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Актуальность. Отправным положением 
выполненного исследования являлось пред-
положение о том, что стилевая саморегуляция 
поведения и жизнестойкость личности, обо-
значая параметры ее социализации в инфор-
мационно-технологическом обществе, опре-
деляют связанную с эффективностью само-
реализации ее жизненную активность. Вслед-
ствие этого особый интерес представляет изу-
чение характеристик жизнестойкости и стиле-
вой регуляции поведения как самостоятель-
ных психологических феноменов, а также в 
контексте их взаимосвязи и взаимовлияния. 
При этом такого рода исследование представ-
ляется более интересным и информативным, 
если оно будет выполнено на материале изу-
чения контрастных выборок, которые будут 
характеризоваться полярными основаниями 
для формирования либо первого, либо второ-
го психологического феномена. В связи с 
этим отметим, что стилевая регуляция пове-
дения в большей степени определяется инди-
видуально-личностными характеристиками, 

а жизнестойкость, наряду с персонализацией 
своих предикторов и проявлений, в опреде-
ленной степени может опосредоваться и оп-
ределяться некоторыми внешними фактора-
ми. В частности, в числе таких детерминант 
могут рассматриваться некоторые средовые 
и ситуативные факторы. В описываемом ис-
следовании в качестве таких факторов рас-
сматриваются социально-психологические 
аспекты проживания в различающихся усло-
виях урбанизации места проживания (в част-
ности – проживание в условиях большого 
либо малого города Российской Федерации), 
а также влияние определенных жизненно 
важных обстоятельств, определяющих осо-
бенности последующих характеристик жиз-
нестойкости (в частности, факта получения 
высшего образования как одного из знаковых 
эпизодов для последующего жизненного пу-
ти). При этом представляется очевидным, 
что первый из представленных выше факто-
ров имеет дискретную и в определенном 
смысле полярную природу. В отличие от это-
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го, второй фактор более вариативен и может 
отличаться у представителей различных со-
циально-демографических групп, стратифи-
цируемых по отдельным основаниям (на-
пример, пол, возраст, предшествующий по-
ступлению в вуз либо обретенный в этом ву-
зе социальный статус и т. п.).  

Целью выполненного исследования 
было выявление взаимосвязи жизнестойкости 
со стилевой саморегуляцией поведения и са-
мореализацией личности у студентов разного 
социального статуса, пола и возраста, прожи-
вающих в условиях городов различной чис-
ленности населения.  

При этом настоящая публикация имеет 
своей целью анонсировать результаты прово-
дившегося на протяжении нескольких лет 
мультицентрового исследования. Такого рода 
анонс представлен в виде вербального описа-
ния полученных результатов, статистические 
данные по которым выходят за пределы объ-
ема формата кратких сообщений. 

Гипотезами исследования являлись сле-
дующие тезисы:  

1) жизнестойкость прямо связана со сти-
левыми характеристиками личности, направ-
ленными на совладание со стрессовой ситуа-
цией и, в конечном итоге, на осуществление 
цели; 

2) гендерные факторы определяют разли-
чия в проявлениях жизнестойкости и ее свя-
зей с другими психологическими феноменами 
у представителей мужского и женского пола. 

Обзорная часть. Проблемы индивиду-
ального стиля деятельности имеют непосред-
ственное отношение к задачам более полной 
реализации возможностей человека, проявле-
ния его жизненной активности, и, следова-
тельно, к его жизнестойкости. Термин «жиз-
нестойкость» («hardiness») был предложен 
С. Мадди в 90-е годы ХХ века в рамках разви-
тия его теории личности. Эту свою теорию 
С. Мадди определял как теорию активации и 
описывал в ней согласованность или несогла-
сованность в состояниях активации или на-
пряжения психики человека, испытываемые 
им в различных жизненных ситуациях (Maddi, 
2013). При этом сам феномен жизнестойкости 
понимается им как определенный паттерн 
структуры установок и навыков, позволяю-
щий оптимально реализовать человеком свои 
психологические возможности в неблагопри-
ятных ситуациях, «психологическую живу-
честь» и «расширенную эффективность» 

(Сотниченко, 2009). Одним из аттитюдов 
жизнестойкости по С. Мадди является «вклю-
ченность», которая дает возможность чувст-
вовать свою значимость и ценность для того, 
чтобы полностью включаться в решение жиз-
ненных задач, содержащих стрессогенные 
факторы. Аттитюд, условно названный «кон-
тролем» (в противовес впаданию в состояние 
беспомощности и пассивности), мотивирует 
к поиску способов влияния на результаты 
стрессогенных изменений. Аттитюд «вызов», 
заключающийся в восприятии личностью со-
бытий жизни как вызова и испытания лично 
себе, позволяет отвечать за открытость окру-
жающей среде и обществу. Кроме вышена-
званных этих двух аттитюдов жизнестой-
кость, по мнению С. Мадди, включает в себя 
две стороны – психологическую и деятель-
ностную. 

Анализ научных публикаций по этой те-
матике позволяет выделить круг понятий, 
близких и сходных по своему смыслу и ха-
рактеристикам к феномену жизнестойкости. 
Среди такого рода понятий следует отметить 
«жизнетворчество» (Леонтьев, 2013; Леонть-
ев, 2015), определяемое им как расширение 
мира, расширение жизненных отношений, 
вызов неопределенности. Другим сходным 
понятием является «жизненный путь лично-
сти» (Абульханова-Славская, 2010), изучение 
которого опирается на фундаментальные по-
ложения теорий С.Л. Рубинштейна и 
Б.Г. Ананьева, создавшие предпосылки рас-
сматривать личность как две ипостаси: как 
«человека внешнего» и как «человека внут-
реннего», а ее развитие (развитие личности) 
классифицировать либо как «событийное» 
(через внешние ситуации), либо как собствен-
но «личностное» (внутреннее развитие). 

Индивидуальный стиль деятельности в 
настоящее время изучен достаточно полно и 
разносторонне (см., например, публикации 
Бурыкиной, Доронцовой, 2017; Татьянченко, 
2013 и др.). Чаще всего такого рода исследо-
вания проводились основателями и последо-
вателями пермской школы отечественной 
психологии (В.С. Мерлин, Е.А. Климов, 
Б.А. Вяткин). В развитие этого направления 
В.И. Моросанова и Е.М. Коноз (2000) разра-
ботали опросник, дополняющий наработан-
ные ранее представления об индивидуальном 
стиле и его содержании. Стилевая саморегу-
ляция в соответствии с этим диагностическим 
инструментарием характеризуется по четырем 
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основным регуляторным процессам (планиро-
вание, моделирование, программирование, 
оценка результатов) и по двум регуляторно-
личностным свойствам (гибкость и самостоя-
тельность). 

Методы исследования. В качестве орга-
низационных методов используются сравни-
тельный метод и метод возрастных срезов. 
В качестве статистических методов – корре-
ляционный, дисперсионный и факторный 
анализ.  

Методики исследования. В исследова-
нии применялись два опросника: опросник 
жизнестойкости С. Мадди, измеряющий уро-
вень выраженности жизнестойкости, и опрос-
ник стилевой саморегуляции поведения 
(ССП) В.И. Моросановой – для определения 
особенностей стилевой саморегуляции пове-
дения. 

Характеристика выборки испытуемых. 
Выборку испытуемых составили 231 студент 
Южно-Уральского государственного универ-
ситета (ЮУрГУ, г. Челябинск), обучавшихся 
по различным направлениям и уровням обра-
зования в головной организации и ее филиале 
в небольшом по численности населения горо-
де. В соответствии с критериями дифферен-
циации выборка рассматривалась как подраз-
деленная на три подвыборки (эксперимен-
тальные группы). Первую из них составили 
студенты 1–2 курсов приборостроительного и 
физико-металлургического факультетов 
Ашинского филиала ЮУрГУ. Значимой ха-
рактеристикой этой группы испытуемых яв-
лялась общность социально-демографических 
признаков, обусловленных проживанием в 
небольшом провинциальном городе Аше Че-
лябинской области с численностью населения 
до 40 тысяч жителей, экономика которого же-
стко связана с деятельностью только одного 
градообразующего предприятия (так назы-
ваемый «моногород»). Вторую группу участ-
ников исследования составили аспиранты 
ЮУрГУ в возрасте 22–30 лет, обучавшиеся 
преимущественно по техническим специаль-
ностям и направлениям подготовки по днев-
ной форме обучения. Значимой характеристи-
кой этой группы испытуемых являлась эф-
фективность образовательно-профессиональ-
ной самореализации на заключительном этапе 
получения высшего образования, высокий 
интеллектуальный потенциал и достаточно 
высоко сформированные смысложизненные 
ценности. Третью группу исследования соста-

вили студенты, обучающиеся на экономиче-
ских специальностях в расположенном в об-
ластном центре головном вузе, проживающие 
в условиях мегополиса с населением более 
одного миллиона человек, с развитой инфра-
структурой и широкими возможностями для 
разностороннего обучения и развития.  

Обсуждение результатов. Для выявле-
ния возрастных особенностей проявления 
жизнестойкости были рассчитаны средние 
значения и стандартные отклонения по трем 
возрастным группам: учащихся, которые на-
ходятся на возрастном этапе отрочества и 
ранней юности (средний возраст 14–17 лет), 
студентов, которые находятся на возрастном 
этапе юности и ранней взрослости (17–22 го-
да) и более взрослых (около 30 лет). Возрас-
тные различия в проявлениях жизнестойкости 
в этих возрастных группах оказались стати-
стически значимы.  

Шкальные показатели методики стилевой 
саморегуляции в каждой выборке исследова-
ния оказались в диапазоне нормативных зна-
чений, а различия в подгруппах (в том числе – 
дифференцированных по полу, с значений t-
критерия Стьюдента), оказались статистиче-
ски не значимы. Полученные данные позво-
лили обосновать единообразие норм выра-
женности стилевой саморегуляции у испы-
туемых всех обследованных групп.  

В соответствии с дизайном исследования 
был выполнен корреляционный анализ пока-
зателей жизнестойкости и стилевой саморегу-
ляции поведения у испытуемых разных воз-
растных групп. При этом ранее установленная 
близость усредненных шкальных значений по 
опроснику стилевой саморегуляции поведе-
ния у студентов, обучающихся в разных горо-
дах и разных факультетах, не проявились 
сходством в характере связей проявлений 
жизнестойкости и стилей саморегуляции. 

На материале исследования всей общей 
выборки было установлено наличие разного 
уровня связей жизнестойкости со всеми шка-
лами опросника (за исключением показателей 
шкалы самостоятельности). Тем самым под-
тверждается лонгитюдная стабильность ранее 
выдвинутого и экспериментально обоснован-
ного предположения о связи деятельностной 
стороны жизнестойкости со стилевыми харак-
теристиками поведения (Наливайко, Шакуро-
ва, 2010). Жизнестойкость сильно и достовер-
но значимо связана с моделированием, 
оценкой результатов и общим уровнем сти-
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левой саморегуляции. Ее связь с планирова-
нием, программированием и гибкостью 
установлена лишь на уровне тенденции. 

Прослеживаются особенности корреля-
ции характеристик жизнестойкости и плани-
рования как одного из показателей по опрос-
нику стилевой саморегуляции поведения 
(ССП). У студентов филиала ЮУрГУ, прожи-
вающих в малом городе, статистически выра-
женные и значимые связи жизнестойкости с 
планированием не обнаружены, в то время 
как у студентов головного вуза она хорошо 
выражена. На общей выборке отмечается ос-
лабление такой связи (показатели корреляции 
на самом низком доверительном пятипро-
центном уровне). Такого рода данные позво-
ляют полагать, что у студентов с высокой 
жизнестойкостью имеется высокий уровень 
сформированности осознанного планирования 
деятельности, отмечается наличие убежден-
ности в своей цели (или целях), присутствует 
навык осознанного и самостоятельного пла-
нирования своей деятельности с разработкой 
реалистичных, детализированых, иерархич-
ных, действенных и устойчивых планов.  

Показатели по шкале моделирование в 
общей выборке тесно связаны с жизнестойко-
стью на высоком доверительном уровне, что 
позволяет предполагать, что люди с высокой 
жизнестойкостью определяют значимые ус-
ловия достижения своих целей как в наличной 
ситуации, так и в перспективе. Они составля-
ют программы действий адекватно планам 
деятельности, которые обеспечат соответст-
вие прогнозируемых результатов принятым 
целям. 

Представляют определенный интерес 
различия данных обследования по шкале про-
граммирование у студентов филиала и го-
ловного вуза. У жителей моногорода они не 
коррелируют с жизнестойкостью, в отличие 
от высоких и максимально значимых (на по-
лупроцентном уровне) корреляций этих пока-
зателей у жителей мегаполиса. Отметим, что 
естественными и логично объясняемыми ста-
тистическими данными «размывания тренда» 
объясняется некоторое снижение характери-
стики этой связи на общей выборке студен-
тов, но сохраняется ее значимость (на одно-
процентном доверительном уровне). Высокий 
уровень жизнестойкости в этом случае свиде-
тельствует о сформировавшейся у студентов 
мегаполиса потребности четко продумывать 
способы своих действий и поведения для дос-

тижения намеченных целей, подробно детали-
зировать и уточнять разрабатываемые про-
граммы, которые, в свою очередь, разрабаты-
ваются практически полностью самостоя-
тельно, гибко изменяются в ситуациях смены 
обстоятельств и остаются устойчивыми в си-
туациях помех. Соответственно, в тех случа-
ях, когда полученные результаты не соотно-
сятся с поставленными целями, производится 
необходимая коррекция программы действий 
для обеспечения приемлемой успешности и 
укрепления уверенности в своих силах (что, 
собственно говоря, и является одним из со-
ставляющих жизнестойкости). Вероятно, у 
проживающих в моногороде студентов эта 
способность еще не сформировалась в силу 
очевидных социально-демографических фак-
торов и переживаемого дефекта социального 
статуса. 

Связь уровня жизнестойкости с оценкой 
результатов выявлена на всех выборках с хо-
рошими и высокими значениями доверительно-
го уровня. Как следствие, налицо прямая связь 
шкалы с аттитюдом жизнестойкости «кон-
троль» (control), который мотивирует человека к 
поиску путей влияния на результаты стрессо-
генных изменений в противовес впаданию в 
состояние беспомощности и пассивности. Сту-
денты имеют развитую и адекватную самооцен-
ку, устойчиво сформированные субъективные 
критерии оценки успешности достижения ре-
зультатов, могут адекватно оценить сам факт 
рассогласования полученных результатов с це-
лью деятельности, а также вызвавшие его при-
чины, что позволяет им гибко адаптироваться к 
изменяющимся условиям.  

Психодиагностические корреляты гибко-
сти у проживающих в малом городе студен-
тов филиала вуза оказались не связанными с 
жизнестойкостью, при том, что у их коллег из 
головного вуза, а также в целом по выборке 
такая связь обнаруживается на умеренном 
уровне. Как следствие, для студентов, прожи-
вающих и обучающихся в большом городе, 
характерна способность быстро оценить зна-
чимые условия и более выраженная легкость 
изменения («перестраивания») планов и про-
грамм исполнительских действий и поведения 
при возникновении непредвиденных обстоя-
тельств. В соответствии с известными литера-
турными данными, именно такие свойства 
представляют одну из характерных состав-
ляющих жизнестойкости: гибкость регулято-
рики позволяет адекватно реагировать на бы-
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строе изменение событий и успешно решать 
поставленную задачу в ситуации риска. 

Установлена на уровне тенденции обрат-
ная связь жизнестойкости и самостоятельно-
сти испытуемых, что иллюстрирует, с нашей 
точки зрения, содержательную часть психоло-
гической стороны жизнестойкости. По мере 
взросления люди, накопив полноценный ба-
гаж социального опыта, приходят к понима-
нию своей зависимости от окружающих, их 
мнений и особенно их оценок. При этом са-
мостоятельные люди могут как открываться 
миру, устанавливая гармоничные здоровые 
отношения с обществом, так и сторониться 
его, вплоть до развития маргинальности в 
крайних неблагоприятных ситуациях.  

Представляется вполне логичным, что 
описанные выше корреляционные связи жиз-
нестойкости с особенностями саморегуляции 
поведения адекватно и высокодостоверно от-
разились у респондентов и на интегральном 
показателе опросника – общем уровне само-
регуляции.  

Испытуемые с высокими значениями об-
щего уровня саморегуляции и высокими пока-
зателями жизнестойкости в целом характери-
зуются осознанностью и взаимосвязанностью 
индивидуальной системы, включающей рас-
смотренную совокупность регуляторных 
звеньев в их общей структуре. Сформировав-
шийся и принятый ими стиль саморегуляции 
поможет предотвратить проявление нежела-
тельных особенностей характера на пути 
к достижению цели. Повышение уровня осоз-
нанной саморегуляции приводит к дальней-
шему развитию жизнестойкости студентов, к 
освоению ими новых видов деятельности, 
росту активности, приобретению уверенности 
в новых непривычных и незнакомых обстоя-
тельствах, тем самым делая их успешнее в 
различных ситуациях.  

Вышесказанное позволяет напомнить о 
деятельностной стороне жизнестойкости: для 
того чтобы достичь цели, необходимо дейст-
вовать, совладая со стрессами и возникающи-
ми трудностями.  

Для исследования в рамках второй гипо-
тезы было проведено изучение связи жизне-
стойкости со стилевыми особенностями по-
ведения у студентов мужского и женского 
пола. 

Специфичность наличия связей стилевой 
саморегуляции поведения и жизнестойкости 

у студентов и студенток, обучающихся в ус-
ловиях мегаполиса, обосновала необходи-
мость рассматривать полученные психодиаг-
ностические данные в этих группах раздель-
но, в том числе  и с прицелом на сопоставле-
ние результатов в этих группах с данными 
обследования общей выборки, разделенной на 
женскую и мужскую подвыборку.  

Обнаружено, что максимально большое 
число связей жизнестойкости со стилевой са-
морегуляцией поведения отмечалось в муж-
ской выборке студентов из моногорода и сту-
денток из мегаполиса (по сравнению с дан-
ными обследования у женской части выборки 
студентов филиала вуза и студентов головно-
го образовательного учреждения). У студен-
тов из моногорода и студенток из мегаполиса 
жизнестойкость достоверно прочно связана с 
планированием, программированием, оценкой 
результатов, общим уровнем стилевой само-
регуляции и (на уровне тенденции) – с моде-
лированием и гибкостью регуляторики. Такие 
данные позволяют определить их как рацио-
нальные, трезвомыслящие личности. 

У студенток из моногорода отмечается 
прочная связь жизнестойкости с моделирова-
нием и общим результатом и существенно 
менее прочная связь – с программированием, 
оценкой результатов, а также обратная по 
знаку связи с самостоятельностью. 

Менее всего значимых связей жизне-
стойкости со стилями саморегуляции отме-
чалось у студентов из мегаполиса, что, воз-
можно, свидетельствует об их низкой соци-
альной зрелости. 

В отличие от этого, высоко развитая систе-
ма связей жизнестойкости и стилей саморегу-
ляции у студентов из моногорода и студенток 
из мегаполиса связана в целом с особенностями 
саморегуляции. В этом плане общность студен-
тов из провинциального города и студенток из 
города-миллионника характеризуется умением 
формировать свой собственный стиль поведе-
ния, который, базируясь на высокоразвитую 
жизнестойкость, обуславливает исполнение 
реалистично определяемых планов. 

В противоположность этому студентки из 
провинциального города и студенты из горо-
да-миллионника характеризуются  как менее 
гибкие в вопросах решения жизненных ситуа-
ций и менее способные оценивать как нега-
тивные, так и положительные последствия 
своих действий. 
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Заключение 
В описываемом исследовании установле-

на взаимосвязь проявлений жизнестойкости 
со стилевыми характеристиками поведения у 
студентов, проживающих в большом и малом 
городах. Статистически обоснованные разли-
чия в количестве и характере этих связей про-
являются сцеплено (сопряжено) с основными 
их демографическими и социально-профес-
сиональными индикаторами. Условия места 
проживания и гендерные особенности прояв-
лений жизнестойкости и стилей саморегуля-
ции поведения обуславливают в целом уста-
новленные в ходе исследования особенности 
социализации и жизненной активности сту-
дентов и студенток, проживающих и обучаю-
щихся в существенно различающихся условиях. 
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The article deals with interrelation between hardiness and style characteristics of behavior of 

students studying in big cities and small towns. According to literature it was found concepts 
close to hardiness: creative life (D.A. Leontyev), "Course of life of the personality" (Rubenstein 
S.L., Ananyev B.G., Abulkhanova-Slavskaya K.A.). It was experimentally proved that there is a 
high correlation between hardiness and features of self-direction of students, these findings allow 
us to consider they are consciously put forward and achieve goals, independent, flexibly and 
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adequately react to change conditions. It was established that the higher general level of con-
scious self-direction of the person is, the higher hardiness is, and the easier the person learns new 
types of activity, feels in unfamiliar situations more surely. On this background, achievements 
become more stable in usual kinds of activity; ability to form such style of self-direction become 
higher, what allows to compensate the influence of the personal, character features inhibiting the 
goal achievement. Students studying in small towns have definitely smaller number of correla-
tions between hardiness and components of style self-direction than students of big cities. It was 
shown that the differences are determined by demographic, social and professional direction.  

Keywords: hardiness, style self-direction of behavior, planning, modeling, programming, 
assessment of results, flexibility. 
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