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Аннотация
Введение. Подготовка будущих педагогов включает в себя не только формирование учебных компетенций 
и навыков преподавания, но и развитие так называемых «soft skills», включающих в себя, помимо 
прочего, стрессоустойчивость и навыки быстрой адаптации и гибкости в сложных ситуациях. Это 
актуализирует изучение психологической резильентности, исследования которой пока недостаточно 
представлены в русскоязычном сегменте. В то же время ряд авторов указывает на то, что данный 
феномен является одной из детерминант готовности к профессиональной деятельности и будущему 
профессиональному саморазвитию, что особенно важно для педагогов, от которых в современных 
условиях требуется повышенная гибкость и адаптивность.
Материалы и методы. На базе Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины было 
проведено исследование взаимосвязи психологической резильентности и парциальной готовности 
к профессионально-педагогическому саморазвитию у студентов педагогических специальностей. 
Участие в исследовании приняли студенты филологического факультета и факультета физической 
культуры (n = 90). Была использована русскоязычная версия краткой шкалы резильентности Brief 
Resilience Scale в адаптации В. И. Марковой (Маркова и др. 2022) и опросник «Диагностика уровня 
парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию» (Фетискин Н. П., 
Козлов В. В., Мануйлов Г. М.) (Фетискин и др. 2002, 294–297).
Результаты исследования. В рамках проведенного исследования была выявлена слабая прямая связь 
между уровнем психологической резильентности и мотивационным и нравственно-волевым компонентами 
готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию, а также между уровнем психологической 
резильентности и способностью к самоуправлению в педагогической деятельности. 
Заключение. Практическая значимость полученных результатов заключается в возможности разработки 
коррекционно-развивающих программ, направленных на повышение уровня психологической 
резильентности, что будет способствовать также повышению способности к самоуправлению 
и развитию нравственно-волевых качеств будущих педагогов. Кроме того, полученные результаты 
расширяют теоретические знания о психологической резильентности и особенностях ее взаимосвязи 
с профессиональной готовностью будущих специалистов, что может быть использовано для дальнейшего 
углубления исследований.

Ключевые слова: резильентность, профессиональная готовность, студенты, педагогическая 
деятельность, готовность к саморазвитию
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Abstract
Introduction. Future teachers need to acquire not only academic competencies and teaching skills, but also 
soft skills, such as stress resistance, rapid adaptation and flexibility in difficult situations. It has been argued 
that psychological resilience is a determinant of readiness for professional activity and future professional 
self-development, which is especially important for teachers, as teachers are required to have increased 
flexibility and adaptability in modern conditions. This makes psychological resilience an important research 
topic, which, however, is insufficiently addressed by Russian-language research. 
Materials and Methods. The study focused on the relationship between psychological resilience and partial 
readiness for professional self-development in education students. The respondents were education students 
(n = 90) of the Faculty of Philology and the Faculty of Physical Culture of Francisk Skorina Gomel State 
University. The methods included the Russian-language version of the Brief Resilience Scale adapted 
by V. I. Markova (Markova et al. 2022) and the Partial Readiness for Professional and Pedagogical Self-
Development Questionnaire by N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov and G. M. Manuilov (Fetiskin et al. 2002).
Results. The study revealed a weak direct relationship between the level of psychological resilience and the 
moral and volitional dimension of the readiness for professional self-development in education students, 
as well as between the level of psychological resilience and the ability for self-government in teaching work.
Conclusions. The results can be used to create correctional and developmental programs aimed at increasing 
the level of psychological resilience — such programs will also improve the ability for self-government and 
contribute to the development of moral and volitional qualities of future teachers. The results expand 
theoretical knowledge about psychological resilience and its relationship with professional readiness, which 
can be used as a groundwork for further and deeper research.

Keywords: resilience, professional readiness, students, teaching work, readiness for self-development

Введение
Студенчество — один из самых ярких перио-

дов в жизни. Однако именно период обучения 
в университете предъявляет одни из самых 
высоких требований к умению личности адап-
тироваться: большое количество дисциплин 
и педагогов, взаимодействие с сокурсниками 
из разных городов и даже стран, высокий уровень 
учебной нагрузки, а для многих — еще и под-
работки. И это не считая стрессогенных явлений, 
которые окружают любого современного чело-
века: природных и техногенных катастроф, 
военных действий и террористических атак, 
постоянного потока негативной информации. 

В связи с этим актуальность приобретает 
изучение способностей студентов противосто-
ять стрессу, используя различные ресурсы, 
в частности, психологической резильентности. 
Это особенно актуально для студентов педаго-
гических специальностей, которые в дальнейшем 
будут не только обучать своих воспитанников 
учебным предметам, но и подавать пример 
стойкости, навыков решения проблем и выхода 
из сложных ситуаций. 

В исследовании О. А. Селивановой с соавто-
рами указывается, что за термином «resilience» 
«в зарубежной литературе закреплено понимание 
способности человека к преодолению трудностей 
в неблагоприятных жизненных обстоятельствах, 
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способности поддерживать психологическое 
равновесие во время потенциально опасных 
ситуаций. В отечественных изысканиях нет одно-
значного понимания феномена резильентности: 
одни ученые отождествляют его с понятием 
«жизнеспособность» и рассматривают как врож-
денное качество личности, другие рассматрива-
ют в контексте адаптации / дезадаптации, и как 
компетенцию или умение, и как способность 
достойно встречать и преодолевать неблагопри-
ятные обстоятельства и вызовы» (Селиванова 
и др. 2020).

Как подчеркивает Н. Аби-Хашем, резильент-
ность — это навык, которому человек учится 
и постепенно накапливает, как запас энергии, 
чтобы он был легко доступен в случае сложного 
кризиса, длительной потребности или сильного 
бедствия (Abi-Hashem 2020). В статье Е. А. Ба-
роненко с соавторами также акцентируется 
внимание на значимости для педагогов педаго-
гической резильентности как универсального 
навыка, способности выстраивать и реализовы-
вать траекторию саморазвития, применять пси-
холого-педагогические технологии в профессио-
нальной деятельности (Бароненко и др. 2021). 
В других исследованиях отмечается, что на со-
временном этапе от педагогов требуется повы-
шенная гибкость, адаптивность и резильентность 
(Муравьева, Олейникова 2020). Подчеркивается 
неадекватность программ подготовки учителей, 
направленных «исключительно на развитие пе-
дагогических навыков учителей и обеспечение 
успеваемости учащихся, которые не готовят учи-
телей к реальной работе, ее напряженности  
и проблемам, не обучают способам преодоления 
различных трудностей и сохранения сил». Это 
приводит к тому, что «профессиональный педагог, 
технически разбирающийся в своем предмете, 
не в состоянии эффективно справляться с эмо-
циональными стрессорами своей профессии, что 
зачастую приводит к эмоциональному истощению 
и выгоранию» (Барова 2022, 337–338).

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

В исследовании В. П. Коршняк выделяется 
несколько подходов к «интерпретации термина 
“готовность”: 

— функциональный, представляющий готов-
ность как временное свойство, предстар-
товую мобилизацию психических ресурсов 
для полноценного осуществления деятель-
ности; 

— личностный, определяющий готовность 
как проявление индивидуально-личност-

ных качеств в зависимости от характера 
будущей деятельности; 

— личностно-деятельностный, рассматри-
вающий готовность как целостное свойство 
личности, комплекс мотивов, установок, 
качеств, навыков индивидуума, позволя-
ющий эффективно реализовать профес-
сиональные функции» (Коршняк 2017, 
101).

В такой интерпретации готовность можно 
в некоторой мере соотнести с резильентностью, 
как ее понимает Н. В. Быстрова с соавторами, 
выделяя уровни резильентной (устойчивой) 
личности:

— «функциональный, на котором индивид 
в силу своей природной биологической 
сущности выживает в неблагоприятных 
обстоятельствах, адаптируясь к окружаю-
щей его действительности;

— мотивационно-личностный, характери-
зующийся социальной детерминацией 
человеческих отношений, гармонией  
и взаимодействием человека и окружаю-
щей среды;

— операциональный, на котором у человека 
появляются жизненные планы, идеи, проек-
ты, которые он пытается реализовать» 
(Быстрова и др. 2020, 50).

Педагогическая деятельность предполагает 
преодоление большого количества стрессовых 
ситуаций, связанных с коммуникацией с уча-
щимися и их законными представителями, 
высоким уровнем ответственности, большим 
количеством документов и постоянным изме-
нением нюансов законодательства в сфере об-
разования. Согласно О. А. Березкиной, оценка 
уровня сформированности способности будущих 
специалистов противостоять стрессу возмож-
на на основе следующих критериев и их пока-
зателей:

— «когнитивный: представления о резильент-
ности в природе человека (по активности 
личности в восприятии и познании реаль-
ной действительности);

— содержательный: поиск решений для вы-
хода из сложных жизненных ситуаций, 
оптимизм, уровень независимости, стрем-
ление к самоактуализации; 

— характерологический: креативность, сила 
воли, коммуникативность, доминантность, 
дружелюбие, адекватная самооценка; 

— мотивационно-ценностный: мотив до-
стижения успеха в личной и профессио-
нальной жизни, система ценностей, опре-
деляющая поведение личности в будущем» 
(Березкина 2006, 8–9). 
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В исследовании В. А. Фрицюк готовность 
будущего педагога к непрерывному профессио-
нальному саморазвитию, определяется как 
«способность студента осуществлять целена-
правленную рефлексивную деятельность, свя-
занную с: проектированием и реализацией ка-
чественных изменений своей личности …; 
преодолением барьеров; контролем текущих 
изменений и соотношением результатов с тен-
денциями развития педагогической культуры 
в целом» (Фрицюк 2016, 21). 

В статье Е. Б. Быстрай с соавторами выделя-
ется также отдельно категория педагогической 
резильентности — «знания, умения и личностные 
качества педагога, позволяющие противостоять 
кризисам, связанным с профессиональной дея-
тельностью и выходить из них, критически ос-
мысливая создавшуюся ситуацию и конструк-
тивно проектируя пути ее преодоления» (Быстрай 
и др. 2021, 48).

При этом категория психологической рези-
льентности является пока недостаточно изучен-
ной, что актуализирует проведение исследо- 
вания. 

Организация и методы исследования
Цель исследования: выявить и проанализи-

ровать взаимосвязь психологической резильент-
ности и готовности студентов — будущих педа-
гогов к профессионально-педагогическому 
саморазвитию.

Базой для проведения исследования высту-
пил Гомельский государственный университет 
им. Ф. Скорины. Испытуемыми стали студенты 
1–3 курса специалитета филологического фа-
культета и факультета физической культуры 
(n = 90,74 % опрошенных — девушки, средний 
возраст 18,5 лет). Для сбора эмпирических 
данных применялись следующие методики:

— русскоязычная версия краткой шкалы 
резильентности Brief Resilience Scale в адап-
тации В. И. Марковой (Маркова и др. 2022);

— опросник «Диагностика уровня парциаль-
ной готовности к профессионально-педа-
гогическому саморазвитию» (Фетискин 
и др. 2002).

Объект исследования: психологическая 
резильентность студентов специальностей пе-
дагогического профиля. 

Предмет исследования: взаимосвязь психо-
логической резильентности и парциальной 
готовности к профессионально-педагогическо-
му саморазвитию. 

В рамках исследования была выдвинута гипо-
теза о наличии статистически значимой взаи-

мосвязи между уровнями психологической  
резильентности и парциальной готовности 
к профессионально-педагогическому самораз-
витию. 

Результаты и их обсуждение
По результатам исследования, полученным 

в ходе применения краткой шкалы резильент-
ности, было выявлено, что средний показатель 
психологической резильентности опрошенных 
составил 19,72±5,25 балла, что незначительно 
отличается от данных, полученных В. И. Марко-
вой в исследовании 2022 г. (x̅ = 18,11) (Маркова 
и др. 2022). При этом для 20 % респондентов 
характерен низкий уровень психологической 
резильентности. Это говорит о том, что они 
медленно восстанавливают душевные и физи-
ческие силы, им тяжело поддерживать психоло-
гическое равновесие в потенциально опасных 
и сложных жизненных ситуациях, они плохо 
адаптируются к изменяющимся и непредвиден-
ным обстоятельствам. 65 % опрошенных по ре-
зультатам данной методики демонстрируют 
средний уровень психологической резильент-
ности. И только у 15 % респондентов выявлен 
высокий уровень психологической резильент-
ности, что говорит о том, что они способны 
к быстрому восстановлению душевных и физи-
ческих сил, поддержанию психологического 
баланса в потенциально опасных и сложных 
жизненных ситуациях, позитивной адаптации 
к изменяющимся и непредвиденным обстоя-
тельствам. 

По результатам применения опросника «Диа-
гностика уровня парциальной готовности к про-
фессионально-педагогическому саморазвитию» 
(Фетискин и др. 2002) низкий уровень мотива-
ционного компонента к саморазвитию был 
выявлен только у 2 % опрошенных. У 19 % ре-
спондентов был выявлен средний уровень мо-
тивационного компонента к саморазвитию.  
79 % испытуемых характеризуются высоким 
уровнем мотивации к профессионально-педа-
гогическому саморазвитию.

Низкий уровень когнитивного компонента 
готовности к саморазвитию был выявлен толь-
ко у 1 % опрошенных. У 18 % респондентов был 
выявлен средний уровень когнитивного компо-
нента готовности к саморазвитию. 81 % испы-
туемых характеризуются высоким уровнем 
когнитивного компонента готовности к само-
развитию, то есть имеют достаточно полное 
представление о том, какого рода знания и уме-
ния будут необходимы для осуществления бу-
дущей педагогической деятельности.
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У 12 % респондентов был выявлен средний 
уровень нравственного компонента готовности 
к саморазвитию. 88 % испытуемых считают, что 
у них достаточно высоко развиты трудолюбие, 
самокритичность и целеустремленность. Низкий 
уровень нравственного компонента готовности 
к саморазвитию не был выявлен.

Низкий уровень гностического компонента 
готовности к саморазвитию был выявлен толь-
ко у 1 % опрошенных. У 14 % респондентов был 
выявлен средний уровень гностического ком-
понента готовности к саморазвитию. 85 % ис-
пытуемых высоко оценивают свои память, 
внимание, наблюдательность и гибкость мыш-
ления.

Низкий уровень организационного компо-
нента готовности к саморазвитию был выявлен 
у 3 % опрошенных. У 26 % респондентов был 
выявлен средний уровень организацион- 
ного компонента готовности к саморазвитию.  
71 % испытуемых характеризуются высоким 
уровнем организационного компонента готов-
ности к саморазвитию, то есть умеют планиро-
вать свое время, работать с документами и орг-
техникой, ориентироваться в классификации 
источников информации.

Низкий уровень способности к самоуправ-
лению как компонент готовности к  само- 
развитию был выявлен у 1 % опрошенных.  
У 9 % респондентов был выявлен средний уро-
вень способности к самоуправлению. 90 % ис-
пытуемых оценивают свои способности к само-
управлению на высоком уровне.

Низкий уровень коммуникативного компо-
нента готовности к саморазвитию был выявлен 
у 2 % опрошенных. У 10 % респондентов был 
выявлен средний уровень коммуникативного 
компонента готовности к саморазвитию. 88 % 
испытуемых высоко оценивают свои способ-
ности аккумулировать и использовать опыт 
самообразования, сотрудничать и оказывать 
взаимопомощь, отстаивать свою точку зрения 
и убеждать других в процессе дискуссий, избегать 
конфликтов в процессе совместной деятельности.

Таким образом, большая часть респондентов 
набрали высокие баллы по всем шкалам опрос-
ника. 

Для проверки гипотезы о наличии взаимо-
связи был использован непараметрический 
критерий ранговой корреляции Ч. Спирмена. 
Показатели меры корреляционной связи на-
глядно представлены в таблице.

Табл. Показатели меры корреляционной связи между психологической резильентностью и компонентами 
парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию

Компоненты профессионально- 
педагогического саморазвития

Показатель  
корреляции

Критические значения 
для n = 90 Тип взаимосвязи

Мотивационный 0,213*

гsкр = 0,21 для p = 0,05
гsкр = 0,27 для p = 0,01

Слабая прямая
Когнитивный 0,205 –
Нравственно-волевой 0,255* Слабая прямая
Гностический 0,144 –
Организационный 0,169 –
Способность к самоуправлению 0,264* Слабая прямая
Коммуникативный 0,164 –

Примечание: * — уровень значимости 0,05.

Table. Indicators of the measure of correlation between psychological resilience and dimensions  
of partial readiness for professional self-development in education students

Dimensions of professional  
self-development Correlation indicator Critical values for n = 90 Type of relationship

Motivational 0.213*

гscr = 0.21 for p = 0.05
гscr = 0.27 for p = 0.01

Weak direct relationship
Cognitive 0.205 –
Moral and volitional 0.255* Weak direct relationship
Gnostic 0.144 –
Organizational 0.169 –
Ability to self-govern 0.264* Weak direct relationship
Communicative 0.164 –

Note: * — significance level 0.05.
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По результатам статистической проверки 
с использованием коэффициента ранговой 
корреляции Ч. Спирмена были выявлены сле-
дующие взаимосвязи:

— слабая прямая связь между уровнем пси-
хологической резильентности и моти- 
вационным компонентом готовности  
к профессионально-педагогическому са-
моразвитию. Это означает, что чем выше 
уровень психологической резильентности, 
тем лучше студенты осознают свой долг 
и ответственность, а также личную и обще-
ственную значимость непрерывного об-
разования в педагогической деятельности, 
испытывают потребность в самообразо-
вании и любознательность. И наоборот, 
чем ниже уровень резильентности, тем 
ниже эти показатели;

— слабая прямая связь между уровнем пси-
хологической резильентности и нравствен-
но-волевым компонентом готовности 
к профессионально-педагогическому са-
моразвитию. Это означает, что чем выше 
уровень психологической резильентности, 
тем выше уровень целеустремленности, 
трудолюбия, смелости и самостоятель-
ности, и наоборот, чем ниже уровень ре-
зильентности, тем ниже эти показатели;

— слабая прямая связь между уровнем пси-
хологической резильентности и способ-
ностью к самоуправлению в педагогической 
деятельности. Это означает, что чем выше 
уровень психологической резильентности, 
тем лучше развиты навыки сотрудничества 
и оказания взаимопомощи, умения отстаи-
вать свою точку зрения и убеждать других 
в процессе дискуссий, избегать конфликтов 
в процессе совместной деятельности;  
и наоборот, чем ниже уровень резильент-
ности, тем хуже развиты эти умения.

Таким образом, можно говорить о том, что 
психологическая резильентность взаимосвязана 
с мотивационным и нравственно-волевым ком-
понентами готовности к профессионально-пе-
дагогическому саморазвитию, а также с уровнем 
способности к самоуправлению в педагогической 
деятельности. Так как психологическая резильент-
ность предполагает способность к сохранению 
психологического равновесия в сложные пе риоды 
жизни, а также к позитивной адаптации и росту 
возможностей личности после кризисных ситуа-
ций, можно предположить, что в рамках педаго-
гической деятельности как сферы, в которой 
специалисты постоянно сталкиваются с новыми 
вызовами, именно психологическая резильент-
ность помогает сохранять высокий уровень 

мотивации и воли к саморазвитию и достижению 
новых профессиональных высот.

В связи с тем, что категория психологической 
резильентности пока недостаточно представ-
лена в психолого-педагогических исследовани-
ях, не представляется возможным соотнести 
полученные результаты с другими исследова-
ниями. Данные, полученные в ходе исследования, 
могут быть использованы для дальнейшего 
изучения психологической резильентности. 

Практическая значимость полученных ре-
зультатов заключается в возможности разра-
ботки коррекционно-развивающих программ, 
направленных на повышение уровня психоло-
гической резильентности, что будет способство-
вать также повышению способности к самоуправ-
лению и развитию нравственно-волевых качеств 
будущих педагогов.

Выводы
Психологическая резильентность является 

важным условием для комфортного существо-
вания личности в современных стрессогенных 
условиях. Профессиональная деятельность 
педагога насыщена профессиональными стрес-
сами, связанными с общением с обучающимися 
и их законными представителями, огромным 
количеством отчетных документов и постоян-
ными изменениями законодательства в сфере 
образования. Следовательно, готовность к про-
фессиональной педагогической деятельности 
предполагает наличие высокого уровня психо-
логической резильентности. Готовность к про-
фессионально-педагогическому саморазвитию 
также является залогом высокого уровня про-
фессиональной готовности. 

В рамках проведенного исследования была 
выявлена слабая прямая связь между уровнем 
психологической резильентности и нравственно-
волевым и мотивационным компонентами готов-
ности к профессионально-педагогическому само-
развитию, а также между уровнем психологической 
резильентности и способностью к самоуправле-
нию в педагогической деятельности. Это озна- 
чает, что чем выше уровень психологической  
резильентности, тем лучше развиты навыки со-
трудничества и оказания взаимопомощи, умения 
отстаивать свою точку зрения и убеждать других 
в процессе дискуссий, избегать конфликтов в про-
цессе совместной деятельности; выше уровень 
ответственности, любознательности, стремления 
к самопознанию, целеустремленности, трудолю-
бия, смелости и самостоятельности, и наоборот, 
чем ниже уровень резильентности, тем ниже эти 
показатели.
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Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в рамках оказания психолого-пе-
дагогической поддержки студентам с целью 
развития психологической резильентности, что 
будет способствовать повышению уровня готов-
ности к профессионально-педагогическому 
саморазвитию, а, следовательно, — повышению 
качества педагогических кадров для учреждений 
образования всех уровней. 
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