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ПРОБЛЕМА СУЩНОСТИ И ФУНКЦИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА В ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация 

В статье обоснована актуальность теоретического осмысления понятия «со-

циальный стресс» в психологической науке. Цель статьи состоит в том, чтобы 

представить обзор эмпирических исследований и попыток теоретического осмыс-

ления сущности социального стресса и на этой основе сформулировать свое виде-

ние его функций, специфики и видов вызывающих его стрессоров.  

Представленный обзор выявил слабость теоретических обобщений в области 

изучения социального стресса при наличии довольно большого количества иссле-

дований, посвященных изучению его частных аспектов. 

В статье сделана попытка определить круг стрессоров, которые вызывают 

возникновение социального стресса, представлена их классификация.  
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Анализ эмпирических материалов позволил сделать вывод о том, что соци-

альный стресс выполняет следующие функции: 

1) позволяет личности дать обобщенную эмоциональную оценку своего 

взаимодействия с социальной средой,  

2) индуцирует выработку индивидуального поведения, направленного на оп-

тимизацию своего взаимодействия с социальной средой, 

3) может мобилизовать человека (и группы людей) на формирование общест-

венной и политической активности, направленной на изменение группового взаи-

модействия, на улучшение социальной ситуации.  

Отмечена необходимость комплексных исследований социального стресса и 

его влияния на социально-психологическую адаптацию личности.  

Ключевые слова: стресс, психологический стресс, социальный стресс, 

функции стресса, социально-психологическая адаптация личности. 

Основные положения: 

– представлен обзор эмпирических исследований и опыта теоретического ос-

мысления сущности социального стресса,  

– выявлена слабость теоретических обобщений в области изучения социально-

го стресса при наличии довольно большого количества исследований, посвящен-

ных изучению его частных аспектов, 

– выдвинуто авторское видение функций социального стресса, 

– определены основные группы социальных стрессоров. 

 

Понятие «социальный стресс» 

все активнее используется в психоло-

гической науке. Это обусловлено по-

вышением психологической напря-

женности жизни современного чело-

века: возрастанием объема и разно-

образия перерабатываемой информа-

ции, скорости принятия решений, со-

вмещения различных видов социаль-

ной активности, возникновения гло-

бальных социально-экономических, 

политических, экологических про-

блем, влияющих практически на ка-

ждого жителя Земли.  

В психологической науке иссле-

дования социального стресса начались 



 

 

 

301 

 
 
 
 
 
 
 

в еще в 1960-1970-х гг. Однако при 

наличии довольно большого количест-

ва исследований, посвященных от-

дельным аспектам социального 

стресса, практически отсутствует еди-

ное понимание сущности этого фено-

мена, его функций, не определен 

спектр стрессоров, вызывающих его 

возникновение. До сих пор использу-

ются различные, близкие по смыслу 

термины, обозначающие указанный 

феномен («психосоциальный стресс», 

«социально-психологический стресс», 

«стресс в обществе»).  

В настоящей статье мы ставим 

своей целью представить обзор эм-

пирических исследований и теорети-

ческого осмысления сущности соци-

ального стресса в психологической 

науке и на этой основе сформулиро-

вать свое видение сущности и функ-

ций этого вида стресса, специфики 

вызывающих его стрессоров. 

К числу ученых, в работах кото-

рых начала формироваться проблема-

тика исследования социального стрес-

са, можно отметить таких американ-

ских исследователей, как B. S. Dohren-

wend, B. P. Dohrenwend, S. Levine,  

N. A. Scotch, E. Gross, H. Kaplan,  

G. C. Gleser, B. L. Green, C. Winget.  

В работах этих ученых началось изу-

чение таких видов стресса, которые 

вызываются стимулами, порождаемы-

ми обществом. 

Исследования B. S. Dohrenwend, 

B. P. Dohrenwend показали, что само-

стоятельный вид стресса связан с 

принадлежностью к определенной 

социальной группе, страте общества; 

особенно это касается низших слоев 

общества, члены которых ощущают 

выраженный психологический стресс 

[1]. E. Gross сделал вывод о сущест-

вовании организационного стресса, 

источником которого является спе-

цифическое напряжение, сущест-

вующее в организации [2]. В работе 

S. H. Croog были обобщены резуль-

таты многих исследований семейных 

проблем и было выдвинуто пред-

ставление о стрессе, возникающем в 

семье [3]. В работе G. C. Gleser,  

B. L. Green, C. Winget был исследо-

ван стресс, возникающий в экстре-

мальных ситуациях [4]. Было отме-

чено, что высокий уровень подвер-

женности социальному стрессу 

связан с повышением заболеваемо-

сти [5]. 
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В нашей стране среди пионеров 

исследований социального стресса 

можно назвать таких ученых, как  

Н. И. Наенко, Ф. Б. Березин, В. А. Бод-

ров, исследовавших психическое со-

стояние и эффективность деятельности 

человека в экстремальных условиях. В 

исследованиях Н. И. Наенко и  

В. А. Бодрова был исследован стресс, 

возникающий в работе специалистов, 

чья работа связана с переработкой ин-

тенсивного потока сложной, часто не-

достаточно определенной, меняющей-

ся информации (диспетчеры, операто-

ры ЭВМ и др.) [6; 7]. В работах  

Ф. Б. Березина, Л. Е. Панина было ис-

следовано влияние на психофизиче-

ское состояние человека стресса, свя-

занного с работой в экстремальных 

климатических условиях, например, на 

Крайнем Севере [8]. 

Так сформировалась новая про-

блемная область исследований. В 

1970-1990-е гг. были изданы сборни-

ки работ различных исследователей, 

объединенных идеей изучения спе-

цифического стресса, источником 

которого является общество [9; 10].  

В конце ХХ − начале XXI в. поя-

вилось много эмпирических исследо-

ваний, посвященных отдельным ас-

пектам социального стресса, свя-

занным с профессиональной дея-

тельностью [11-19], с процессом обу-

чения [20-22], с семейным неблаго-

получием или с конфликтом между 

работой и семьей [23-24], с миграци-

ей и эмиграцией [25-27], с военными 

действиями [28-34], с информацион-

ной перегрузкой [7; 35-38], с прожи-

ванием в больших городах [39-42], с 

социально-экономическим положе-

нием [43-46], с принадлежностью к 

группам, выделенным по расовому, 

этническому, гендерному и другим 

признакам, с контактами между эти-

ми группами [47-52], с экологиче-

ским неблагополучием, экологиче-

скими и техническими катастрофами 

[53-57], с терроризмом [58-59].  

Что же касается определений со-

циального стресса, то первые из них 

появились уже в 1970-е гг. Так,  

E. Gross определил стресс в организа-

ции как социально-психологи-ческий 

феномен, психическое напряжение, 

возникающее в результате взаимодей-

ствия между личностью и социальной 

организацией, зависящий как от осо-

бенностей личности, так и от особен-

ностей организации [2, р. 54]. 
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B. S. Dohrenwend, B. P. Dohren-

wend определили социальные стрессо-

ры как объективные события, которые 

разрушают или угрожают разрушить 

обычную деятельность индивида. К 

таким событиям могут быть отнесены 

как ситуации, повышающие статус ин-

дивида, так и понижающие его; и в 

том, и в другом случае возникает со-

циальный стресс, он связан с измене-

нием положения человека в обществе 

[1, р. 115-116]. 

Более обобщенное определение 

сформулировал американский ученый 

Х. Каплан в конце 1990-х гг. В своей 

вводной статье к сборнику работ, по-

священных психосоциальному стрес-

су, он отметил, что психосоциальный 

стресс имеет социальное происхож-

дение, обусловленность и проявля-

ется в ситуациях социального взаи-

модействия. Среди причин психосо-

циального стресса ученый перечислил, 

например, ролевое напряжение, нега-

тивные социальные события (перево-

роты, войны), критические жизненные 

ситуации, осознание или предвидение 

собственной или коллективной неус-

пешности [60]. 

В отечественной психологии од-

ним из первых обратился к определе-

нию сущности социального стресса 

Е. В. Руденский. Он использовал по-

нятие «социально-психологический 

стресс». Это вид стресса, по мнению 

ученого, порождается общественны-

ми условиями, он возникает в перио-

ды социальных трансформаций, про-

является в дезинтеграции диспозици-

онной системы и регуляции процес-

сов социального функционирования 

личности, может способствовать ее 

виктимизации [61]. 

А. М. Меллер-Леймкюллер ис-

пользует понятие «стресс в общест-

ве» и рассматривает расстройства, 

связанные со стрессом. Среди причин 

стресса в обществе он называет ин-

тенсивные экономические и социаль-

ные изменения, приводящие к потере 

социального статуса и нарушению 

социальной идентичности у значи-

тельной части населения, а также 

войны и связанные с ними миграции 

[43]. Автор отметил, например, что в 

результате тяжелого социально-

экономического кризиса и высокого 

уровня социального стресса среди 

жителей Восточной Европы в начале 

XXI века количество людей с уме-

ренной депрессией было почти в два 

раза больше, чем среди жителей За-
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падной Европы; смертность в группе 

мужчин среднего возраста в четыре 

раза выше [43, с. 6]. 

В работе Б. Андресена,  

Ф.-М. Старка и Я. Гросса использу-

ется понятие «социальный стресс» 

при анализе ситуации распростране-

ния пугающих слухов и панических 

реакций среди населения Германии 

после аварии на Чернобыльской АЭС 

[55]. Исследователи отметили, что 

недостаточная и пугающая информа-

ция способна вызвать стрессовые ре-

акции широкого спектра. К их числу 

относятся: 

− Эмоциональная обеспокоен-

ность: чувство тревоги, беспокойства 

рефлексивные процессы, связанные с 

этим беспокойством. 

− Информационные потребно-

сти: интерес к информации относи-

тельно пугающего фактора, а также 

поведение, ориентированное на по-

иск такой информации. 

− Усилия к защите: все аспекты 

избегания действия вредных факто-

ров, защиты себя и своих близких. 

− Политические требования: все 

аспекты политических суждений и 

намерений, касающихся борьбы про-

тив пугающих факторов.  

− Реактивно-психотическая тен-

денция: проявления перцептивных 

аберраций, магического мышления, 

необычных телесных ощущений  

[55, с. 11-12].  

Б. Т. Величковский также ис-

пользует понятие «социальный 

стресс», говоря о социально-

экономических проблемах и высокой 

смертности в России в конце ХХ – 

начале XXI в. Он аргументирует вве-

дение термина «социальный стресс», 

отмечая, что этот вид стресса имеет 

свои особенности. Он наиболее заме-

тен у людей, находящихся в зрелом, 

наиболее работоспособном возрасте, 

под его влиянием возникают заболе-

вания широкого спектра, и, наконец, 

его возникновение связано с утратой 

мотивации деятельности [44]. По-

следнюю особенность автор считает 

ключевой. В ходе интенсивного со-

циально-экономического кризиса 

резко упала оплата труда, она пере-

стала выполнять свою стимулирую-

щую роль в развитии производства, с 

одной стороны, и активности людей, 

с другой. Обнищание населения при-
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вело к тому, что закономерно: насе-

ление России начало уменьшаться 

примерно на миллион человек еже-

годно [47, с. 27].  

А. В. Шафиркин и А. С. Штем-

берг тоже используют понятие «соци-

альный стресс», дополняя его поняти-

ем «психоэмоциональной напряжен-

ности», говоря об изменении психо-

логического состояния населения 

России в 1990-е гг. Они отметили, что 

многократное снижение доходов на-

селения, оказавшееся значительно 

ниже прожиточного минимума, при-

вело к тому, что в психоэмоциональ-

ном состоянии большей части населе-

ния страны начали доминировать сна-

чала тревога, а затем – длительно дей-

ствующий эмоциональный стресс, пе-

реходящий в состояние глубокой де-

прессии [45, с. 30]. 

Представленный обзор показы-

вает, что понятия «социальный 

стресс», «психосоциальный стресс» 

все чаще используются в литературе. 

Под ними подразумевают вид психо-

логического стресса, возникающий 

вследствие воздействия стрессоров 

социальной природы. Он влияет на 

социально-психологическую адапта-

цию личности, ее психологическое 

состояние и социальное поведение.  

Однако при всей кажущейся 

простоте и логичности такое опреде-

ление социального стресса дает 

больше вопросов, чем ответов. Пре-

жде всего, встает вопрос, какие 

стрессоры можно считать соци-

альными. Еще Р. Лацарус выделил 

физический стресс, связанный с воз-

действием стрессоров физической 

природы, и психологический стресс, 

вызываемый различными психологи-

ческими стрессорами – стимулами и 

ситуациями, воспринимаемыми как 

угрожающие, а также процессами, 

основанными на следах эмоциональ-

ных переживаний [62]. Однако пси-

хологические стрессоры практически 

все связаны с социальными ситуа-

циями, в которые вовлекается лич-

ность. Человек непрерывно живет в 

обществе, занимается деятельностью, 

организованной обществом, посто-

янно вступает в общественные отно-

шения – с людьми, группами людей. 

Сама личность человека глубоко со-

циальна; психологи самых разных 

направлений сходятся в том, что она 

складывается в непрерывном взаимо-
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действии с обществом с самых пер-

вых дней его жизни. Сознание чело-

века социально по своей природе, 

поэтому практически все психоло-

гические стрессоры можно счи-

тать социальными.  

Однако такое расширительное 

толкование социальных стрессоров 

просто приведет к потере познава-

тельного потенциала понятия «соци-

альный стресс», к замене им понятия 

«психологический стресс».  

Тогда необходимо определить 

круг стрессоров, которые вызывают 

возникновение социального стресса, 

разработать их классификацию. На 

основе анализа результатов имею-

щихся в науке эмпирических иссле-

дований мы выделили следующие 

основные группы социальных 

стрессоров: 

1. Стрессоры, связанные с мак-

росоциальными событиями и усло-

виями жизни (политические, эконо-

мические, социальные условия жиз-

ни, интенсивные социальные изме-

нения и пр.), 

2. Стрессоры, связанные с из-

менением социального статуса чело-

века, вхождением в новые для него 

социальные группы, освоением их 

норм и ценностей; эти стрессоры за-

пускают процесс адаптации личности 

к социальной группе, ее приспособ-

ление к ней, 

3. Стрессоры, связанные с под-

держанием семьи, ее требованиями к 

личности и проблемами функциони-

рования, 

4. Стрессоры, связанные дея-

тельностью (профессиональной и 

учебной), ее требованиями к лично-

сти, а также отношениями в процессе 

деятельности, 

5. Стрессоры, связанные с пе-

реработкой информации, ее неопре-

деленностью, сложностью, обилием 

или недостаточностью, недостовер-

ностью, в том числе с восприятием 

информации из СМИ, 

6. Стрессоры, связанные с про-

живанием в больших городах, с ин-

тенсивным взаимодействием с людь-

ми, в том числе контактами с незна-

комыми людьми; 

7. Стрессоры, связанные с вой-

нами, участием в боевых действиях, 

вынужденными переселениями, 

8. Стрессоры, связанные с ми-

грацией и эмиграцией, 
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9. Стрессоры, связанные с тер-

рористической и криминальной угро-

зами, 

10. Стрессоры, связанные с ан-

тропогенным воздействием на при-

роду, экологическими и техногенны-

ми катастрофами, 

11. Стрессоры, связанные с про-

блемами достижений и самореализа-

ции личности, трудностями реализа-

ции своих способностей и стремлений. 

Указанный перечень не претенду-

ет на полноту и завершенность, но 

может явиться основой для дальней-

шего осмысления проблемы. Имею-

щиеся в науке данные показывают, что 

каждая из перечисленных групп 

стрессоров способна самостоятель-

но вызывать выраженный стресс и 

влиять на качество социально-

психологической адаптации личности. 

Интенсивная же нагрузка на несколь-

ких уровнях одновременно часто ведет 

к дезадаптации [63, с. 13]. 

Теперь попробуем ответить на 

вопрос, какие же функции выполня-

ет социальный стресс. Во многих ра-

ботах отмечается негативное воздей-

ствие социального стресса на жизне-

деятельность, психическое состояние 

и здоровье человека [4; 5; 8; 11; 12; 

16; 17; 18; 20; 22; 26; 27; 28; 29; 30; 

33; 43; 44; 45; 55; 56]. Однако имеют-

ся сведения и о том, что низкая сти-

муляция со стороны социума также 

является стрессором [1, с. 115]. 

Очевидно, что любой стресс вы-

полняет, в целом, адаптивную функ-

цию. Это касается как психофизиоло-

гических сдвигов [64-66], так и пси-

хологических реакций. Так, в тран-

сакционной модели Р. Лазаруса 

стресс рассматривается как процесс 

взаимодействия ситуации и лично-

сти, в ходе которого происходит 

оценка как стрессора и стрессирую-

щей ситуации, так и возможностей 

личности к ее разрешению и дости-

жению более качественной адапта-

ции к условиям среды [62]. Таким 

образом, стрессовые реакции моби-

лизуют человека и участвуют в орга-

низации адаптивного поведения.  

Социальный стресс, по нашему 

мнению, также выполняет адаптив-

ную роль во взаимодействии лично-

сти и социальной среды. На наш 

взгляд, можно выделить следующие 

его функции: 
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1) социальный стресс позволяет 

личности дать обобщенную эмоцио-

нальную оценку своего взаимодейст-

вия с социальной средой,  

2) социальный стресс индуциру-

ет выработку индивидуального пове-

дения, направленного на оптимиза-

цию своего взаимодействия с соци-

альной средой, 

3) социальный стресс может мо-

билизовать человека (и группы лю-

дей) на формирование обществен-

ной и политической активности, 

направленной на изменение группо-

вого взаимодействия, на улучшение 

социальной ситуации.  

Отметим, что последняя функ-

ция существенно отличает соци-

альный стресс от других видов 

стресса. Возникающий в социуме, 

он свойственен людям как социаль-

ным существам, являющимся члена-

ми различных групп. Поэтому реак-

ции на социальные стрессоры могут 

не ограничиваться выработкой инди-

видуального адаптивного поведения 

и использованием индивидуальных 

копинг-стратегий. Социальный 

стресс, связанный с воздействием 

стрессоров, являющихся общими для 

той или иной социальной группы, 

запускает их активность по измене-

нию социальной среды. Это особенно 

важно в связи с тем, что, в отличие от 

физической среды, социальная среда 

чрезвычайно изменчива и гораздо 

более доступна влиянию человека. 

Поэтому приспособление к ней мо-

жет происходить не за счет под-

стройки к ней, а за счет изменения 

самой среды.  

Однако позитивные свои функ-

ции социальный стресс выполняет 

при оптимальной степени интен-

сивности. Если интенсивность его 

слишком низка, он не запускает 

адаптивных реакций, если же она 

слишком высока, он может способст-

вовать дезадаптации личности, осо-

бенно при длительном интенсивном 

воздействии. Но это характерно для 

всех видов стресса. 

Подводя итог, отметим, что по-

нятия «социальный стресс», «психо-

социальный стресс» все чаще ис-

пользуются в литературе. Под ними 

подразумевают вид психологическо-

го стресса, возникающий вследствие 

воздействия стрессоров социальной 

природы. Он влияет на социально-
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психологическую адаптацию лично-

сти, ее психологическое состояние и 

социальное поведение. Социальный 

стресс выполняет адаптивные функ-

ции, мобилизуя личность (и группы 

людей) на оптимизацию взаимодей-

ствия с социальной средой, способ-

ствуя тем самым развитию как со-

циума, так и личности. 
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THE PROBLEM OF ESSENCE AND FUNCTIONS OF SOCIAL STRESS  

IN PSYCHOLOGY 

 

Abstract 

Introduction. The article substantiates the relevance of theoretical understanding of 

the concept of "social stress" in psychological science. The purpose of the article is to 

provide an overview of empirical research and attempts to theoretically understand the 

essence of social stress and on this basis to formulate their vision of its functions, speci-

ficity and types of stressors causing it.  

The presented review revealed the weakness of theoretical generalizations in the 

study of social stress in the presence of a fairly large number of studies investigating its 

particular aspects. 

The article attempts to determine the range of stressors that cause social stress, pre-

sents their classification.  

mailto:vasilenkoea@cspu.ru


314 

 

 

 

 
 

 

The analysis of empirical materials allowed to conclude that social stress performs 

the following functions: 

1) allows the individual to give a generalized emotional assessment of their interac-

tion with the social environment,  

2) induces the development of individual behavior aimed at optimizing its interac-

tion with the social environment, 

3) can mobilize people (and groups of people) to form social and political activity 

aimed at changing group interaction, to improve the social situation.  

The necessity of complex studies of social stress and its impact on the socio-

psychological adaptation of the individual.  

Keywords: stress, psychological stress, social stress, stress functions, social and 

psychological adaptation of personality. 

Highlights: 

An overview of empirical research and theoretical understanding of the essence of 

social stress is presented, 

Weak theoretical knowledge of social stress is revealed in the presence of quite a 

large number of studies investigating its particular aspects, 

The author's vision of the functions of social stress is put forward, 

Identified the main groups of social stressors. 
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