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Аннотация  

Введение. В статье представлены результаты исследования отдельных социально-

психологических аспектов жизнеспособности, пока еще мало освещенных в научной периодике. 

Цель исследования: выявить особенности связей жизнеспособности с проявлениями социальной 

тревоги и спецификой психологической атмосферы в группах студентов различных профилей под-

готовки. Материалы и методы исследования. Использованы стандартизированные методики: 

«Жизнеспособность человека» (Е.А. Рыльской), «Социальная тревожность» (О.А. Сагалакова, 

Д.В. Труевцев), «Оценка психологической атмосферы в коллективе» (А.Ф. Фидлер). Выборка иссле-

дования: студенты выпускного курса педагогического ЮУрГГПУ (n = 69) и спортивного вуза Урал-

ГУФК (n = 35), в том числе 27 юношей и 77 девушек. Статистическая обработка проводилась с по-

мощью корреляционного анализа с применением статистического пакета SPSS Statistics v. 17.0.  

Результаты. Выявлена относительно низкая вариабельность значений шкал «Общая жизнеспособ-

ность» и «Общая оценка социальной тревожности» у студентов спортивного вуза, «Способности 

адаптации» – у студентов педагогического вуза. Средние значения по интегральной шкале «Общая 

жизнеспособность» в сравниваемых группах студентов соответствуют уровню «ниже среднего». 

Значения шкал «Социальная тревога в ситуации наблюдения», «Постситуативные руминации …» 

и «Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения» методики «Социальная тревога» 

отражают средний уровень значимости причин указанных вариантов тревожности у студентов всех 

профилей подготовки. Независимо от программы подготовки психологический климат в коллективе 

студентов характеризуется преобладанием положительных признаков, а в структуре связей жизне-

способности с социально-психологическими характеристиками выявляются отрицательные связи 

способностей адаптации c тревогой в ситуации «быть в центре внимания» и с тревогой, опосредо-

ванной страхом критики. Все остальные связи принципиально разные, что свидетельствует о высо-

кой вариативности корреляционных структур жизнеспособности у студентов разных профилей под-

готовки. Заключение. Анализ структуры жизнеспособности человека должен учитывать ее связи с 

социально-психологическими свойствами, что может служить основой для разработки программ 

развития и поддержания жизнеспособности студенческой молодежи в период обучения в вузе. 

Ключевые слова: жизнеспособность, студенческая молодежь, социальная тревожность, профи-

ли подготовки 
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Введение 
Основа эффективности профессиональ-

ной деятельности формируется на этапе ак-

тивного обучения человека. Условия образо-

вательной среды сегодня предъявляют повы-

шенные требования к возможностям (ресур-

сам) личности, а в случае их истощения ста-

новятся причиной ряда негативных состоя-

ний, деформирующих мотивационную сферу 

студенческой молодежи в процессе профес-

сионального самоопределения и влияющих на 

жизнеспособность студента в целом [1–3]. 

Для студентов выпускных курсов особен-

но острыми являются проблемы профессио-

нального самоопределения, выбора специали-

зации, темы дипломной работы. Такие факто-

ры, как частое недосыпание, истощение, ака-

демические задолженности, трудности само-

организации и несформированность конст-

руктивных копинговых стратегий, дефицит 

социальной поддержки, сложные семейные 

обстоятельства, социальные стрессы, невоз-

можность обеспечить свою жизнь, часто ста-

новятся причинами эмоциональной дезадап-

тации и психических расстройств у студентов. 

Обучение в вузе тесно связано с социальным 

взаимодействием. Такое явление, как соци-

альная тревожность, способно оказать серьез-

ное негативное влияние на процесс социаль-

ной и эмоциональной адаптации и качество 

жизни студентов. Социальная тревожность – 

это состояние эмоционального дискомфорта, 

страха, опасения и беспокойства в отношении 

социальной ситуации и оценки другими 
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Abstract 

Introduction.The paper presents certain social and psychological aspects of vitality, which received 

little attention in scientific publications. The paper aims to identify the relationship between vitality, anxie-

ty, and psychological climate in students of different education fields. Materials and methods: Standard 

methods were used for the purpose of the study, including the E.A. Rylskaya human vitality test, O.A. Sa-

galakova and D.V. Truevtsev social anxiety test, A.F. Fidler psychological climate in a group test.  

The study involved last-year students of South Ural State Humanitarian Pedagogical University (n = 69) 

and Ural State University of Physical Education (n = 35), including 27 male and 77 female students. Data 

processing was performed with correlation analysis and SPSS Statistics v. 17.0. Results. In sports universi-

ty students, a relatively low alteration of general vitality and general social anxiety values was recorded; in 

pedagogical students, adaptation skills changed insignificantly. The mean values of general vitality in both 

groups corresponded to below average. The data of certain scales (social anxiety in the situation of being 

the center of attention, post-situational ruminations, and restraint in expressing emotions due to fear of re-

jection) of the social anxiety test reflect the average significance level for the reasons of these anxiety types 

regardless of students’ education fields. In both groups, psychological climate was characterized as predo-

minantly positive. However, negative relationships were found between adaptation skills and the situation 

of being the center of attention/fear of being criticized. The rest correlations were principally different indi-

cating a high variability of correlational structures of vitality in students of different education fields. Con-

clusion. An analysis of the structure of human vitality should take into account its relationships with socio-

psychological components and can be used as a basis for developing and maintaining vitality in university 

students. 
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людьми [3]. Среди студентов наиболее высок 

риск манифестации психической патологии в 

связи с высоким уровнем нагрузки и стресса в 

этот период жизни [2]. 

В рамках концепции формирования жиз-

неспособности теоретическую значимость 

имеет ее социально-личностный компонент
1
. 

В своей работе Е.А. Рыльская (2014) опреде-

ляет жизнеспособность как интегральную 

способность сохранения человеком своей це-

лостности, принимая решения в условиях 

«постоянного сопряжения с требованиями 

социального бытия»
2
; как сложное биопсихо-

социальное явление, проявляющееся в соче-

танном воздействии природной и социальной 

сред на комплекс личностных характеристик 

человека [4]. Жизнеспособность человека, 

обеспечивая успешность профессиональной 

деятельности, обучения, развития и становле-

ния личности, является в значительной мере 

социально-детерминированным процессом, 

а динамика определенных социально-

психологических свойств может вызывать 

согласованные изменения ее показателей. 

Вышесказанное определяет цель исследова-

ния: выявить особенности связей жизнеспо-

собности с проявлениями социальной тревоги 

и спецификой психологической атмосферы в 

группах студентов различных профилей под-

готовки. 

 

Организация и методы исследования 

В обследовании на добровольной основе 

приняли участие студенты выпускного курса 

Южно-Уральского государственного гумани-

тарно-педагогического университета (n = 69) 

и Уральского государственного университета 

физической культуры г. Челябинска (n = 35), 

из них 27 юношей и 77 девушек. Опрос осу-

ществлялся дистанционно с применением 

специализированного сервиса Google forms и 

включал несколько методик. Анализ данных 

проводился без учета половой принадлежно-

сти обследованных. 

                                                           
1
 Паатова М.Э. Концепция формирования со-

циально-личностной жизнеспособности подрост-

ков с девиантным поведением в специальных об-

разовательных организациях закрытого типа: 

дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. Майкоп: Адыгей-

ский государственный университет, 2019. 429 с. 
2
 Рыльская Е.А. Психология жизнеспособно-

сти человека: дис. ... д-ра психол. наук: 19.00.01. 

Ярославль: Ярославский государственный педаго-

гический университет, 2014. 446 с. 

Тест «Жизнеспособность человека» пред-

ставлен шкалами «Способности адаптации», 

«Способности саморегуляции», «Способности 

саморазвития» и «Осмысленность жизни» [5]. 

Методика «Оценка психологической атмо-

сферы в коллективе» включает 10 биполярных 

шкал – факторов, детерминирующих психоэмо-

циональный фон: дружелюбие – враждебность, 

согласие – несогласие, удовлетворенность –

неудовлетворенность, продуктивность – непро-

дуктивность, теплота – холодность, сотрудни-

чество – несогласованность, взаимная под-

держка – недоброжелательность, увлечен-

ность – равнодушие, занимательность – скука, 

успешность – безуспешность [6]. 

Опросник социальной тревоги и социо-

фобии использован для определения выра-

женности аспектов проявления фобии оцени-

вания личности в определенных ситуациях, 

обобщенных в следующих шкалах: «Соци-

альная тревога в ситуации „быть в центре 

внимания, под наблюдением“»; «Постситуа-

тивные руминации и желание преодолеть тре-

вогу»; «Сдержанность в выражении эмоций 

из-за страха отвержения и блокирование при-

знаков тревоги» и «Тревога при проявлении 

инициативы в формальных ситуациях из-за 

страха критики в свой адрес и потери субъек-

тивного контроля» [7]. 

Соответствие распределения значений ис-

следуемых показателей закону нормального 

распределения определяли с помощью крите-

рия Шапиро – Уилка; уровень значимости раз-

личий между медианными значениями показа-

телей в сравниваемых группах обследован-

ных – с помощью U-критерия Манна – Уитни. 

Корреляционный анализ проведен с помощью 

коэффициента Спирмена [8]. Результаты счи-

тали статистически значимыми при р < 0,05. 

 

Результаты исследования 
Представленные в таблице данные отра-

жают показатели жизнеспособности и соци-

альной тревоги у студентов различных про-

филей профессиональной подготовки. 

Сопоставление медианных значений изу-

чаемых показателей обеих методик не выяви-

ло значимых различий в сравниваемых груп-

пах студентов. Однако следует указать на от-

носительно низкую вариабельность значений 

шкал «Общая жизнеспособность» и «Общая 

оценка социальной тревожности» у студентов 

спортивного вуза; «Способность адаптации» – 

у студентов педагогического вуза. Данное за-
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мечание свидетельствует о стабильности про-

явления указанных свойств. 

Примечательно, что медианные значения 

по интегральной шкале «Общая жизнеспо-

собность» в сравниваемых группах студентов 

соответствуют уровню «ниже среднего». 

Оценивая значения шкал «Социальная 

тревога в ситуации наблюдения», «Постси-

туативные руминации …» и «Сдержанность 

в выражении эмоций из-за страха отверже-

ния» методики «Социальная тревога», кон-

статируем средний уровень значимости при-

чин указанных вариантов тревожности у сту-

дентов независимо от профиля их подготов-

ки. Однако в группе студентов спортивного 

вуза медианное значение шкалы «Тревога 

при проявлении инициативы в ситуациях из-

за страха критики» соответствует низкому 

уровню выраженности данного вида тревоги. 

Метод семантического дифференциала, 

который реализован в методике «Оценка пси-

хологической атмосферы в коллективе», по-

зволил дать оценку студентами проявления 

различных аспектов жизни по биполярным 

шкалам (позитивная/негативная стороны) в 

условиях учебного коллектива (рис. 1). 

Полученные результаты отражают пре-

имущественно выраженность положительных 

признаков, характеризующих психологический 

климат в коллективе студентов независимо от 

Показатели шкал тестов «Жизнеспособность человека» и «Социальная тревога» 
у студентов различных  профилей подготовки (Ме (Q1;Q3)) 

Indicators of the test scales “Human vitality” and “Social anxiety” among students of various training profiles (Me (Q1; Q3)) 

Шкала 

Scale 

Студенты 

спортивного вуза 

Sports university 

Студенты 

педагогического 

вуза 

Pedagogical  

university 

U-

критерий 

U-test 

p-уровень 

p-level 

«Жизнеспособность человека» / Human vitality 

Способности адаптации 

Adaptation skills 
62 (57,5; 69) 63 (60; 68) 1134,0 0,613 

Способности саморегуляции 

Self-regulation skills 
34 (32; 36,5) 33 (30; 35) 1056,0 0,296 

Способности саморазвития 

Self-development skills 
42 (41; 45,5) 43 (39; 45) 1166,5 0,777 

Осмысленностьжизни 

Meaningfulness of life 
30 (28,5; 33,5) 31 (29; 33) 1141,5 0,648 

Общая жизнеспособность 

General vitality 
168 (163; 177) 169 (163; 176) 1176,5 0,831 

«Социальная тревога» / Social anxiety 

Социальная тревога в ситуации 

«быть в центре внимания, под 

наблюдением» 

Social anxiety in the situation of 

being the center of attention 

7 (3; 9) 7 (4; 11) 679,5 0,27 

Постситуативные руминации 

и желание преодолеть тревогу 

Post-situational ruminations and the 

desire to cope with anxiety 

7 (5; 9) 7,5 (5; 10) 679,5 0,27 

Сдержанность в выражении эмо-

ций из-за страха отвержения 

Restraint in expressing emotions 

due to fear of rejection 

6 (4; 8) 7 (5; 9) 653,5 0,179 

Тревога при проявлении инициа-

тивы в ситуациях из-за страха 

критики 

Fear of being criticized 

5 (3; 9) 7 (3,3; 9) 723,5 0,483 

Общая оценка социальной тре-

вожности 

Generalsocialanxiety 

30 (18; 41) 34,5 (20,3; 46) 670,0 0,235 
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профиля их подготовки. Статистическая зна-

чимость различий сравниваемых показателей 

установлена лишь в биполярной шкале «дру-

желюбие – враждебность» с выраженным про-

явлением дружелюбия в группе студентов 

спортивного вуза (U = 577 при p = 0,031). 

На рис. 2 представлена корреляционная 

плеяда взаимосвязей исследуемых показате-

лей социально-личностных компонентов и 

жизнеспособности у студентов различных 

профилей профессиональной подготовки.  

Независимо от программы подготовки, 

общим у студентов является ряд отрицатель-

ных взаимосвязей: показателя шкалы «Спо-

собности адаптации» (теста «Жизнеспособ-

ность человека») c тревогой в ситуации «быть 

в центре внимания» и с тревогой, опосредо-

ванной страхом критики. Все остальные взаи-

мосвязи показателей изучаемых методик у 

студентов сравниваемых групп принципиаль-

но разные (см. рис. 2). 

Так, например, показатель «Способности 

адаптации» (теста «Жизнеспособность челове-

ка») у студентов спортивного вуза имеет отри-

цательную взаимосвязь с блокированием эмо-

ций и тревогой, связанной со страхом отвер-

жения (rs = –0,491 при p < 0,05), тогда как у 

студентов – будущих педагогов – с руминаци-

ей и желанием преодолеть тревогу (rs = –0,491 

при p < 0,05).  

Примечательно, что только в группе сту-

дентов педагогического вуза интегральный 

(обобщающий) показатель теста «Жизнеспо-

собность человека» имеет значимые отрица-

тельные взаимосвязи практически с каждой 

шкалой теста «Оценка социальной тревоги» и с 

бинарными шкалами «теплота – холодность», 

«сотрудничество – несогласованность», «вза-

имная поддержка – недоброжелательность» и 

«успешность – безуспешность» методики 

«Оценка психологической атмосферы». 

В группе студентов спортивного вуза инте-

гральный (обобщающий) показатель теста 

«Жизнеспособность человека» имеет единст-

венную отрицательную взаимосвязь со шкалой  

«согласие – несогласие» методики «Оценка 

психологической атмосферы». Особенностью в 

данной группе студентов можно считать поло-

жительные взаимосвязи показателя шкалы 

«способности саморегуляции» теста ««Жизне-

способность человека» со шкалами «взаимная 

поддержка – недоброжелательность» и «ус-

пешность – безуспешность» методики «Оценка 

психологической атмосферы». 

 
 

Рис. 1. Показатели шкал методики оценки психологической атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру)  
у студентов различных профилей подготовки (Ме (Q1; Q3)) 

Fig. 1. Indicators of psychological climate (A.F. Fidler test) among students 

of different education fields (Me (Q1; Q3)) 
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Рис. 2. Корреляционная плеяда показателей тестов, отражающих взаимосвязи социально-личностных 
компонентов жизнеспособности у студентов различных профилей подготовки 

Fig. 2. Correlation pleiades reflecting the relationship between social and personal components of vitality 
among students of different education fields 

Примечание. Сплошная линия – прямая взаимосвязь, пунктирная – обратная взаимосвязь; * – статистически значи-
мая взаимосвязь на уровне p < 0,05; ** – то же на уровне p < 0,01. Тест «Оценка социальной тревоги»: ЦВ – социальная 
тревога в ситуации «быть в центре внимания, под наблюдением»; Рц – постситуативные руминации и желание преодо-
леть тревогу в экспертных ситуациях; СО – сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения и блокирование 
признаков тревоги в экспертных ситуациях; СК – тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за 
страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля; СТ – общая оценка. Тест «Жизнеспособность человека»: 
СА – способность адаптации; СРг – способность саморегуляции; СРз – способность саморазвития; ОЖ – осмысленность 
жизни; ЖС – общая жизнеспособность. «Тест оценки психологической атмосферы в коллективе»: 1 – дружелюбие –
враждебность, 2 – согласие – несогласие, 3 – удовлетворенность – неудовлетворенность, 4 – продуктивность –
непродуктивность, 5 – теплота-холодность, 6 – сотрудничество – несогласованность, 7 – взаимная поддержка –
недоброжелательность, 8 – увлеченность – равнодушие, 9 – занимательность – скука, 10 – успешность – безуспешность 

Note. Solid line – direct relationship, dotted line – inverse relationship; * – statistically significant relationship at p < 0.05;  
** – statistically significant relationship at p < 0.01. Social anxiety test: ЦВ – social anxiety in the situation of being the center of 
attention; Рц – post-situational ruminations and the desire to cope with anxiety; СО – restraint in expressing emotions due to fear 
of rejection; СК – fear of being criticized; СТ – general score. Human vitality test:СА – adaptation skills; СРг – self-regulation 
skills; СРз – self-development skills; ОЖ – meaningfulness of life; ЖС – general vitality. Psychological climate in a team: 
1 – friendliness-hostility, 2 – agreement-disagreement, 3 – satisfaction-dissatisfaction, 4 – productivity-unproductivity, 5 – warmth-
coldness, 6 – cooperation-inconsistency, 7 – mutual support-ill-will, 8 – passion-indifference, 9 – joy-boredom, 10 – success-failure 
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Обсуждение 
В данном разделе статьи считаем целесооб-

разным провести обсуждение результатов кор-
реляционного анализа, который выявил прин-
ципиальные различия в структуре взаимосвязей 
показателей социально-личностного компонен-
та жизнеспособности у студенток с различным 
профилем профессиональной подготовки. 

Специфика психологической стратегии 
адаптации личности к условиям социального 
взаимодействия в образовательной среде, ве-
роятно, определяется программой подготовки 
студентов. Так, у студентов педагогического 
вуза общая жизнеспособность достигается и 
реализуется через механизм социальной адап-
тации, в котором первостепенными являются 
взаимосвязи с параметрами тревоги. У сту-
дентов же спортивного вуза взаимосвязи па-
раметров социальной тревоги имеются лишь 
со шкалой «Способности к адаптации». 

Возможно, способности к адаптации у сту-
дентов педагогического вуза детерминируются 
сформированностью качеств эффективного со-
циального взаимодействия, в частности сотруд-
ничеством и взаимной поддержкой. Общая 
жизнеспособность также достигается положи-
тельным психоэмоциональным фоном при 
оценке психологической атмосферы в коллек-
тиве за счет выраженности теплоты общения, 
сотрудничества, взаимной поддержки, что в 
итоге определяет успешность деятельности. 
Указанные особенности являются образова-
тельным результатом формирования профес-
сиональных компетенций, а также профессио-
нально значимых качеств будущих педагогов. 

Общая жизнеспособность студентов 
спортивного вуза определяется выраженно-
стью согласия, вероятно, как формы проявле-
ния единомыслия в учебной группе или спор-
тивной команде. Особенной считаем положи-
тельную взаимосвязь саморегуляции поведе-
ния с недоброжелательностью и безуспешно-
стью. Интерпретация данной связи следую-
щая: в ситуациях возникновения латентной 
конфликтной ситуации (недоброжелатель-
ность), равно как отражения деятельности 
студентов как безуспешной, повышаются тре-
бования к саморегуляции как компенсаторно-
му механизму в социальном взаимодействии. 

Выявленные различия в структуре взаи-
мосвязей показателей социальной тревоги, 
психологической атмосферы в коллективе и 
жизнеспособности у студентов с различным 
профилем подготовки детерминируются не 
столько результатом формирования профес-

сиональных компетенций, сколько условиями 
учебно-профессиональной деятельности. 

Труд (деятельность) студентов старших 
курсов, реализующих первичные профессио-
нальные навыки в рамках производственных 
практик (педагогической, тренерской), харак-
теризуется высокой напряженностью [9]. 
Учебно-тренировочная деятельность студен-
тов-спортсменов относится к очень тяжелому 
физическому труду

3
, а функциональное со-

стояние организма соответствует низкому 
уровню, что характеризует напряжение адап-
тационных механизмов [10]. При этом пока-
зано, что функциональный уровень нервной 
системы, индекс напряжения являются на-
дежными критериями социальной адаптации 
студентов-спортсменов [11]. Значимость про-
блемы социальной адаптации студентов 
старших курсов очевидна. 

Жизнеспособность студентов сравнивае-
мых групп как отражение качества социаль-
ной адаптации у будущих учителей проявля-
ется через механизмы адаптации к условиям 
среды (шкала «Способность адаптации»), 
у будущих тренеров – через регуляторные ме-
ханизмы (шкала «Способность регуляции»). 
Выявленные различия, как правило, обуслов-
лены спецификой предыдущего опыта учеб-
но-тренировочной деятельности студентов-
спортсменов [12]. 

Практическую ценность имеет анализ взаи-
мосвязей параметров социальной тревожности с 
жизнеспособностью у студентов сравниваемых 
групп. Имеются данные о формировании соци-
альной тревожности у спортсменов-студентов, 
источником которой является социально-
оценочный характер учебно-тренировочной дея-
тельности, в частности – предъявление высоких 
требований к спортивной результативности [13]. 
В нашем случае это правомерно и подтвержда-
ется наличием взаимосвязи шкалы «Способно-
сти адаптации» со страхом быть отверженным, 
что характерно для блокирования тревоги за 
счет эмоциональной ригидности. 

У студентов педагогического вуза взаи-
мосвязь шкалы «Способности адаптации» с 
постситуативной руминацией, с одной сторо-
ны, указывает на активную рефлексию, на-
правленную на преодоление тревоги. С дру-
гой стороны, и грань между руминацией (пе-
реживанием) и фрустрацией [14] или обсес-

                                                           
3
 Погадаев М.Е. Физиолого-гигиеническая 

оценка тренировочной деятельности студентов-

спортсменов: дис. ... канд. биол. наук: 14.00.07. 

Уфа, 2003. 162 с. 
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сивно-компульсивным расстройством доста-
точно условна [15, 16]. Так, например, тре-
вожные расстройства выявлены более чем у 
половины студентов четвертого курса, причем 
у лиц женского пола в 1,5 раза чаще (выборка 
студентов медицинского вуза). Депрессивные 
состояния отмечены у каждого пятого студен-
та независимо от курса обучения. Каждый 
третий студент четвертого курса страдает об-
сессивно-компульсивным расстройством раз-
ной степени тяжести [15]. 

Не в пользу студентов педагогического 
вуза интерпретируются результаты оценки 
эмоциональной зрелости: у 44,6 % диагности-
рован кризисный тип эмоционального разви-
тия. По данным исследователей, такие сту-
денты демонстрируют высокую личностную 
тревожность и сопутствующие ей пережива-
ния страха, стыда и вины на фоне домини-
рующей стратегии избегания трудностей и 
проблем [17], а также агрессивного поведения 
по отношению к окружающим [17, 18]. 

Таким образом, особенности проявления 
собственно социальной тревоги детерминиро-
ваны социальными страхами, источники ко-
торых у исследуемых групп студентов раз-
личные. Последствия неконтролируемой лич-
ностной тревожности и наличия (воздействия) 
социальных страхов искажают должную мо-
тивацию к обучению [19], определяют соот-
ветствующий уровень академической успе-
ваемости [20] и рассматриваются как прогно-
стические предикторы неполноценности со-
циальных отношений студентов в будущей 
профессиональной деятельности [21]. 

 

Заключение 
Сравнение медианных значений шкал 

тестов, отражающих социально-личностные 
компоненты жизнеспособности, не выявило 
значимых различий между группами студен-
тов, обучающихся по различным профессио-
нальным программам подготовки. 

В результате корреляционного анализа 
исследуемых показателей у сравниваемых 
групп студентов обнаружены специфические 
особенности в структуре взаимосвязей пока-
зателей социальной тревожности, психологи-
ческой атмосферы в коллективе и жизнеспо-
собности. В системе «жизнеспособность – 
социальная тревога» у студентов педагогиче-
ского вуза компонент «способности адапта-
ции» (как ведущий компонент) не имеет связи 
лишь со страхом отвержения; у студентов 
спортивного вуза – с руминацией. У будущих 
учителей с показателями «психологической 
атмосферы в коллективе» взаимосвязаны 
«способности адаптации», у будущих трене-
ров – «способности саморегуляции».  

Выявленные различия в структуре взаи-
мосвязей обусловлены, на наш взгляд, не 
столько спецификой профессиональной под-
готовки студентов, сколько демонстрацией и 
отражением стереотипов и стратегий поведе-
ния, сформированных в учебно-трениро-
вочный период и опытом соревновательной 
деятельности студентов, обучающихся в 
спортивном вузе. Психологический портрет 
спортсмена в динамике его становления пред-
ставлен завышенной самооценкой, мотиваци-
ей к успеху, демонстративностью, нервно-
психической устойчивостью. 

Учитывая выявленные особенности про-
явления социально-психологических аспектов 
в структуре жизнеспособности студента-
спортсмена в целях профилактики социальной 
тревожности целесообразно и эффективно 
применение коррекционно-формирующих 
программ, основанных на модели физкуль-
турно-спортивного образования. 

Анализ структуры жизнеспособности че-
ловека должен учитывать взаимосвязи соци-
ально-психологических свойств, определяю-
щих его адаптационный потенциал, реализо-
ванный преимущественно за счет механизмов 
саморегуляции. 
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