и курсантами по показателю «Вовлеченность». По-
ложительное влияние на жизнестойкость и ее компоненты у студентов вузов периода ранней 
взрослости оказывает самостоятельный выбор профессии из широкого и гибкого спектра совре-
менного рынка труда, а у курсантов – факторы внешней среды, определяющие выбор профессии, 
а также: осознание на этапе выбора профессии значимости показателей жизнестойкости для вы-
бранного пути; воспитанная в процессе профессионального образования необходимость следова-
ния субординации, не позволяющая «дать слабину»; значимость данного показателя для форми-
рования и поддержания авторитета в соответствующей среде как образовательной организаций 
на текущем этапе, так и в перспективе – в среде силовых структур.

Ключевые слова: жизнестойкость, студенты, курсанты, период ранней взрослости, вовле-
ченность, контроль, принятие риска.
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Comparative Analysis of the Resilience of Students 
and Cadets During Early Adulthood

Introduction. The process of personality formation is accompanied by the development of qualities 
that ensure the viability of a person in the surrounding, primarily social environment. The period of early adult-
hood is characterized by an increase in human activity, an increase in the significance of his decisions, choices 
and actions, the emergence of new, more complex tasks than before, which, as a rule, extend into the field 
of professional development. In this context, the institution of vocational education acts as an environment that 
forms the mentioned qualities, including resilience. The choice of a professional path determines the individual 
psychological characteristics that a person needs for further professional activity. In this regard, it is logical 
to assume that the development of resilience among university students and cadets of educational organizations 
of law enforcement agencies has differences.

Materials and methods. Psychodiagnostics of the resilience of university students and cadets of edu-
cational organizations of power structures of the period of early adulthood was implemented using the meth-
odology "Maddy's Resilience Test" in the Russian-language adaptation by D. A. Leontiev and E. I. Rasskazova. 
Additionally, a survey was conducted to identify factors affecting the resilience of students and cadets during 
early adulthood. The sample of the study consisted of 110 respondents from the period of early adulthood, 
including 62 university students of the 2nd-4th year (average age – 22.1 years), as well as 48 cadets of edu-
cational organizations of law enforcement agencies of the 2nd–4th year (average age – 21.4 years).

Results. A comparative analysis of the level of development of resilience and its components in universi-
ty students and cadets of educational organizations of power structures of the period of early adulthood is carried 
out. Significant differences in the Student's t-criterion at a = 0.01 in the level of both resilience as a whole 
and some of its components between the indicators of students and cadets were revealed. The factors that have 
a positive and negative impact on resilience and its components in students and cadets have been identified.

Discussion and conclusions. It is proved that cadets have significantly higher indicators on the integral 
scale of resilience, as well as on the indicators of "Control" and "Risk taking"; no significant differences between 
students and cadets on the indicator of "Involvement" were revealed. The independent choice of profession 
from a wide and flexible spectrum of the modern labor market has a positive impact on resilience and its 
components among university students of early adulthood, and among cadets – environmental factors that 
determine the choice of profession as well as: awareness at the stage of choosing a profession of the importance 
of indicators of resilience for the chosen path; the need to follow the charter brought up in the process of voca-
tional education the importance of this indicator for the formation and maintenance of authority in the relevant 
environment of both educational organizations at the current stage and in the future – in the environment 
of law enforcement agencies.
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Введение
Исследования становления, развития и выживания человека 
отражают воздействие на данные процессы не только внешних 
факторов среды, но и внутренних, под которыми подразумева-
ется «сложный комплекс индивидуальных качеств и естествен-
ных ресурсов человека, которые образуют его "жизненную 
силу" и позволяют противостоять глобальным вызовам» [11].

Период ранней взрослости сопровождается процесса-
ми формирования личности в целом, определением миро-
воззрения и основных интересов, которые в основном про-
являются в профессиональной области, поскольку данный 
период в большинстве случаев протекает в среде вуза или 
иного образовательного учреждения. Во многих исследова-
ниях нашел подтверждение следующий тезис: «формирование 
профессиональных компетенций, умений и навыков находится 
в теснейшей взаимосвязи от развития профессионально значи-
мых личностных качеств специалиста» [13]. Внимание многих 
исследователей акцентируется на психологическом содер-
жании основных характеристик профессионала как субъекта 
деятельности, которые образуют внутреннюю детерминацию 
профессионального поведения и деятельности, направляя, 
таким образом, активность субъекта относительно специфики 
содержания конкретной профессиональной деятельности [16]. 
Так, Р. Кулпан, проанализировав и объединив в группы 37 ба-
зовых профессиональных навыков, в качестве одной из таких 
групп выделил эмоционально- психологическую (способность 
продуктивно работать в стрессовых ситуациях, быстро психо-
логически перестраиваться применительно к новой обстановке, 
переносить регулярные эмоциональные перегрузки, иметь сме-
лость идти на оправданный риск и т. п.) [16].

В процессе личностного развития студенты преодолева-
ют большое количество кризисов, связанных с возрастными 
особенностями, личной жизнью, фактом нереализованности, 
проблемами в профессиональном обучении; «внешние кризисы 
сопровождаются нестабильностью настоящего и туманностью 
будущего» [4]. В процессе преодоления указанных кризисов 
студенты формируют жизнестойкость и способность совла-
дения со стрессами. Проблема проявления жизнестойкости 
студентов вызвана противоречиями между требованиями 
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к сформированным компетенциям современных выпускни-
ков и поиском ресурсов личности по преодолению стрессовых 
ситуаций, а также преобразования их в ситуации раскрытия 
личностного и профессионального потенциала. Таким образом, 
«высшее учебное заведение играет важную роль в развитии 
потенциала личности, способности проявлять свои навыки 
в стрессовых ситуациях, поскольку уровень жизнестойкости, 
готовности к активным действиям и степень вовлеченности 
в познавательную деятельность зависит от освоения студентом 
профессиональной деятельности» [4].

Значимость жизнестойкости для профессиональной де-
ятельности стала причиной множества исследований данного 
феномена в контексте различных специфических професси-
ональных областей. Так, например, события последних лет, 
связанные с пандемией, активизировали исследования жиз-
нестойкости медицинских работников [8]. «Представляется, 
что изучение особенностей осознанной саморегуляции и жиз-
нестойкости у представителей контрастных профессиональ-
ных групп, взаимосвязи и взаимовлияния данных феноменов 
на выполнение задач разных этапов профессионализации 
является новой и актуальной задачей, решение которой было 
бы востребовано в психологической практике» [2].

Известно, что жизнестойкость связана с различными пси-
хоэмоциональными состояниями и личностными особенностя-
ми курсантов силовых вузов, поскольку во многих исследова-
ниях отражена высокая стрессогенность профессиональной 
деятельности сотрудников органов внутренних дел [15]: «после 
окончания вуза выпусникам образовательных учреждений 
силовых структур приходится нести службу в разных угол-
ках страны, "вливаться" в новый коллектив, беспрекословно 
выполнять поставленные оперативно- служебные и боевые 
задачи, быть примером законопослушности, поддерживать 
свой моральный облик на службе и в быту. Жизнестойкость 
в этом случае становится базовой характеристикой личности 
будущего офицера. С другой стороны, обучение в ведомствен-
ном вузе – сама по себе непростая, требующая физических 
и психических сил курсанта подготовка к будущей службе 
в силовых структурах, она кардинально отличается от обучения 
в гражданском учебном заведении жесткой регламентирован-
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ностью учебного процесса, дисциплиной, строгой иерархией 
межличностных отношений и т. д. [5].

Обзор литературы
Проявление феномена жизнестойкости и его компонентов 

нашло свое отражение в исследованиях С. Мадди [19], Д. А. Ле-
онтьева и Е. И. Рассказовой [9], С. А. Богомаз и многих других 1.

Американский психолог Сальваторе Мадди рассматривает 
жизнестойкость (англ. «hardiness») как «совокупность внутрен-
них установок, убеждений и конкретных действий, которая со-
ставляет "ядро" существования человека и позволяет ему легче 
переносить онтологическую тревогу» [11]. Важными условиями 
жизнестойкости и успешного преодоления экзистенциальных 
вызовов он считал «взаимодействие человека с другими людь-
ми, способность быть частью общества, вовлеченность в много-
образие социальных отношений, активное участие во всем, что 
происходит»; «социум в данном случае становится поддержкой 
жизнестойкости, оказывая помощь и вдохновляя человека» [11].

В российской психологии этот термин был адаптирован 
Д. А. Леонтьевым, который перевел его как «жизнестойкость» 
и охарактеризовал данное понятие как «способность человека 
к самообладанию, которое проявляется в том, что личность 
способна проживать трудные и стрессовые жизненные ситу-
ации и при этом сохранять ощущение внутреннего баланса 
и продуктивность своей деятельности» 2.

Известно, что жизнестойкость связана с индивидуально- 
психологическими характеристиками и различными психоэ-
моциональными состояниями курсантов силовых вузов: «вы-
явлено, что низкий уровень жизнестойкости курсантов связан 
с агрессивностью, депрессивностью, конфликтностью, чувстви-
тельностью, тревожностью, склонностью к аддиктивному пове-
дению, суицидальному риску, ригидностью, слабой интенсив-
ностью коммуникации и узким кругом социальных контактов; 
тогда как высокий уровень жизнестойкости курсантов корре-
лирует с осмысленностью жизни, сформированностью смыс-
ложизненных ориентаций, личностно- адаптационным по-

1 Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. Методическое руководство по новой методике психологической 
диагностики личности с широкой областью применения. Предназначается для профессиональных психологов- исследователей 
и практиков. М.: Смысл, 2006. 63 с.

2 Там же.
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тенциалом, работоспособностью, психическим здоровьем, 
сопротивляемостью к стрессу, сплоченностью в коллективе» [7].

«Жизнестойкость» является комплексным понятием, вклю-
чающим в себя три относительно независимых компонента: 
вовлеченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих 
компонентов и жизнестойкости в целом препятствует возник-
новению внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях 
за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как 
менее значимых [1; 3; 6; 9; 17].

Вовлеченность выражается в положительном, уважи-
тельном и одобряющем отношении к своей профессиональной 
деятельности и организации в целом: руководителям, сотруд-
никам, целям и миссии компании, пониманию значимости сво-
его вклада в деятельность и развитие организации. Человек 
с развитым компонентом вовлеченности получает удоволь-
ствие от собственной деятельности. В противоположность 
этому отсутствие подобной убежденности порождает чувство 
отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни [10; 18].

Контроль представляет собой систему наблюдения и про-
верки процесса функционирования соответствующего объек-
та с целью устранить его отклонения от заданных параметров. 
Он направляет процесс управления по установленным «идеаль-
ным» моделям, корректируя поведение подконтрольного объекта.

Сущность контроля в рассматриваемом аспекте выражается 
в заинтересованности субъекта контроля осуществлять учет 
и проверку выполнения предписания подконтрольным объек-
том. Человек с сильно развитым компонентом контроля ощуща-
ет, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь [14].

Принятие риска – это убежденность человека в том, что все 
то, что с ним случается, способствует его развитию за счет зна-
ний, извлекаемых из опыта, как позитивного, так и негативного. 
В основе принятия риска – идея развития через активное усво-
ение знаний из опыта и последующее их использование [17].

Все три компонента важны для сохранения здоровья и оп-
тимального уровня работоспособности и активности в стрес-
согенных условиях. Можно говорить как об индивидуальных 
различиях каждого из трех компонентов в составе жизнестой-
кости, так и о необходимости их согласованности между собой 
и с общей (суммарной) мерой жизнестойкости.
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В  перечень факторов, влияющих на жизнестойкость 
студентов, входят: «эмоциональный интеллект, психологиче-
ское благополучие и самооценка». При этом жизнестойкость 
может выступать в качестве «посредника между социальной 
адаптацией и психическим благополучием студентов, являясь 
фактором, улучшающим взаимосвязи социальной поддержки 
и психического благополучия» [12].

Материалы и методы
Для исследования и последующего анализа жизнестойко-

сти студентов вузов и курсантов образовательных организаций 
силовых структур периода ранней взрослости была выбрана 
наиболее распространенная психодиагностическая методика – 
Тест жизнестойкости Мадди («Personal Views Survey», PVS III-R), 
который был разработан Сальваторе Мадди [19]; русскоязычная 
адаптация Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой 1. В соответствии 
с данной методикой, жизнестойкость – это «диспозиция, включа-
ющая в себя три сравнительно автономных компонента: вовле-
ченность, контроль, принятие риска. Выраженность этих компо-
нентов и жизнестойкости в целом препятствует возникновению 
внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях за счет стойкого 
совладания со стрессами и восприятия их как менее значимых».

В целях выявления факторов, влияющих на жизнестой-
кость студентов и курсантов периода ранней взрослости, был 
проведен опрос, где респондентам предлагалось было пере-
числить факторы, оказывающие положительное или отрица-
тельное влияние на каждый из компонентов жизнестойкости, 
представленных и подробно описанных в тексте опроса.

В исследовании приняли участие 110 респондентов пе-
риода ранней взрослости, в том числе 62 студента вузов II–
IV курса (средний возраст – 22,1 года), а также 48 курсантов 
образовательной организации силовых структур II–IV курса 
(средний возраст – 21,4 года).

Результаты
На первом этапе эмпирического исследования была про-

ведена психодиагностика жизнестойкости студентов вузов 
1 Леонтьев Д. А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. Методическое руководство по новой методике психологической 

диагностики личности с широкой областью применения. Предназначается для профессиональных психологов- исследователей 
и практиков. М.: Смысл, 2006. 63 с.
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и курсантов образовательных организаций силовых структур 
периода ранней взрослости. Результаты анализа полученных 
данных представлены в таблице.

Таблица

Анализ жизнестойкости студентов и курсантов периода ранней взрослости

Показатель Студенты (n=62) Курсанты (n=48)

Вовлеченность (макс. значение – 54) 37 41

Контроль (макс. значение – 51) 15 36

Принятие риска (макс. значение – 30) 8 17

Жизнестойкость (макс. значение – 135) 60 94

Сравнительный анализ жизнестойкости и ее показа-
телей у студентов и курсантов периода ранней взрослости 
выявил значимые различия по t-критерию Стьюдента при 
а=0,01 в уровне как жизнестойкости в целом, так и некото-
рых ее показателей. У курсантов достоверно выше показатели 
по интегральной шкале жизнестойкости, а также по показа-
телям «Контроль» и «Принятие риска», что демонстрирует их 
убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на ре-
зультат происходящего, (пусть даже это влияние не абсолютно 
и успех не гарантирован), а также отражает восприятие жиз-
ни как способа приобретения опыта, готовность действовать 
в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск.

Не выявлено значимых различий по показателю «Вов-
леченность», что позволяет говорить о том, что и студентам, 
и курсантам в схожей мере свой ственно получение удоволь-
ствия от собственной деятельности, а также убежденность 
в том, что вовлеченность в происходящее дает максимальный 
шанс найти нечто стоящее и интересное для личности.

Результаты проведенного опроса позволили выявить 
факторы, которые, по мнению курсантов и студентов, влияют 
на жизнестойкость и ее компоненты в период ранней взросло-
сти. Так, по мнению студентов, на показателе «Вовлеченность» 
положительно сказывается самостоятельный выбор профессии 
из широкого и гибкого спектра современного рынка труда; 
в то же время отрицательным образом влияет страх потери 
востребованности профессии в современном динамично раз-
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вивающемся мире. С точки зрения курсантов, положительно 
влияют на «Вовлеченность» соответствующие факторы как 
внешней среды, определяющие выбор профессии, напри-
мер семья, члены которой уже привержены к системе сило-
вых структур, так и внутренние, такие как желание служить 
на благо Отечеству. Данные условия способствуют форми-
рованию не только внутренней моральной готовности к по-
добному профессиональному пути, но и дают представление 
о социальных и бытовых условиях, особенностях подобного 
пути. Эти же факторы были выделены курсантами как оказы-
вающие положительное влияние на показатель «Контроль». 
В то же время некоторые респонденты отметили, что отрица-
тельным образом на данный показатель влияет ограничен-
ность действий и решений курсантов четкой субординацией 
и иными правовыми актами и документами, регулирующими 
служебную деятельность. Студенты вузов в качестве негативно 
влияющих на «Контроль» факторов выделили нестабильность 
внешней среды, демонстрирующей на протяжении последних 
нескольких лет значительные масштабные изменения (такие 
как, например, пандемия), затрагивающие множество сфер 
жизни, в том числе профессиональной. Факторами, выделен-
ными как положительные в контексте влияния на показатель 
«Принятие риска», по мнению курсантов, являются: осознание 
на этапе выбора профессии значимости данного показателя 
для выбранного пути; воспитанная в процессе профессиональ-
ного образования необходимость служения Отечеству, не по-
зволяющая «дать слабину»; значимость данного показателя для 
формирования и поддержания авторитета в соответствующей 
среде как образовательной организаций на текущем этапе, так 
и в перспективе – в среде силовых структур.

Обсуждение и выводы
1. Период ранней взрослости сопровождается процессами 

формирования личности и ее компонентов, которые в основ-
ном проявляются в профессиональной области, поскольку 
данный период в большинстве случаев протекает в среде вуза 
или иного образовательного учреждения и сопровождается 
значительным количеством кризисов, связанных с возраст-
ными особенностями, личной жизнью, фактом нереализован-
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ности, проблемами в профессиональном обучении, в процессе 
преодоления которых студенты формируют жизнестойкость 
и способность совладения со стрессами. Жизнестойкость как 
психологическая характеристика взаимосвязана с различными 
психическими и физиологическими процессами, компонентами 
деятельности, а также с осмысленностью жизни, сформирован-
ностью смысложизненных ориентаций и жизненных ценностей.

2. Жизнестойкость – способность человека к самооблада-
нию, которое проявляется в том, что личность способна про-
живать трудные и стрессовые жизненные ситуации и при этом 
сохранять ощущение внутреннего баланса и продуктивность 
своей деятельности.

4. Сравнительный анализ жизнестойкости и ее показа-
телей у студентов и курсантов периода ранней взрослости 
позволил утверждать, что у курсантов достоверно выше по-
казатели по интегральной шкале жизнестойкости, а также 
по показателям «Контроль» и «Принятие риска». Не выявлено 
значимых различий между студентами и курсантами по пока-
зателю «Вовлеченность».

5. Положительное влияние на жизнестойкость и ее компо-
ненты у студентов вузов периода ранней взрослости оказывает 
самостоятельный выбор профессии из широкого и гибкого 
спектра современного рынка труда. Курсанты образовательных 
организаций силовых структур отмечают положительное вли-
яние на жизнестойкость и ее компоненты факторов внешней 
среды, определяющих выбор профессии – например, семья, 
члены которой принадлежат к системе, а также: осознание 
на этапе выбора профессии значимости показателей жиз-
нестойкости для выбранного пути; воспитанная в процессе 
профессионального образования необходимость следования 
уставу, не позволяющая «дать слабину»; значимость данного 
показателя для формирования и поддержания авторитета в со-
ответствующей среде как образовательной организаций на те-
кущем этапе, так и в перспективе – в среде силовых структур.
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