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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА 

НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 

АДАПТАЦИЮ ЛИЧНОСТИ 

Аннотация  

В статье обоснована актуальность теоретического осмысления 

воздействия социального стресса на личность. Цель статьи состоит в 

том, чтобы представить обзор различных теоретических концепций, по-

зволяющих сделать предположения о механизмах влияния социального 

стресса на психическое состояние и адаптацию личности в обществе, и 

на основе этого обзора выявить специфику воздействия этого вида 

стресса на человека. 

По имеющимся в научной литературе данным, социальный 

стресс при интенсивном или длительном воздействии ведет к возник-

новению широкого спектра реакций — от активизации поиска инфор-

мации до реактивно-психотических реакций и увеличения заболевае-

мости и смертности.  

В результате проведенного анализа научной литературы сделан 

вывод о том, что социальные стрессоры могут оказывать как прямое 

воздействие на организм и психику человека, так и опосредованные 
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влияния. В последнем случае в качестве промежуточных механизмов 

могут выступать: эмоциональное состояние, когнитивные оценки, соз-

нание личности, общественное сознание.  

Сформулирован вывод о том, что социальные стрессоры, в отли-

чие от стрессоров физических, воздействуют на психическое состояние 

и социально-психологическую адаптацию личности, в основном, опо-

средованно, отражаясь в ее сознании и общественном сознании той 

группы, к которой она принадлежит. 

Ключевые слова: стресс, психологические механизмы, механиз-

мы стрессового реагирования, психологический стресс, социальный 

стресс, психические состояния, социальная адаптация, социально-

психологическая адаптация. 

Основные положения: 

– социальный стресс представляет собой вид психологического 

стресса, возникающий вследствие воздействия стрессоров социальной 

природы и проявляющийся в ситуациях социального взаимодействия;  

– в ряде случаев социальные стрессоры могут непосредственно 

воздействовать на организм и психику человека, вызывая переутомле-

ние, нарушения сна, проблемы со здоровьем;  

– в большинстве случаев социальный стресс оказывает опосредо-

ванное влияние на личность и ее адаптацию в обществе. Психологиче-

скими механизмами такого влияния могут являться эмоциональное со-

стояние, когнитивные оценки, сознание личности, общественное созна-

ние и культура; 

– социальные стрессоры, в отличие от стрессоров физических, 

воздействуют на психическое состояние и социально-психологическую 

адаптацию личности, отражаясь в ее сознании и общественном созна-

нии той группы, к которой она принадлежит. 

В психологии все активнее ис-

пользуются понятие «социальный 

стресс». Один из ведущих иссле-

дователей, занимавшихся изуче-

нием этого феномена, американ-

ский психолог H. Kaplan опреде-

лил его как вид психологического 

стресса, возникающий вследствие 
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воздействия стрессоров социаль-

ной природы и проявляющийся в 

ситуациях социального взаимо-

действия [1, c. 3]. Социальные 

стрессоры возникают в различных 

сферах жизни человека и общест-

ва в целом: социально-экономи-

ческой, политической, профес-

сиональной, семейной и др. 

Еще Г. Селье, основатель тео-

ретического представления о 

стрессе, исходил из представления 

о нем как об общем адаптацион-

ном синдроме. Любой стресс все-

гда связан с нарушением баланса 

между организмом и средой, за-

пуская процесс адаптации [2]. Ес-

ли вернуться к социальному стрес-

су, то встает вопрос о его влиянии 

на психическое здоровье и адапта-

цию личности в обществе. 

В 1970-е гг. были начаты иссле-

дования, посвященные влиянию 

этого вида стресса на социально-

психологическую адаптацию лич-

ности, ее психологическое состоя-

ние и социальное поведение. Эти 

исследования были активно про-

должены уже позже, в конце  

1990-х гг. и в XXI веке. Было выяв-

лено, что при интенсивном и/или 

продолжительном воздействии со-

циальный стресс вызывает наруше-

ния психического здоровья и соци-

ально-психологической адаптации 

человека [3-18]. Однако вопрос о 

механизмах этого воздействия пока 

очень мало исследован эмпириче-

ски  и осмыслен концептуально.  

В настоящей статье мы поста-

вили целью сделать обзор различ-

ных теоретических концепций, по-

зволяющих сделать предположения 

о механизмах влияния социального 

стресса на психическое состояние и 

адаптацию личности в обществе. 

Под психологическими механиз-

мами мы, вслед за О. А. Самыло-

вой, будем понимать систему раз-

личных психологических факто-

ров, средств, обеспечивающих тот 

или иной процесс проявления пси-

хических свойств, различные пси-

хические изменения и т. д. [19].  

Первой из теорий влияния 

стресса на психику и адаптацию 

человека можно считать концеп-

цию общего адаптационного син-

дрома (ОАС) Г. Селье, который в 

1920–30-е гг. выдвинул представ-

ление о стрессе как об адаптивном 

реагировании, связанном с дейст-

вием внешних стимулов. ОАС 

связан с мобилизацией ресурсов 

организма для формирования 

адаптивного ответа на требования 
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среды. При этом возникает неспе-

цифическая, т. е. независящая от 

характера стимула реакция [2]. 

Подобный подход доминировал в 

исследованиях 1920–60-х гг. В ра-

ботах ряда авторов (Cannon, Levi 

и др.) стресс рассматривался как 

особая реакция, которая подго-

тавливает организм к действию в 

ответ на воздействие стрессора 

[20, c. 6]. Итак, в первых исследо-

ваниях стресса этот феномен рас-

сматривался как неспецифическая 

реакция, подготовляющая челове-

ка к ответу на вызовы внешней 

среды. Его связь с адаптивным 

реагированием рассматривалась 

как прямая и непосредственная, 

ведь и сам стресс, как полагали 

исследователи, есть не что иное, 

как подготовка к адаптивному 

реагированию.  

В дальнейшем было выявлено, 

что неспецифичность стрессовых 

реакций, их универсальность, не-

зависимость от стрессора, являет-

ся абстракцией. Появились дан-

ные о том, что некоторые вредные 

физические условия (физические 

нагрузки, голодание, жара) не вы-

зывают общего адаптационного 

синдрома [21, с. 25]. В исследова-

ниях П. К. Анохина и других оте-

чественных ученых было показа-

но, что различные типы мотива-

ции и деятельности связаны с ак-

тивацией различных мозговых 

структур и различными биохими-

ческими изменениями в организ-

ме [22, с.12]. Кроме того, различ-

ные индивиды по-разному реаги-

руют на одни и те же стимулы; в 

работах Y. Strelau (1995), Н. Да-

ниловой (1992) было показано, 

что на специфику стрессового 

реагирования оказывают влияние 

множество индивидуальных фак-

торов: степень активности и реак-

тивности нервной системы, тем-

перамент, группа крови, содержа-

ние эндорфинов, организация 

ритмов биоэлектрической актив-

ности мозга и др. [22; 23]. 

Было выявлено также, что связь 

стресса с адаптивным реагировани-

ем не всегда является прямой. В 

исследованиях Р. Лазаруса было 

отмечено наличие промежуточных 

психологических переменных, та-

ких, как оценка стрессора, вероят-

ности и прогнозируемой степени 

опасности его воздействия [24]. 

Все сказанное особенно касалось 

стрессоров социального происхож-

дения. Если быстрый подъем по 

лестнице практически напрямую 
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связан с гормональным выбросом, 

повышением частоты сердечных 

сокращений и пр., то такие стрес-

соры, как информация о более вы-

соких требованиях нового препо-

давателя или скептическое замеча-

ние начальника имеют свои 

механизмы воздействия на психику 

и адаптивное поведение человека.  

Механизмы влияния социаль-

ных факторов на психическое со-

стояние и социально-психологи-

ческую адаптацию человека изу-

чены пока явно недостаточно.  

И. Н. Гурвич, рассматривая про-

блему влияния социально-психо-

логических факторов на психиче-

ское здоровье, выделил следую-

щие механизмы: 

– специфическое и прямое воз-

действие жизненных случаев на 

мозг; 

– специфическое воздействие 

на мозговые системы, лежащие в 

основе психической дисфункции; 

– общие эффекты влияния 

стресса на поведение, приводящие 

к психической дисфункции; 

– общие эффекты влияния 

стресса на поведение, приводящие 

к слому эффективных моделей 

преодоления [25, с. 99]. 

Рассмотрим имеющиеся в науке 

теоретические представления, по-

зволяющие объяснить механизмы 

воздействия социальных стрессо-

ров на психическое состояние и 

социально-психологическую адап-

тацию человека. 

1. Непосредственное воздей-

ствие социальных стрессоров на 

психическое состояние и адап-

тацию человека. В работах ряда 

авторов (М. Shaffer; J. Simister; 

G.W. Evans, S.V. Jacobs) была вы-

сказана мысль о том, что многие 

социальные факторы, например, 

скученность в транспорте, спеш-

ка, шум станков или высокая тем-

пература на рабочем месте могут 

непосредственно вызвать 

стрессовую реакцию (как физио-

логическую, так и психологиче-

скую), даже если индивид и не 

придает этому фактору отрица-

тельного значения, так как нега-

тивное воздействие на тело обяза-

тельно отразится и на уровне пси-

хики и может проявиться в 

нарушениях социальной адапта-

ции — раздражительности, агрес-

сивном поведении [26; 27; 28]. 

Американские исследователи  

G. W. Evans и S. V. Jacobs исполь-

зуют термин “environmental stress” 
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(«стресс окружения»). Они обо-

значают им негативное психоло-

гическое воздействие на людей 

загрязненности воздуха, шума, 

скученности, обилия контактов в 

больших городах, полагая, что все 

эти факторы часто вызывают дис-

комфорт, утомление, а вследствие 

этого — развитие дезадаптивных 

реакций, усиливая даже обращае-

мость за психиатрической помо-

щью [26]. 

Анализ имеющихся в литера-

туре данных показывает, что не-

посредственное воздействие со-

циальных стрессоров на психоло-

гическое состояние человека 

может быть связано с переутом-

лением нервной системы, час-

тым спутником которого являют-

ся нарушения сна. По данным D. 

Wheatley, нарушения сна часто 

обусловлены длительным воздей-

ствием стрессоров, а затем они, в 

свою очередь, ведут к еще более 

сильному стрессу, снижению им-

мунитета, развитию соматических 

заболеваний [29, с. 246]. 

В работах R. Lazarus и  

S. Folkman высказывалась мысль о 

том, что именно воспринимаемый 

стресс ведет к возникновению на-

рушений психологического со-

стояния и здоровья человека [24; 

30]. Однако в эмпирических иссле-

дованиях, выполненных в более 

позднее время (Siu, Cooper, 1998; 

Weekes, 2005), было показано, что 

не только воспринимаемый 

стресс, но и само воздействие 

стрессоров является значимым для 

возникновения трудностей соци-

альной адаптации и ухудшения со-

стояния здоровья [8; 31]. 

Еще одна модель непосредст-

венного воздействия социальных 

стрессоров предложена россий-

скими исследователями А. В. Ша-

фиркиным и А. С. Штембергом. 

Они исходят из того, что запас 

компенсаторных резервов челове-

ка, генетически детерминирован-

ный и развитый в процессе онтоге-

неза, начинает потом уменьшаться 

в процессе постепенного старения, 

при этом ряд негативных факторов 

могут истощать резервы орга-

низма и значительно ускорять 

процесс старения. К их числу мож-

но отнести факторы физической, 

химической, биологической, а так-

же социальной природы — уровень 

доходов, жилищные условия, тру-

довые и семейные отношения, об-

щий психолого-социальный климат 

в стране и в мире. Длительное воз-
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действие этих факторов с высокой 

интенсивностью представляет зна-

чительный стресс. Социальный 

стресс, как и стресс физической 

природы, способствует ускорению 

старения организма, снижению его 

компенсаторных резервов [32, с. 

27–28]. 

Таким образом, в литературе 

высказаны предположения о том, 

что социальные стрессоры могут 

оказывать непосредственное воз-

действие на психическое состоя-

ние и социально-психологи-

ческую адаптацию человека.  

2. Эмоциональное состояние 

как механизм, опосредующий 

влияние социальных стрессоров 

на адаптацию человека. Мысль 

о том, что эмоциональное состоя-

ние является связующим звеном 

между восприятием стрессора и 

выработкой личностью адаптив-

ного социального поведения вы-

сказывалась в работах многих ис-

следователей [20; 21; 26]. В рабо-

те G. Mandler подчеркивается 

существенная роль эмоций как 

фактора, запускающего и поддер-

живающего процесс стрессового 

реагирования [33, с. 249]. 

В отечественной психологии 

отмечалось, что эмоциональные 

состояния формируются под 

влиянием информации о вероят-

ности удовлетворения или не-

удовлетворения потребностей че-

ловека и выполняют ряд адаптив-

ных функций [34]. Эмпирические 

исследования отечественных уче-

ных показали, что эмоциональные 

состояния тесно связаны с когни-

тивными процессами, они направ-

ляют и мобилизуют человека на 

то или иное социально-

адаптивное поведение [35; 36]. 

В эмпирических исследованиях 

конца XX– начала XXI в. (Derec, 

1995; Tsaousis, Nicolaou, 2005) 

было выявлено, что эмоции уча-

ствуют не только в инициации и 

поддержании стрессового реаги-

рования, но и в его контроле, ре-

гулировании; эмоциональный 

контроль является важнейшим 

фактором, влияющим на адапта-

цию к стрессорам, а «emotional 

intelligence» — ресурсом в под-

держании физического и психиче-

ского здоровья [37; 38]. 

Таким образом, эмоциональное 

состояние может рассматриваться 

в качестве механизма, с помощью 

которого социальные стрессоры 

воздействуют на социально-
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психологическую адаптацию и 

самочувствие человека. 

3. Когнитивные оценки как 

механизм, опосредующий влия-

ние социальных стрессоров на 

адаптацию человека. В 1971 г. 

Averill высказал мысль о том, что 

любой стрессор подвергается че-

ловеком двойной оценке — пер-

вичной и вторичной. Первичная 

оценка позволяет определить 

свойства стрессора и сделать вы-

вод о том, к чему его отнести — к 

угрозе или к благоприятному из-

менению; вторичная оценка со-

стоит в разработке механизмов 

защиты, формировании познава-

тельных, экспрессивных, инстру-

ментальных реакций [33, с. 28]. 

Эти идеи были развиты в кон-

цепции Р. Лазаруса. По его мне-

нию, именно интеллектуальные 

оценки лежат в основе возникно-

вения стресса. Даже объективно 

вредный стимул, который не при-

знается за таковой, не является 

стрессором с психологической 

точки зрения [24, с. 156]. Процесс 

восприятия и оценки строится на 

основе имеющейся или посту-

пающей информации, и его ре-

зультатом является суждение о 

степени угрозы, которую несет 

складывающаяся ситуация. Оцен-

ки не только влияют на характер и 

силу эмоциональных реакций, но 

и воздействуют на выбор копин-

говой стратегии, что позволяет 

изменить саму ситуацию [30]. 

Эмоциональные реакции в кон-

цепции Р. Лазаруса являются вто-

ричными не только по отношению 

к восприятию и оценке угрозы, но 

и по отношению к стратегии ко-

пинга и адаптивной активности 

индивида [24, p. 157].  

В современной психологии ис-

следователи используют различ-

ную терминологию для обозначе-

ния когнитивных оценок, влияю-

щих на адаптацию. По мнению  

Л. И. Анцыферовой, главное, что 

должно учитываться при прогнози-

ровании реакции человека на стрес-

сор — это та ценность, которая в 

определенных условиях может 

быть потеряна или уничтожена. 

Именно приписывание ценности, 

значимости предмету угрозы и де-

лает ситуацию стрессовой [39, с. 5].  

Нидерландские ученые Й. Ор-

мел, Й. Неелеман, Д. Виерсма для 

обозначения когнитивной оценки 

стрессора используют термин 

«придание значения», под кото-

рым понимают соотнесение 
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стрессового события с личност-

ными ценностями и потребностя-

ми; при этом ключевым момен-

том, по их мнению, является 

оценка возможной угрозы собы-

тия настоящему и будущему бла-

гополучию человека [40, с. 98]. 

Оценка стрессора часто требует 

возрастания активности инди-

вида, поиска информации о нем. 

Анализ стрессовых реакций, про-

веденный в работе Б. Андресена, 

Ф.-М. Старка и Я. Гросса, показал, 

что появление, например, пугаю-

щей и неопределенной информа-

ции в СМИ вызывает у населения 

стрессовые реакции широкого 

спектра. К их числу относятся: 

эмоциональная обеспокоенность, 

активизация поиска информации о 

пугающем факторе, усилия к за-

щите себя и своих близких, поли-

тические требования и активиза-

ция борьбы против пугающего 

фактора политическими средства-

ми, и, наконец, реактивно-

психотическая тенденция [41]. 

Таким образом, если физиче-

ские стрессоры непосредственно 

влияют на организм человека и 

его психику, то социальные стрес-

соры воспринимаются и оцени-

ваются человеком. Именно 

сквозь призму этих оценок и про-

исходит воздействие социальных 

стрессоров на психическое со-

стояние личности и формирова-

ние ею адаптивного поведения.  

4. Сознание личности как ме-

ханизм, опосредующий влияние 

социальных стрессоров на адап-

тацию человека. Как писал созда-

тель принципа детерминизма в 

отечественной психологии  

С. Л. Рубинштейн, «внешние при-

чины действуют через посредство 

внутренних условий, представ-

ляющих собой основание развития 

явлений» [42, с. 8]. Наиболее важ-

ной интегральной системой «внут-

ренних причин» является личность 

как общественный индивид, субъ-

ект сознания, самосознания и дея-

тельности. Сознание понималось 

при этом С. Л. Рубинштейном как 

процесс и результат осознания че-

ловеком окружающего мира и тех 

отношений, в которые он с ним 

вступает. Наличие сознания пред-

полагает выделение человека из 

окружения, появление отношения 

к объективному миру [43, с. 272].  

Все общественные явления, в 

том числе социальные стрессоры, 

воспринимаются и оцениваются 

именно целостной личностью, 
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отражаются в ее сознании. Многие 

авторы рассматривают личность и 

ее сознание как главный медиатор 

воздействия социальных стрессо-

ров. По мнению Л. И. Анцыферо-

вой, каждый человек строит свою 

«теорию мира», исходя из своего 

опыта; это может быть концепция 

«благополучного мира» или «не-

благополучного мира», заклады-

вающаяся в раннем детстве и за-

крепляющаяся в дальнейшем опы-

те. В «теории мира» заложена 

иерархия ценностей и смыслов. 

Угроза наиболее значимым ценно-

стям ведет к наиболее высокому 

уровню стресса. Частью «теории 

мира» является и представление о 

себе. Личностной теории благопо-

лучного мира соответствует кон-

цепция себя как удачливого и не-

уязвимого. Зная «теорию мира» 

конкретного человека, можно 

предсказать, насколько разруши-

тельным будет для него то или 

иное тяжелое событие или жиз-

ненный вызов [39, с. 6]. 

Это подтверждается эмпириче-

скими исследованиями. Так, Ф. Б. 

Березин выявил, что положитель-

ная оценка социального окруже-

ния и микросоциального взаимо-

действия связана с успешной пси-

хической адаптацией даже в 

сложных, экстремальных услови-

ях [7, c. 134–135]. В ряде исследо-

ваний (Li et all, 2018; Yang et all, 

2019) было установлено, что осо-

бенности установок личности по 

отношению к окружению тесно 

связаны с уровнем стресса и каче-

ством адаптации [44; 45]. В ис-

следовании M.Törnroos et all было 

выявлено, что личностные черты 

и установки по отношению к ок-

ружению и самому себе влияют на 

восприятие справедливости в ор-

ганизации, уровень стресса и на-

строение служащих [46]. 

Итак, не только эмоциональ-

ные или когнитивные оценки, но 

целостное сознание личности мо-

жет быть рассмотрено как тот ме-

ханизм, который опосредует воз-

действие социальных стрессоров 

на человека. 

5. Общественное сознание и 

культура как механизм, опосре-

дующий влияние социальных 

стрессоров на адаптацию чело-

века. В отечественной психоло-

гической науке давно обосновано, 

что индивидуальное сознание 

личности проходит свое станов-

ление в тесной связи с общест-

венным сознанием [43, с.135]. От-
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ношение человека к различным 

социальным факторам определя-

ется, в первую очередь, теми ус-

тановками и паттернами поведе-

ния, которые были им усвоены в 

той общности, в которой он вос-

питывался. Конструируя образ 

социальной действительности, 

личность в значительной степени 

опирается на используемые в дан-

ной общности оценки и типиза-

ции, являющиеся привычными и 

легитимизированными [47]. Если 

говорить об отношении личности 

к социальным стрессорам, то 

можно сказать, что именно общ-

ность показывают растущей лич-

ности, какие ситуации нужно 

воспринимать как стрессовые и 

какое адаптивное поведение в 

них требуется. 

И. Н. Гурвич отмечал, что се-

мья, общность, представляющая 

собой сеть малых групп, общество 

в целом в значительной степени 

определяют способы адаптивного 

поведения индивида. Ведущим 

концептом, объясняющим это 

влияние, является «культура». 

Культура понимается как вос-

принятая и заученная система 

способов приспособления к раз-

личным ситуациям, разделяемая 

принадлежащими к данной куль-

туре индивидами. При этом сами 

требующие адаптации ситуации в 

значительной степени также фор-

мируются под влиянием культуры 

[25, с. 46].  

Представители различных на-

правлений в социологии по-

разному рассматривали социо-

культурные приспособительные 

процессы в социуме. С точки зре-

ния культурологического подхода 

(Л. Уайт, Л. Вайда и др.) культура 

представляет собой адаптивную 

систему или пространство, содер-

жащее много адаптивных страте-

гий, выработанных человечеством 

за всю его историю. С точки зре-

ния другого подхода (У. Бакли,  

Э. С. Маркарян) само общество 

выступает как носитель адаптив-

ных функций [48]. Таким образом, 

культура может рассматриваться 

и как самостоятельный фактор 

социальной адаптации, и как ме-

ханизм влияния общества на ин-

дивидуальное сознание. Культура 

усваивается в процессе социали-

зации, с помощью научения, под-

ражания, целенаправленного вос-

питания, группового давления, 

санкций, конформизма. В целом, 

культуру переживания стресса 
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и адаптации в проблемных си-

туациях можно считать ча-

стью культуры, создаваемой 

конкретным обществом.  

В психологии еще с работ К. 

Хорни был поставлен вопрос о 

влиянии культуры на восприятие 

стресса и характер неврозов в ка-

ждом обществе. В концепции К. 

Хорни социокультурные условия 

выступают как важный аспект 

формирования неврозов, создавая 

специфические для каждой куль-

туры проблемы, затрудняющие 

адаптацию человека в обществе. 

Так, в западном обществе, куль-

тура которого ориентирует чело-

века на достижение успеха и фи-

нансового благополучия, люди 

особенно тяжело переживают от-

сутствие карьерных и финансовых 

достижений [49, c. 28]. В восточ-

ной культуре, ориентирующей 

людей на духовно-религиозные и 

семейно-корпоративные ценно-

сти, трудности в карьере или бед-

ность гораздо меньше восприни-

маются как источник стресса, зато 

таким источником может стать, 

например, оскорбление, нанесен-

ное кому-то из родственников. 

Исследование X. Deng,  

Ch. Cheng, H.M. Chow и  X. Din по-

казало, что представители различ-

ных культур и этнических мень-

шинств в многонациональной 

стране могут по-разному воспри-

нимать мир и иметь выраженные 

различия в  предпочитаемых эмо-

циях [50, с. 336]. В исследовании, 

проведенном H. Zagefka et all среди 

представителей этнических мень-

шинств в Сомали, отмечается, что 

приверженность культурным цен-

ностям своей этнической группы 

влияет на социальную идентич-

ность личности, ослабляя ее спо-

собность к межгрупповым контак-

там и ограничивая возможности 

социальной адаптации в поликуль-

турной среде [51]. Однако пробле-

ма влияния культуры на воспри-

ятие стресса и адаптацию личности 

в обществе пока очень мало иссле-

дована эмпирически, имеются про-

тиворечивые данные. Например, в 

исследовании T. Hamamura и  

J. Mearns получены данные о том, 

что симптомы депрессии и их связь 

с психосоматическими расстрой-

ствами у людей, принадлежащих к 

западной и восточной культурам 

(США и Япония), практически не 

различаются [52, с. 336]. Безуслов-

но, проблема влияния культуры на 

переживание социального стресса 
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и адаптацию личности в обществе 

очень сложна и нуждается в про-

должении кросс-культурных ис-

следований. 

Одним из элементов культуры, 

который влияет на переживание 

стресса, является религиозность. 

Религиозное мировоззрение по-

зволяет человеку интерпретиро-

вать смысл переживаемых им 

стрессов и страданий, соотнести 

их со значимыми в данном миро-

воззрении ценностями и целями. 

В эмпирических исследованиях 

отмечено влияние религиозности 

на выраженность посттравматиче-

ского стрессового расстройства 

(ПТСР) у людей, вовлеченных в 

природные и техногенные катаст-

рофы, боевые действия. Некото-

рые исследования показывают, 

что религиозность является фак-

тором, способствующим более 

эффективной переработке перене-

сенной психической травмы; по 

данным К. А. Идрисова, верую-

щие люди чаще полностью вы-

здоравливают после психической 

травмы [53, с. 35]. По данным  

C. Ju et all, религиозность может 

являться фактором, увеличиваю-

щим эффективность социальной 

поддержки [54, c. 102]. Но имеют-

ся и противоположные данные, 

например, в исследовании  

T. M. McIntyre, M. Venture, в ко-

тором изучались проблемы соци-

альной адаптации у ангольской 

молодежи после пребывания в зо-

не военных действий, была обна-

ружена положительная связь ме-

жду значимостью для личности 

религиозных ценностей и выра-

женностью ПТСР, особенно де-

прессивных симптомов [10, c. 44].  

Общественное сознание влияет 

на личность не только посредством 

культуры, но и посредством обще-

ственного настроения, страхов и 

слухов. Общественное настроение 

может индуцировать индивидуаль-

ный стресс и страхи у многих лю-

дей. История знает чрезвычайно 

распространенные страхи конца 

света, наступления нового тысяче-

летия, войны, техногенных катаст-

роф, нехватки продуктов и пр. Ин-

тенсивность индуцированного 

стрессса может доходить до массо-

вых самоубийств, массовой пани-

ки. Например, в конце первого ты-

сячелетия в средневековой Европе 

прокатилась волна страха Апока-

липсиса, сопровождавшаяся мно-

гочисленными актами само-
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убийств – групповых и индивиду-

альных.  

Поэтому очень важно изучать 

общественное настроение, чтобы 

вовремя заметить нарастание 

опасных тенденций и противодей-

ствовать им. В отечественной 

психологии проблема обществен-

ного настроения исследовалась в 

работах М. А. Гуревича,  

М. В. Морева, В. С. Каминского 

[55; 56]. Была сформулирована 

мысль о том, что социальное на-

строение отражает отношения че-

ловека и группы с социальной 

средой и может рассматриваться 

как интегральный показатель 

уровня адаптированности людей к 

существующим в стране условиям 

жизни [55, с. 52].  

На наш взгляд, общественное 

настроение может рассматривать-

ся не только как показатель уров-

ня адаптации, но и как один из ее 

механизмов. Давно известно, что 

в социальной психологии многие 

факторы связаны между собой как 

«факторы круговой причинно-

сти», когда результат процесса, 

достигнутый на определенном 

этапе, закрепляется как состояние 

или черта личности или группы, а 

затем сам становится воздейст-

вующим фактором и запускает 

новый цикл этого процесса. Об-

щественное настроение, сформи-

ровавшись как результат адапта-

ции группы людей к социальным 

условиям жизни, становится ус-

тойчивым явлением и само про-

должает влиять на личность, кон-

сервируя стресс в сознании дан-

ной социальной группы. 

Подводя итоги, отметим, что в 

научной литературе выявлено, что 

социальный стресс при интенсив-

ном или длительном воздействии 

ведет к возникновению широкого 

спектра реакций — от активизации 

поиска информации до реактивно-

психотических реакций и увеличе-

ния заболеваемости и смертности.  

В результате проведенного на-

ми анализа можно сделать вывод 

о том, что социальные стрессоры 

могут оказывать как прямое воз-

действие на организм и психику 

человека, так и опосредованные 

влияния. Анализ имеющихся в 

научной литературе данных пока-

зывает, что в качестве опосре-

дующих психологических меха-

низмов при этом могут выступать: 

эмоциональное состояние, когни-

тивные оценки, сознание лично-

сти, общественное сознание.  
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Однако эмоциональные со-

стояния и когнитивные оценки 

можно рассматривать как прояв-

ления сознания личности. Тогда 

можно говорить о том, что соци-

альные стрессоры, в отличие от 

стрессоров физических, воздейст-

вуют на психическое состояние и 

социально-психологическую 

адаптацию личности, в основном, 

опосредованно, отражаясь в ее 

сознании и общественном соз-

нании той группы, к которой она 

принадлежит. 

Нужно отметить, что, хотя в 

научной литературе накоплены 

большие массивы данных о влия-

нии отдельных видов социального 

стресса на личность и ее адапта-

цию в обществе, в науке пока не 

хватает общего видения целостно-

го воздействия социального 

стресса на личность, методик 

комплексной его диагностики. На 

наш взгляд, назрело проведение 

комплексных исследований, в ко-

торых был бы сделан сравнитель-

ный анализ вклада различных ви-

дов социального стресса в соци-

ально-психологическую адапти-

адаптированность личности. 
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PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF INFLUENCE 

OF SOCIAL STRESS ON SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL 

ADAPTATION OF PERSONALITY 

Abstract 

The article substantiates the relevance of theoretical understanding of 

the impact of social stress on the individual. The purpose of the article is to 

provide an overview of various theoretical concepts that allow us to make 

assumptions about the mechanisms of influence of social stress on the mental 

state and adaptation of the individual in society, and on the basis of this re-

view to identify the specifics of the impact of this type of stress on a person. 

According to the data available in the scientific literature, social stress 

under intense or prolonged exposure leads to a wide range of reactions — 

from activation of information retrieval to reactive psychotic reactions and 

increased morbidity and mortality.  

As a result of the analysis of the scientific literature, it is concluded 

that social stressors can have both a direct impact on the human body and 

psyche, and indirect effects. In the latter case, as intermediate mechanisms 

can act: emotional state, cognitive assessment, consciousness of the individ-

ual, social consciousness.  

The conclusion is formulated that social stressors, in contrast to physi-

cal stressors, affect the mental state and socio-psychological adaptation of 

the individual, mainly indirectly — reflected in her mind and the public con-

sciousness of the group to which it belongs. 

Keywords: stress, psychological mechanisms, mechanisms of stress 

response, psychological stress, social stress, mental state, social and psycho-

logical adaptation. 

Highlights: 

Social stress is a type of psychological stress arising from the impact 

of stressors of social nature and manifested in situations of social interaction.  

In some cases, social stressors can directly affect the human body and 

psyche, causing fatigue, sleep disorders, health problems.  
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In most cases, social stress has an indirect impact on the individual 

and his adaptation to society. Psychological mechanisms of such influence 

can be: emotional States, cognitive assessments, holistic consciousness of the 

individual, social consciousness and culture.  

Social stressors, unlike physical stressors, affect the mental state and 

socio-psychological adaptation of the individual, reflected in its conscious-

ness and the public consciousness of the group to which it belongs. 
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