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Цель исследования – проанализировать особенности резильентности обучающегося, влияющие на его 
асоциальные проявления. Такой феномен, как противодействующее условие, на сегодняшний день является 
актуальным для психолого-педагогической науки. Успешность преодоления трудных жизненных ситуаций за-
висит от своевременной поддержки со стороны семьи, образовательного учреждения и окружающей среды. 
Формирование резильентности зависит от положительного оценивания мира, окружения и самого себя, несмо-
тря на стрессорность и травматические переживания. На основе анализа научной литературы по данной теме 
определены основные особенности, влияющие на позитивное, здоровое развитие, постоянную компетентность 
в острых стрессовых условиях, положительное или быстрое восстановление после травматических событий. 
Анализируется сформированность жизнестойкости, обусловленная резильентностью обучающегося к стрес-
сам и негативным жизненным обстоятельствам, минимизирующая влияние на их психическое здоровье и со-
циальное поведение и снижающая риск возникновения асоциальных проявлений. Исследование подчеркивает 
важность формирования необходимой способности у подростков как условия своевременного противостояния 
негативным воздействиям. Статистические данные исследования подтверждают, что обучающиеся с высоким 
уровнем резильентности способны более эффективно справляться с кризисными ситуациями, противостоять 
тяжелым жизненным ситуациям при своевременной поддержке со стороны окружающей их среды, семьи, учи-
телей, образовательного учреждения с целью препятствия проявлению агрессивности и асоциального поведе-
ния. Материалы статьи могут быть использованы для оценки образовательных программ, влияющих на улуч-
шение социальной и педагогической поддержки, создание условий для здорового образа жизни и социальной 
интеграции обучающегося, положительного изменения атмосферы в образовательной организации.

Ключевые слова: резильентность, подросток, асоциальное проявление, образовательная организация, учитель, 
педагогическая поддержка, темпераментальность, сложная жизненная ситуация, трудные условия
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The purpose of the study is to analyze the characteristics of the student’s resilience that affect his/her asocial 
manifestations. The student’s resilience as a condition for counteracting asocial manifestations is currently relevant 
for psychological and pedagogical science. Success in overcoming difficult life situations depends on timely 
support from the family, educational institution and environment. The formation of resilience depends on a positive 
assessment of the world, environment and oneself, despite stress and traumatic experiences. Based on the analysis 
of psychological and pedagogical literature, the characteristics of the student’s resilience that affect positive, healthy 
development, constant competence in acute stressful conditions, positive or rapid recovery after traumatic events 
are determined. The article analyzes the formation of resilience, conditioned by the student’s resilience to stress 
and negative life circumstances, minimizing the impact on their mental health and social behavior, and reducing 
the risk of antisocial manifestations. The study emphasizes the importance of student resilience as a condition for 
counteracting antisocial manifestations. The statistical data of the study confirm the fact that students with a high 
level of resilience are able to cope with crisis situations more effectively, resist difficult life situations with timely 
support from the environment, family, teachers, educational institution in order to prevent the manifestation of 
aggression and antisocial behavior. The materials of the article can be used to evaluate educational programs that 
affect the improvement of social and pedagogical support, the creation of conditions for a healthy lifestyle and social 
integration of the student, and a positive change in the atmosphere in the educational organization.
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Введение
Рассматривая проблему резильентно-

сти, следует отметить способность человека 
успешно преодолевать сложные жизненные 
ситуации, адаптируясь к ним в случае не-
обходимости, положительно оценивая мир, 
окружение и себя, несмотря на стрессор-
ность и травматические переживания [1]. 
Формирование резильентности обучающе-

гося в семье, обществе и школе в настоящее 
время является главным объектом внимания 
социальных педагогов, психологов, учите-
лей, родителей [2; 3]. Если своевременная 
и качественная диагностика, коррекцион-
ные мероприятия предотвращают проявле-
ние нежелательных мыслей в становлении 
человека как личности, демонстрации асо-
циального поведения в трудных ситуациях 
в школьной и в нешкольной среде обучаю-
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щегося, то выраженное проявление небла-
гополучия на сегодняшний относится к не-
резильентности [4].

Ранее понятие «резильентность» в на-
учной литературе практически не упомина-
лось и не исследовалось. На сегодняшний 
день ситуация в корне изменилась, наблю-
дается рост интереса к этой проблематике 
со стороны психолого-педагогической 
науки в работах G.A. Bonanno, M. Rutter, 
Ю.Н. Бирюковой [5–7]. Актуальность про-
блемы данного феномена обусловлена про-
тиворечиями. С одной стороны, активный 
рост исследований в этой области, позво-
ляющий глубже понимать механизмы ре-
зильентности обучающегося и влияющие 
на нее факторы [1]. С другой стороны, ак-
туальным остается вопрос об эффектив-
ности применения полученных знаний 
на практике с целью оказания помощи под-
ростку развивать способность удерживать 
психическое самообладание в стрессовых 
ситуациях в реальных жизненных обстоя-
тельствах. Вторым противоречием можно 
считать необходимость развития резильент-
ных качеств для предотвращения психи-
ческих расстройств, обусловленных осоз-
нанием важности психического здоровья 
современного общества. С другой стороны, 
существует проблема, не конкретизиро-
ванная своевременной поддержкой под-
ростков с психическими расстройствами, 
создающими препятствия к доступу педа-
гогической помощи и интернет-ресурсам, 
необходимым для понимания глобальной 
проблемы несформированности данной 
способности в подростковом возрасте [8]. 
Третье противоречие обусловлено соци-
альными и культурными факторами, игра-
ющими важную роль в формировании ре-
зильентности, рассматриваемой как инди-
видуальное качество, способность и стра-
тегии преодолевать трудности, с которыми 
сталкивается подросток в повседневной 
жизни [9]. Данные противоречия влияют 
на глубокое понимание исследуемого фено-
мена с точки зрения внутренних и внешних 
факторов при адресной поддержке со сто-
роны семьи, сверстников, образовательных 
учреждений и общества в целом. 

Считается, что современное исследова-
ние резильентности в обществе и особенно 
в школьной среде опирается на следую-
щие положения:

− позитивное и здоровое развитие под-
ростка, несмотря на высокий уровень риска 
в его окружении;

− хроническая бедность, родительская пси-
хопатология, очень молодое родительство; 

− постоянная компетентность в острых  
стрессовых условиях критических жизнен-

ных событий – разлука с родителями и раз-
вод, повторный брак одного из родителей, 
потеря брата или сестры;

− положительное или быстрое восста-
новление после травматических событий – 
смерть родителей, опыт насилия, стихий-
ные бедствия или опыт войны и террора.

Цель исследования – проанализировать 
резильентность обучающегося и обосновать 
ее влияние на противодействие асоциаль-
ным проявлениям. 

Материалы и методы исследования
Объект исследования – резильентность 

обучающегося в подростковом возрасте.
Предмет исследования – условия проти-

водействия асоциальным проявлениям.
В основную часть при написании статьи 

вошли теоретические труды российских 
и зарубежных авторов, раскрывающие сущ-
ность феномена резильентности подростко-
вого возраста, особенности социокультур-
ных факторов, социальной и педагогиче-
ской поддержки обучающихся в современ-
ной окружающей среде.

В исследовании использовался метод 
анализа научно-педагогической литерату-
ры, который составил его основу. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Резильентность, прежде всего, отно-
сится не только к отсутствию психических 
и иных расстройств, но включает приоб-
ретение или сохранение соответствующих 
подростковому возрасту навыков и способ-
ностей нормального развития [10]. Речь 
идет об успешном решении образователь-
ной задачи развития, являющейся одной 
из важнейших основ выполнения после-
дующих задач. С точки зрения педагогики 
и современных условий это считается зер-
кальным взаимодействием родителей и под-
ростка [11, с. 45]. В ходе этого процесса об-
учающийся подросткового возраста приоб-
ретает навыки и способности, необходимые 
для положительного развития. Успешное 
преодоление трудных жизненных ситуаций 
и умение проявлять социальное поведение 
подразумевают дальнейшее развитие и лич-
ностный рост, способствующий формиро-
ванию резильентности обучающегося.

Основным фактором, способствующим 
противодействию стрессам и негативным 
жизненным обстоятельствам, является сфор-
мированная жизнестойкость. Исследование 
способности психологически восстанав-
ливаться в подростковом возрасте прово-
дилось по методике «Тест жизнестойко-
сти (С. Мадди [12]) в адаптации Д.А. Леон-
тьева» [13, с. 18] (рисунок) в сентябре 2024 г. 
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Выраженность компонентов жизнестойкости у обучающихся подросткового возраста

В опросе приняли участие 150 учеников 
средних образовательных школ Краснодар-
ского края. Обработка результатов произ-
водилась при помощи статистической про-
граммы «SPSS Statistiks 23» и позволила вы-
явить среднее значение компонентов для со-
хранения здоровья и оптимального уровня 
активности в стрессогенных условиях [14].

Основной период становления жиз-
нестойкости – это детский возраст в ком-
фортных детско-родительских отношениях, 
способствующих развитию компонентов 
вовлеченности, контроля и принятия риска. 
В подростковом возрасте возникает необхо-
димость корректировки данных компонен-
тов в составе жизнестойкости.

На рисунке отмечено, что показатель 
компонента «принятие риска» в возрасте 
16–18 лет является высоким из-за наличия 
богатых впечатлений испытуемых воспри-
нимать изменчивость и неоднородность 
окружающей среды. Для сохранения пси-
хического здоровья и оптимального уровня 
активности в стрессовых ситуациях следует 
развивать жизнестойкость в совокупности 
ярко выраженных всех трех компонентов. 
Противостояние жизненным трудностям 
позволяет обучающемуся адаптироваться 
к ним, минимизируя их влияние на психиче-
ское здоровье и социальное поведение. Ис-
следование показало, что подростки с высо-
ким уровнем резильентности способны бо-
лее эффективно справляться с кризисными 
ситуациями. А это является подтверждени-
ем снижения риска возникновения отрица-
тельных проявлений.

Итак, резильентность обучающегося 
представляет собой не врожденные черты 
личности подростка, а сформированные спо-
собности, приобретенные в процессе разви-
тия при его взаимодействии с окружением. 
Основным в этом взаимодействии выступа-
ет бинаправленный подход, то есть участие 
как подростка, так и окружающей среды 

в формировании резильентности, способ-
ствующей социальному поведению. Актив-
ное взаимодействие обучающегося с окру-
жающей средой в первую очередь форми-
руется в стремлении на успех и избегании 
неудач. Данное поведение оказывает наи-
большее влияние на состояние окружающей 
действительности обучающегося и его поло-
жения в ней. Социальное поведение способ-
ствует всевозможным проявлениям добра 
и зла, дружественности, стремлению к успе-
ху и власти, развитию уверенности. Что ка-
сается отрицательных форм асоциальных 
проявлений в процессе формирования ре-
зильентности обучающегося, то основной 
характеристикой является его агрессия 
[15, с. 87–96]. Привычные условия окружа-
ющей среды оказывают влияние на процесс 
ярче, чем положительный и стабилизирую-
щий предыдущий опыт обучения, способ-
ствующий формированию умения преодоле-
вать трудности. Подросток в процессе разви-
тия приобретает навыки выходить из преды-
дущего опыта резильентным и быть готовым 
к благоприятным предпосылкам успешного 
выполнения будущих требований.

Следует обратить внимание на то, что ре-
зильентность не означает стабильного имму-
нитета к негативным жизненным событиям 
и психическим расстройствам, но представ-
ляет собой в личности внутреннюю струк-
туру, способную изменяться во времени 
и разных ситуациях. Успешное преодоле-
ние сложных ситуаций влияет на становле-
ние и развитие подростка, сильно изменяя 
его мировоззрение, осознание и поведение. 
Следовательно, во время формирования ре-
зильентности обучающегося развивается 
уязвимость в условиях острых стрессовых 
жизненных ситуаций. В этом смысле под-
росток к моменту перехода к взрослой жиз-
ни может быть адаптированным, умеющим 
преодолеть препятствия, казаться в боль-
шей мере уязвимым, чем на более позднем 
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этапе, в сравнении с другими факторами 
риска. Гибкость, отвечающая требованиям 
конкретной ситуации, проявляется как «эла-
стичная» резильентность, но не обозначаю-
щая пожизненную способность в соответ-
ствии с девизом: однажды приобретенная 
значит всегда присутствующая.

С самого детства каждый подросток 
учится адаптироваться и проходит через раз-
ные этапы социализации в обществе, вклю-
чающие множество факторов, задача ко-
торых заключается в научении и адапти-
ровании человека как личности к новым 
ценностям и нормам. Его интеграция в со-
циальную среду может быть как со знаком 
«+», так и со знаком «-». Готовя обучающе-
гося к взаимодействию с окружающим ми-
ром, следует учитывать особенности разви-
тия и побуждения его активности, способ-
ствующей формированию резильентности 
к разнообразным негативным воздействи-
ям. Обучающемуся в образовательной сре-
де необходимо создавать условия, в кото-
рых он будет спокойным, уравновешенным 
и мотивированным к проявлению «психо-
логической резильентности». В услови-
ях школы подросток получит одобрение 
скорее всего у сверстников, критикуя и от-
чуждая взрослое окружение. Поэтому, сти-
мулируя его активность, образовательная 
организация и общество в целом должны 
быть направлены на формирование умения 
справляться с отрицательными воздействи-
ями через развитие:

− системы ценностных ориентаций;
− конструктивного общения, прежде все-

го проявляющегося как навыки экологичной 
совместной деятельности со сверстниками, 
учителями и родителями с демонстрацией 
сопротивления отрицательному давлению 
извне;  

− познания мотивации в разных ви-
дах деятельности;

− способности быть ответственным 
за свои действия и поведение;

− продуктивного и креативного мышле-
ния (умение в предвидении);

− сохранения эмоционального здоровья, 
проявления стрессоустойчивости.

Следовательно, школа является приори-
тетом формирования резильентности об-
учающегося как условие противодействия 
асоциальным проявлениям вне ее. В обра-
зовательной среде должны быть включены 
и реализованы соответствующие профи-
лактические мероприятия, направленные 
на координацию у обучающегося представ-
лений о здоровьесбережении в сфере пси-
хологической, эмоциональной и поведенче-
ской резильентности [16, с. 8]. В современ-
ной школе происходит привитие подростку 

первоначальных и совершенствование име-
ющихся знаний и умений о безопасности 
взаимодействия с окружением на уроках, 
во внеурочной деятельности и в игровых 
формах занятий. Своевременное инструк-
тирование участников образовательного 
процесса способствует научению их чет-
ким нормативно-правильным действиям 
перед началом различных видов деятельно-
сти в учебных занятиях, в период внекласс-
ных мероприятий, в походах, на экскурсиях, 
при участии в соревнованиях, дополнитель-
ных кружковых занятиях.

Совместная деятельность в школе яв-
ляется основной для развития заинтересо-
ванности к учебе, одновременно формируя 
резильентность обучающегося и осознан-
ность к получению знаний при появле-
нии социальных мотивов, мотивов учения 
и самоопределения. В старших классах 
у подростка проявляется произвольная мо-
тивация, обусловленная сознательно по-
ставленной целью, его мировоззрением. 
Формируются убеждения и мировоззрения, 
порождаемые самоидентификацией, осоз-
нанием собственного Я и окружения. На-
ходясь на пороге самостоятельной взрослой 
жизни, он подвергается влиянию разных 
внутренних сомнений и тревог, связанных 
с предстоящим самоопределением. В этот 
период важно выявить причину нежелания 
учиться и проявлять деструктивное пове-
дение к учебной деятельности. Сформи-
рованная резильентность обучающегося 
в определенной области жизнедеятельности 
не способна автоматически влиять на дру-
гие сферы жизни и/или компетенции [17]. 
Например, старший подросток, система-
тически вовлеченный в родительские кон-
фликты, проявляя резильентность к учебе, 
может быть нерезильентным к социальным 
контактам и отношениям с окружением. 

В учебном процессе основная задача 
подразумевает выявление отсутствия заин-
тересованности у обучающегося учиться 
и своевременное принятие мер, способных 
предотвратить определенные негативные 
явления: академическую нерезильентность, 
агрессию, заниженную самооценку, де-
прессивные проявления. В таких случаях 
родители и учителя обязаны выявить при-
чины проблем в процессе обучения с целью 
предоставления своевременной поддержки 
для их устранения, оказания существенно-
го влияния на обучающегося. Справедливо 
отметить, что в подростковом возрасте це-
ленаправленная поддержка является зало-
гом гармоничного развития. 

На сегодняшний день родители и школа 
сталкиваются с асоциальными проявления-
ми в старшем подростковом возрасте, обу-
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словленными негативной информационной 
пропагандой. Обучающийся в данном воз-
расте уязвим и, не находя объекта для про-
явления своей любви в окружении, прояв-
ляет агрессию и жестокость. По мнению 
Э. Фромма, такая реакция помогает под-
ростку избежать душевной боли. Асоциаль-
ные проявления в этом возрасте очень опас-
ны для оценивания проблемной ситуации, 
поэтому необходимо предотвратить прояв-
ление агрессивности за счет нейтрализации 
истоков [18].

С рождения подростку присущи врож-
денные индивидуально-типологические осо-
бенности, заложенные в его темперамен-
тальности [19]. Эмоциональная сторона 
темпераментальности различна. Так, у санг-
винического типа преобладает радость, флег-
матический тип предрасположен к чувству, 
что в будущем будет все хорошо, меланхоли-
ческий тип склонен к проявлению неподкре-
пленного страха, холерический тип харак-
теризуется проявлениями гнева. Опытным 
путем установлено, что в основе некоторых 
асоциальных проявлений лежит гнев. Но это 
не означает, что все подростки от рождения 
холерического типа. У разной темперамен-
тальности могут проявляться отрицательные 
эмоции и гнев в ответ на внешние раздражи-
тели, преломляясь через внутренние природ-
ные условия. У обучающегося первым раз-
дражителем выступает семейная среда и вза-
имодействие с родителями [20; 21].

Разная темпераментальность родителей 
и ребенка способствует недопониманию 
между ними. Это приводит интровертных 
родителей к необоснованным подозрениям, 
нетерпимости, непониманию своего гипе-
рактивного ребенка. Данное противоречие 
приводит к бунтарству, проявлению страха, 
гнева и асоциальным проявлениям в стар-
шем подростковом возрасте в виде агрес-
сии, порождая непринятие самого себя, 
препятствуя достижению определенной 
цели. В психолого-педагогической литера-
туре под агрессивностью рассматривается 
целенаправленное причинение зла в до-
стижении собственной цели; проявлении 
ситуативного, нестойкого гнева [22, с. 126; 
23, с. 225–232; 24, с. 53]. 

Поведение обучающегося действитель-
но подвержено влиянию различных норм 
и законов, присутствующих в образова-
тельном учреждении и обществе. Правовые 
нормы определяют разрешенные и запре-
щенные действия, в то время как моральные 
и нравственные устои формируют пред-
ставления о том, что считается «правиль-
ным» или «неправильным» в конкретной 
культуре. Когда обучающийся сознатель-
но или бессознательно нарушает эти нор-

мы, его поведение может рассматриваться 
как асоциальное, отклоняющееся от обще-
принятых стандартов образовательного уч-
реждения. Такие действия могут варьиро-
ваться от мелких проступков до серьезных 
преступлений и могут проявляться у раз-
личных возрастов и пола. Это подтвержда-
ет, что асоциальное поведение не является 
специфичным для какой-то одной группы, 
а может затрагивать широкий круг участни-
ков учебного процесса.

Исходя из социального контекста пер-
цепция асоциального поведения изменяется 
с течением времени. Предъявляемые обра-
зовательным учреждением нормы и стан-
дарты не статичны: они совершенствуются 
одновременно с изменениями в культурном 
социуме, экономике и политике. Социаль-
ное окружение, психическое здоровье, уро-
вень стресса, а также ценности и убеждения 
обучающегося являются факторами, спо-
собствующие противодействию асоциаль-
ным проявлениям. Профилактические ме-
роприятия должны быть направлены на раз-
работку и модернизацию образовательных 
программ, изменения социально-педагоги-
ческой поддержки, организация условий 
для здоровьесбережения и социальной ин-
теграции, меняя атмосферу в образователь-
ном учреждении в лучшую сторону. 

Выводы
Резильентность обучающегося пред-

ставляет собой многоаспектный, сложный 
феномен, связывающий процессы преодо-
ления трудностей при формировании и раз-
витии личности. Она помогает адаптиро-
ваться и успешно справляться с токсичны-
ми ситуациями, за счет чего он становится 
в большей степени адаптированным к но-
вым вызовам.

Одним из ключевых аспектов резильент-
ности является то, что она не является фик-
сированной характеристикой, а представ-
ляет собой динамичное качество, имеющее 
возможность развиваться в зависимости 
от контекста и поддержки. Важно подчер-
кнуть, что резильентность обучающегося 
может проявляться по-разному, в зависимо-
сти от их индивидуальности, жизненного 
опыта и поддержки, которую они получают 
от окружающей среды.

В процессе исследования факторов, 
обеспечивающих резильентность обучаю-
щегося как условие противодействия асо-
циальным проявлениям, необходимо при-
нимать во внимание множество аспектов. 
Основными факторами, способствующими 
формированию резильентности, являются:

1. Социальная поддержка семьи, род-
ственников, друзей, учителей и иных зна-
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чимых взрослых, организующих эмоцио-
нальную и практическую помощь, являю-
щуюся основной в формировании данно-
го феномена.

2. Личностные предпосылки – оптимизм, 
уверенность в себе и саморегуляции, содей-
ствующие формированию умения преодоле-
вать препятствия со способностью своевре-
менно психологически восстанавливаться.

3. Опыт преодоления эмоциональных 
трудностей и препятствий для накапливания 
способностей и ресурсов, чтобы успешно 
справляться с будущими вызовами судьбы.

4. Педагогическая поддержка в образо-
вательной среде, способствующая развитию 
критического и креативного мышления, на-
выков саморегуляции у обучающегося, вли-
яющих на его резильентность.

Исследование факторов и компонентов 
резильентности обучающегося как условие 
противодействия асоциальным проявлени-
ям дало возможность провести тщательный 
анализ личностных предпосылок и харак-
теристик, способствующих существованию 
и развитию. Анализ позволил не только оце-
нить механизмы, но и спроектировать функ-
циональные стратегии и тактики поддерж-
ки в образовательной среде обучающегося, 
оказавшегося в неблагоприятных токсич-
ных условиях, позволяющих ему в период 
взросления быстро находить потенциаль-
ные ресурсы для преодоления сложных си-
туаций, возникающих на жизненном пути.
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