
Проживание человека в дискомфортных или экс-

тремальных климатогеографических условиях, со-

четающихся с экологическими проблемами региона, 

приводит к более быстрому истощению функцио-

нальных его резервов [1, 11, 23]. Это проявляется 

в ускоренном развитии заболеваний, осложненном 

течении хронических болезней, омоложении показа-

телей смертности населения [12, 19]. В то же время 

социальная среда как один из важных экологических 

элементов жизнеобитания человека также усугубляет 

формирование адаптивной устойчивости человека к 

экологически неблагоприятным условиям прожива-

ния, приводит к дисгармоничности физического разви-

тия, напряжению механизмов регуляции и снижению 

адаптационных возможностей организма [1, 14, 22]. 

Однако проблемы адаптации к сочетанному влиянию 
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климатогеографических факторов и негативных со-

циальных условий изучены еще недостаточно, более 

того, имеющиеся исследования в основном касаются 

физиологических механизмов, работы по психосоци-

альной адаптации практически отсутствуют. 

Проблема охраны здоровья молодого поколения 

может рассматриваться с позиции адаптированно-

сти к условиям обучения. Известно, что на уровень 

адаптации студентов влияют не только экологиче-

ские, климатогеографические и социальные условия 

региона проживания, но и особенности психофи-

зиологического и психоэмоционального состояния 

человека [2, 16]. 

Студенты испытывают значительное воздействие 

нестабильности окружающей жизни, неустойчивости 

экономики, низкого уровеня социальной защиты. 

Действие этих факторов накладывается на индиви-

дуально-психические качества личности и с течением 

времени приводит к повышению тревожности, которая 

сопровождается нервно-психическим напряжением, 

неадекватностью самооценки, низкой работоспо-

собностью, эмоциональной неустойчивостью и 

дизадаптацией  студентов  вуза. Как показывают 

результаты исследований, наиболее напряженными 

сферами жизнедеятельности студентов разных на-

циональностей Сибири являются высокий уровень 

личных переживаний, обязательность в исполнении, 

трудности с распределением времени [18].

Особенностью Республики Тыва является не только 

суровый климат, национальный уклад и образ жизни, 

но и низкий социально-экономический уровень жизни: 

по уровню безработицы Тува находится на третьем 

месте по Российской Федерации [10], самый высокий 

показатель смертности в трудоспособном возрасте 

16–59 лет (на 1 000 населения) показан в Туве 

(10,8) после Эвенкии (12,5) [21], показатель общей 

заболеваемости алкоголизмом на 11,8 % превышает 

показатель Российской Федерации [17]. 

В республике достаточно низкий уровень жизни. 

Наложение неблагоприятных социальных условий 

на климатогеографические особенности региона 

проживания еще больше усугубляют ситуацию со 

здоровьем и функциональным состоянием организма 

студентов [8].

Наличие экологически и социально обусловленного 

стресса в сочетании с индивидуально-психическими 

особенностями личности проявляется в повышении 

концентрации стресс-гормона кортизола в крови и 

уровня психоэмоционального напряжения, что ха-

рактерно для студентов региона Тувы [20].

Целью исследования явился мониторинг психофи-

зиологического состояния студентов-первокурсников, 

проживающих в условиях климатогеографического и 

социального напряжения региона Тувы.

Методика 

Объектом исследования служили студенты первого 

курса Тувинского государственного университета ту-

винской национальности. Всего обследовано 87 юно-

шей и 149 девушек, средний возраст (19,1 ± 1,2) года, 

добровольно согласившихся участвовать в экспери-

менте. Исследование прикладного характера про-

водилось в рамках мониторинга в Центре здоровья 

университета по компьютерной программе «Методика 

комплексной оценки физического и психического 

здоровья студентов высших и средних профессио-

нальных учебных заведений» Р. И. Айзмана с соавт. 

[3], которая включает тесты: Спилбергера – Ханина 

на определение уровня реактивной и личностной 

тревожности; Роджерса – Даймонда на определе-

ние социально-психологической адаптированности; 

Басса – Дарки – агрессии; Элерса – мотивации к 

успеху, теппинг-тест, опросник определения уровня 

невротизации и психопатизации, стрессоустойчи-

вости. Адаптационный потенциал рассчитывали по 

Р. М. Баевскому [4]. 

Статистическая обработка проведена с помощью 

Statistica 6.0. Проверка на нормальность распре-

деления измеренных переменных осуществлялась 

по критерию Shapiro-Wilk. Для сравнения средних 

значений в случаях, когда данные не подчинялись нор-

мальному распределению, рассчитывали медиану (Me) 

и процентильный интервал (Q1; Q3), для сравнения 

применяли непараметрический метод U-тест Манна 

– Уитни. При нормальном распределении рассчи-

тывали среднее (М) и стандартное отклонение (SD), 

значимость различий проверялась с использованием 

парного t-критерия Стьюдента для двух независимых 

выборок. Для сравнения качественных переменных 

использовался тест χ2 Пирсона. Пороговый уровень 

статистической значимости принимался при значении 

критерия p < 0,05.

Результаты

Изучение уровня тревожности студентов показа-

ло, что реактивная тревожность как у юношей, так 

и у девушек низкая (до 30 баллов), а личностная 

тревожность выше и соответствует умеренному 

уровню (31–45 баллов) (табл. 1). Гендерный анализ 

свидетельствует, что девушки более тревожны, чем 

юноши. Оценка индивидуальных показателей тре-

вожности указывает на то, что основная доля лиц 

имеет низкую реактивную тревожность, при этом 

среди девушек на 10,2 % больше лиц с умеренной 

реактивной тревожностью (χ2 = 3,35; р  0,047), 

более того, 1,3 % девушек имеют высокий уровень 

реактивной тревожности. Личностная тревожность у 

большей части студентов характеризуется как уме-

Таблица 1 

Показатели реактивной и личностной тревожности 

у студентов (балл)

Реактивная тревожность

M±SD 

 Личностная тревожность

M±SD

Юноши 24,9±0,7* 39,6±0,7*

Девушки 27,2±0,6 45,0±0,6

р < 0,013 р < 0,000

Примечание. * – значимые различия по полу.
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ренная, однако среди девушек на 25,5 % больше лиц 

с высоким уровнем тревожности и на 2,1 % меньше 

– с низким (χ2 = 4,44; p  0,041).

Уровень стрессоустойчивости у тувинских студен-

тов, находящийся в пределах возрастной нормы, у 

юношей составляет 37 (31; 43), у девушек – 40 (35; 

46) и статистически не различается по полу.

Диагностика состояния агрессии (по опроснику 

Басса – Дарки) показала, что индекс агрессивности 

у юношей ниже нормы и составляет 16 (13; 18), у 

девушек – 16 (13; 20), индекс враждебности – 10 

(7; 12) и 12 (10; 14) соответственно, при этом у 

девушек индекс враждебности выше нормы, однако 

различия по полу незначимы.

Результаты исследования социально-психологиче-

ской адаптации первокурсников свидетельствуют, что 

более половины студентов-тувинцев (53,1 %) имеют 

средний и лишь 4,0 % – низкий уровень адаптации. 

Значения шкал социально-психологической адаптации 

находятся в пределах нормы, кроме шкалы «принятие 

себя» у девушек (выше нормы). У них преобладают 

параметры низкой адаптации – это «дезадаптив-

ность», «непринятие других», «эмоциональный 

дискомфорт», «внешний контроль» и «ведомость» 

(рис. 1). Среди девушек низкий уровень адаптации 

встречался у 1,3 % лиц, среди юношей – у 6,7 % 

(χ2 = 4,89; p  0,029).

Девушки характеризуются низкой психологической 

адаптацией, однако имеют более высокий уровень 

физиологической адаптации. В качестве физио-

логического показателя адаптации был рассчитан 

адаптационный потенциал (по Баевскому). Среди 

юношей оказалось больше лиц с напряжением, среди 

девушек – с удовлетворительной адаптацией (χ2 = 

3,66; p  0,047). 

Определение уровня невротизации свидетель-

ствует, что лиц мужского пола на 10,1 % больше 

с уровнем «выше среднего» и на 5,7 % больше 

с «низким» уровнем невротизации в сравнении с 

девушками (χ2 = 7,48; p  0,010). Юноши более 

эмоционально устойчивы, спокойны, оптимистичны, 

поскольку среди них отсутствуют лица с «высоким» 

уровнем невротизации. 

Независимо от половой принадлежности у студен-

тов преобладает «средний» (до 30 баллов) уровень 

психопатизации. При этом доля лиц мужского пола 

выше со «средним» и «ниже среднего» уровнями 

психопатизации (χ2 = 17,01; p < 0,001) (табл. 2).

Анализ теста Т. Элерса «Мотивация к успеху» 

показал, что девушки имеют более высокий уровень 

мотивированности в сравнении с юношами (p  0,05) 

(рис. 2). У них больше лиц со слишком высоким 

уровнем мотивации и меньше – со средним (χ2 = 

3,60; p  0,043). 

Анализ нейродинамических свойств у студентов-

тувинцев, проведенный по теппинг-тесту, свидетель-

ствует о том, что преобладающим типом работоспо-

собности является промежуточный, соответствующий 

среднеслабому типу нервной системы. Среди девушек 

преобладают лица со среднеслабой нервной системой, 

среди юношей – со слабой (χ2 = 3,59; p  0,040) 

(см. табл. 2). 

Рис. 1. Показатели социально-психологической адаптации у студентов в зависимости от пола (балл)

Примечание. * – значимые различия по полу.
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Рис. 2. Показатели мотивации к успеху (балл)

Примечание. * – значимые различия по полу.

Обсуждение результатов

Проведенный комплексный анализ психологиче-

ского состояния студентов выявил наличие некоторых 

особенностей тувинских студентов.

Известно что, высокий уровень тревожности сни-

жает адаптацию студентов к обучению, что также 

может свидетельствовать о дезадаптации их в со-

циальной сфере [9, 24]. 

Наши исследования показали, что у студентов 

Тувинского университета уровни как реактивной, так 

и личностной тревожности ниже, чем у студентов 

Северо-Восточного федерального университета [13]. 

Низкий уровень личностной тревожности показан 

у 9,0 % студентов этого вуза (5,5 % у студентов 

Тувинского университета), умеренный – у 33,0 % 

(62,3 %) и высокий – у 5,0 % (32,3 %).   

Повышение уровня тревожности, как показано в 

литературе, связано с влиянием климатогеографиче-

ских условий проживания, в этой связи В. И. Хасну-

линым был предложен термин «северный адаптивный 

стресс» [19].

Успешность и эффективность адаптации к учебной 

деятельности студента, способность противостоять 

многочисленным жизненным стрессовым ситуациям, 

уровень его здоровья определяются такой интеграль-

ной характеристикой личности, как стрессоустойчи-

вость. Стрессоустойчивость – это индивидуальная 

психологическая особенность, ведущая к оптималь-

ному взаимодействию субъекта с окружающей средой 

в различных условиях жизнедеятельности [6]. Стрес-

соустойчивость студентов в учебной деятельности во 

многом определяется личностными свойствами [15]. 

Достаточно высокий уровень стрессоустойчивости у 

тувинских студентов, вероятно, может указывать на 

долговременную адаптацию к своим климатогеогра-

фическим условиям проживания, сформировавшим 

особенности адаптивного портрета тувинцев.

Социально-психологическая адаптация определяет 

успешность социализации личности, является одним 

из индикаторов благополучия региона. Наиболее 

важной, необходимо требующей решения проблема 

социальной адаптации становится в период начала 

обучения в вузе, характеризующийся изменением 

статуса личности и приобретением новой социальной 

роли. Вероятно, эти факторы повлияли на отсутствие 

в группе студентов-первокурсников Тувинского 

университета лиц с высоким уровнем социально-

психологической адаптации и преимущественное 

доминирование лиц со средним ее уровнем.

Гендерный анализ социально-психологической 

адаптации свидетельствует о статистически значимых 

более высоких величинах параметров «принятие дру-

гих (интегральный)», «эмоциональная комфортность» 

и «интернальность», то есть преобладании направ-

ленности параметров на более высокую адаптацию 

и более зрелого взгляда на жизнь у юношей, но при 

этом у них низкая физиологическая адаптация.

В экстремальных социально-экономических и кли-

матогеографических условиях, которыми характери-

зуется Республика Тыва, проявляются и обостряются 

психопатологические особенности личности [1, 14, 

21], что провоцирует социально-психологическую 

дезадаптацию [7]. Особенности личностных качеств, 

способствующих более высокой социально-психо-

логической адаптации, зависят от уровня невро- и 

психопатизации личности. Интересно отметить, что 

лиц с высоким уровнем среди всех обследуемых 

студентов выявлено не было. Можно предположить, 

что причиной данного факта является то, что обсле-

дование проводилось в сентябре, то есть в начале 

учебного года.

Таблица 2

Психологические и физиологические показатели 

студентов-тувинцев (%)

Показатель Юноши Девушки р

Адаптационный потенциал 

Удовлетворительная адаптация 44,8 52,9  < 1,000

Напряжение 55,2 44,2  < 0,998

Срыв адаптации 0,0 2,9

Невротизация

Высокий 0 0,7

Выше среднего 6,4 16,5  < 1,000

Средний 39,5 49  < 0,000

Ниже среднего 47,7 33,1  < 0,000

Низкий 6,4 0,7  < 0,442

Психопатизация

Средний 99,1 81,4  < 0,000

Ниже среднего 0,9 18,6  < 0,484

Типы нервной системы по теппинг-тесту 

Сильная 10,3 6,2  < 1,000

Средняя 3,5 0

Среднеслабая 41,4 58,4  < 1,000

Слабая 44,8 35,4  < 1,000

Мотивация к успеху

Слишком высокая 33,3 40,1  < 0,999

Умеренно высокая 35,9 41,6  < 0,98

Средняя 29,5 17,5  < 0,796

Низкая 1,3 0,7  < 0,642
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Полученные результаты показали, что особенно-

стью тувинских студентов-первокурсников является 

достаточно высокий уровень мотивации к успеху, 

особенно у девушек, что может свидетельствовать 

о желании студентов достичь высоких результатов 

в своей жизни (получить образование и высокий 

социальный статус в обществе). У тувинских сту-

дентов-первокурсников уровень мотивации к успеху 

выше, чем у студентов, например, Саратовского уни-

верситета, у которых 18,0 % имеют низкий уровень 

мотивации достижения успеха [5], в то время как у 

тувинских юношей – 1,3 %, а у девушек – 0,7 %. 

Высокая мотивация студентов демонстрирует актив-

ность, способность мобилизоваться, готовность к 

коллективной деятельности. Однако в то же время 

высокая мотивация на достижение успеха может 

свидетельствовать об инфантильности первокурсни-

ков-тувинцев, которые неадекватно оценивает свои 

возможности в достижении успеха.

Таким образом, оценка психологического состояния 

студентов-первокурсников, проживающих в условиях 

климатогеографического и социального напряжения 

Республики Тува, показал, что тувинские студен-

ты характеризуются оптимальными показателями 

тревожности, стрессоустойчивости, агрессивности, 

враждебности, невротизации и психопатизации, со-

ответствующими средневозрастным нормам, у них 

достаточно высокий уровень мотивации на успех. 

Нейродинамические показатели нервной системы 

свидетельствуют о среднеслабом типе нервной си-

стемы тувинцев. 

Выявлены гендерные особенности девушек в 

более высокой тревожности, невротизированности 

и мотивации на успех, а юношей – в социально-

психологической адаптации, преобладании лиц со 

слабой нервной системой. 
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