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Аннотация. Доказательства психологического стресса, связанного с пандемией 
COVID-19, были представлены во многих научных работах. В исследованиях особо 
отмечаются проявления тревоги, депрессии и т. д. среди студентов вузов, которые 
представляют собой уникальную группу, испытывающую постоянно повышенный 
психологический стресс, связанный с обучением в период пандемии. Целью насто-
ящего исследования является определение факторов, обусловливающих выражен-
ность тревоги студентов в период пандемии COVID-19. Данные самоотчетов о тре-
вожности и психологическом дистрессе в результате воздействии COVID-19 были 
собраны на выборке студентов от 18 до 22 лет (N = 86), из них 53 женщины и 33 
мужчины. Для изучения предикторов использовался множественный регрессионный 
анализ и критерий t-Стьюдента. Повышенный риск психологического стресса был 
связан с женским полом. Такие характеристики, как смущающийся, взволнованный 
и находящийся в смятении, при оценке своих качеств студентами в большей степени 
способствуют повышенной тревожности в период пандемии COVID-19. Психосе-
мантическими предикторами личностной тревожности студентов выступают такие 
качества, как испуганный и слабый, что соответствует тревожно-боязливому типу 
личности. Также триггерами тревожных расстройств у студентов могут выступать 
потеря контроля над ситуацией и необходимость проявления личной инициативы, 
особенно в межличностной сфере жизнедеятельности. В заключение выделяются 
факторы, связанные с повышенным риском развития психологического стресса у сту-
дентов из-за пандемии COVID-19, которые можно использовать для психологических 
вмешательств.
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Abstract. Evidence of psychological stress associated with the COVID-19 pandemic, 
including anxiety, depression, etc. has been presented in many scientific papers. This is 
especially true for university students, who are a unique group experiencing constantly 
increased psychological stress associated with studying during a pandemic. This study aims 
to identify the factors that determine the severity of student anxiety during the COVID-19 
pandemic. Self-reported data on anxiety and psychological distress as a result of exposure 
to COVID-19 were collected on samples of students from 18 to 22 years old (N = 86), 
of which 53 were women and 33 were men. To study the predictors, multiple regression 
analysis and Studentʼs t-test were used. An increased risk of psychological stress was 
associated with the female gender. Characteristics such as embarrassed, agitated and in 
disarray, when assessed by students, are more likely to contribute to increased anxiety during 
the COVID-19 pandemic. Psychosemantic predictors of studentsʼ personal anxiety are such 
qualities as frightened and weak, which corresponds to the anxious-fearful personality type. 
Also, triggers of anxiety disorders in students can be a loss of control over the situation 
and the need to take personal initiative, especially in the interpersonal sphere of life. In 
conclusion, it is concluded that the present study highlights some of the factors associated 
with an increased risk of developing psychological stress in students due to COVID-19 and 
can be used for psychological interventions.
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Введение
Сложившаяся в современном мире ситуация, связанная с пандемией COVID-19, 

вызывает у большинства субъектов повышенную тревожность, депрессию и актуа-
лизирует различные страхи. Доказательством повышения психологического стрес-
са, обусловленного пандемией COVID-19, является значительное количество на-
учных публикаций [17; 26; 33]. Ряд работ посвящен изучению неблагоприятных 
последствий стрессоров, возникающих в результате пандемии [29]. В этой связи 
в обществе наблюдается потребность в анализе данного феномена и разработке ре-
комендаций для определения группы риска, к которой также относятся студенты 
вузов, характеризующиеся повышенным психологическим стрессом, связанным 
с пандемией [9; 17; 26; 30]. Следовательно, для нивелирования факторов и послед-
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ствий возникающего стресса необходимо более тщательное изучение этого феноме-
на, позволяющего осуществить эффективную регуляцию психического состояния 
студентов.

Повышенная тревожность является наиболее распространенным психическим 
расстройством [20]. Кроме того, за последние полвека во многих странах увели-
чилось число индивидов с субклиническими уровнями тревожности [35]. Р. Кет-
телл [14] одним из первых обратил внимание на то, что в понимании тревожности 
следует разграничивать два вида – личностную тревожность и ситуативную тре-
вожность. Дальнейшее развитие эта идея получила у Ч. Спилбергера, который опре-
делил ситуативную тревожность как то, что «существует в данный момент времени 
и на определенном уровне интенсивности» [32, p. 6; перевод наш]. Напротив, лич-
ностная тревожность, по мнению автора, отражает черту личности и является более 
устойчивой индивидуальной характеристикой. Этот теоретический конструкт на-
шел свое отражение в опроснике ситуативной и личностной тревожности Ч. Спил-
бергера (STAI), который довольно часто используется в исследовании тревожности 
[15; 16; 18; 38].

К основным симптомам тревоги относят чувство беспокойства, взвинченности 
или раздражения, а также трудности с контролем беспокойства [6]. Недавнее ис-
следование показало распространенность симптомов тревожности от умеренной до 
крайне тяжелой степени у 18 % населения в период пандемии [31], что в четыре 
раза превышает распространенность тревожных расстройств среди населения в це-
лом до периода возникновения COVID-19 [36]. Еще выше распространенность сим-
птомов тревожности среди пациентов с сердечными заболеваниями, поступающих 
в амбулаторное отделение реанимации (28 %) [31], что также значительно выше, 
чем распространенность тревожности у тех же пациентов до пандемии (3,6 %) [36]. 
По данным ряда исследований тревога также связана со снижением переносимости 
физических нагрузок и качества жизни, а также с повышенным сердечно-сосуди-
стым риском [21; 27; 29; 34].

Несмотря на сравнительно более низкий риск выраженной симптоматики и смер-
ти от COVID-19 [10], в недавней статье, представленной Американской психологи-
ческой ассоциацией [7], о психологическом дистрессе во время COVID-19 молодые 
люди в возрасте 18–23 лет были определены как особо уязвимая группа. По данным 
этой ассоциации самый высокий уровень стресса и наибольшая распространен-
ность депрессивных и тревожных симптомов среди опрошенных всех возрастов на-
блюдается именно в выборке молодежи.

В качестве тревожных признаков на вирусные вспышки исследователи описыва-
ют беспокойство по поводу вспышки вирусной инфекции [3], опасения по поводу 
здоровья [8; 12], недоверие к медицинским вмешательствам, прививкам или недове-
рие к правительству относительно предоставляемой информации, неопределенность 
в отношении продолжительности обязательной изоляции [12]. Кроме того, студенты 
испытывают дополнительный набор факторов стресса, уникальных для их жизнен-
ных обстоятельств, которые могут усилить тревогу [1; 2; 3; 4; 5]. Эти стресс-факторы 
включают неожиданный переезд из общежития из-за внезапного перевода всех сту-
дентов и преподавателей на удаленный режим обучения и работы, связанную с этим 
потерю работы, неопределенность и проблемы с академическими задолженностя-
ми, переход в среду дистанционного обучения. Примерно 25 % студентов китайских 
университетов выразили тревожность по поводу финансовых и академических за-
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держек после вспышки COVID-19 [13]. Схожие данные представили американские 
исследователи, опрос которых показал, что 67 % считают, что пандемия делает не-
возможным планирование их будущего, а 82 % сообщили, что неопределенность 
в отношении 2020/21 учебного года была источником стресса [7].

В то время как демографические особенности и сопутствующие заболевания, свя-
занные со стрессом из-за COVID-19, были изучены среди населения в целом [33], 
особенности тревожности относительно пандемии COVID-19 у студентов универ-
ситетов неизвестны. Кроме того, довольно важным представляется изучение пси-
хосемантических коррелятов, связанных с контекстуальными стрессорами, харак-
терными для этой уязвимой группы населения. Это может привести к выделению 
уникального фенотипа стресса COVID у учащейся молодежи. В свою очередь, свое-
временная оценка распространенности и риска психосемантических предикторов 
тревожности среди студентов университетов предоставит важную информацию 
для реализации психологических услуг в области психического здоровья молодежи 
в условиях повышенного стресса. Таким образом, необходимы дальнейшие иссле-
дования, чтобы определить справедливость утверждения относительно специфики 
модели переживаний тревожности среди учащейся молодежи. В связи с этим в на-
стоящем исследовании ставится цель, предполагающая определение факторов, об-
условливающих выраженность тревоги студентов в период пандемии COVID-19.

Методы
С целью изучения распространенности психосемантических предикторов тре-

вожности у представителей учащейся молодежи и оценки их прогностической 
ценности, а также предполагаемых факторов риска (пол, повышенная бдитель-
ность к вирусным симптомам, характеристики личности и др.) проводилось иссле-
дование по следующему дизайну. Вся исследуемая выборка была протестирована 
по опросникам для изучения выраженности тревожности: Опросник «Шкала из-
мерения тревожности» Дж. Тейлора (MAS) в адаптации В. Г. Норакидзе, «Опрос-
ник ситуативной и личностной тревожности» Ч. Спилбергера (STAI) в адаптации  
Ю. Л. Ханина. Кроме того, все участники заполняли семантический дифференци-
ал, состоящий из 22 шкал-описаний своего тревожного состояния, которые нужно 
было оценить по 10-балльной шкале следующим образом: от «1» – не свойственно 
при тревожности – до «10» – типично при тревожности. Также по методике ОСА 
(Оценка Сила Активность) респондентам необходимо было оценить себя в состоя-
нии тревожности. Еще испытуемым предлагалось оценить переживание тревож-
ности во временной перспективе (прошлое, настоящее, будущее) и описать свое 
тревожное состояние в сфере деятельности (учебная, профессиональная, межлич-
ностная, семейная и здоровье) по следующей шкале: от «1» – не испытываю тревогу –  
до «10» – стабильно испытываю тревогу. Таким образом, были определены три 
переменных отклика (тревожность, ситуативная и личностная тревожность)  
и 33 переменных предиктора. 

В качестве оценки предикторов, определяющих изменчивость трех видов тре-
вожности (общая тревожность, личностная тревожность и ситуативная тревож-
ность), использовался многомерный линейный регрессионный анализ с исполь-
зованием ридж-регрессии (гребневая регрессия) с целью снижения размерности 
предикторов. Данный метод был необходим, так как в регрессионных моделях было 
включено слишком большое количество независимых переменных, которые могли 
коррелировать друг с другом, что обусловливало неустойчивость оценок коэффици-
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ентов многомерной линейной регрессии. Кроме того, производилось сравнение вы-
раженности трех видов тревожности у мужчин и женщин по критерию t-Стьюдента 
(нормальность оценивалась по критерию d-Колмогорова – Смирнова (табл. 1)).

Таблица 1
Оценка соответствия эмпирического распределения по видам тревожности нормальному виду

Виды тревожности N D Уровень значимости
Ситуативная тревожность 86 0,08 p > 0,20
Личностная тревожность 86 0,09 p > 0,20
Тревожность 86 0,13 p < 0,10

Участники
Студенты бакалавриата в возрасте от 18 до 22 лет (N = 86), обучающиеся в Но-

восибирском государственном педагогическом университете с первого по третий 
курс, завершили онлайн-исследование в период первой волны пандемии COVID-19. 
Вуз был переведен с 20 марта 2020 г. на дистанционное обучение. Данные были 
собраны с 22 марта по 28 июня 2020 г. Опрос был одобрен и проводился через за-
щищенную веб-платформу.

Среди студентов было 53 представителя женского пола (62 %) и 33 – мужского 
пола (38 %). Распределение студентов по возрасту представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Распределение эмпирической выборки студентов по возрасту

Возраст Частота Процент
18 19 22
19 22 26
20 21 24
21 22 26
22 2 2

Результаты
Результаты показали, что, по сравнению со студентами мужского пола, у студен-

ток в большей степени выражена повышенная ситуативная и личностная тревож-
ность (табл. 3).

Таблица 3
Сравнение студентов мужчин и женщин по видам тревожности

Виды  
тревожности

Среднее – 
жен.

Среднее – 
муж.

t-знач. сс p N набл. – 
жен.

N набл. – 
муж.

Ситуативная 
тревожность 40,11 34,03 2,946 84 0,004 53 33

Личностная 
тревожность 40,87 34,76 2,767 84 0,007 53 33

Тревожность 14,47 12,15 1,352 84 0,180 53 33

Так, несмотря на то, что в обеих выборках средняя арифметическая находит-
ся в пределах нормы (31–45 баллов), тем не менее у женщин более выражены оба 
вида тревожности (ситуативная тревожность М = 40,11 и личностная тревожность  
М = 40,87), в отличие от мужчин, тревожность которых представлена в меньшей 
степени (М = 34,03 и М = 34,76 соответственно). 
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По данным проведенного множественного регрессионного анализа с исполь-
зованием ридж-регрессии было получено три статистически значимые модели  
(p = 0,000, табл. 4).

Таблица 4
Итоговые статистики по трем регрессионным моделям

Статистики Тревожность Личностная  
тревожность

Ситуативная  
тревожность

Множественный R 0,872 0,821 0,680
Множественный R2 0,760 0,674 0,463
F(3,82) 86,546 56,520 35,768
p 0,000 0,000 0,000
Стандартная ошибка оценки 3,880 6,012 7,212

Описательными характеристиками тревожного состояния во время пандемии, 
предсказывающими вероятность повышения тревожности, у студентов являются 
такие формулировки, как смущающийся, взволнованный и находящийся в смяте-
нии (табл. 5), которые тесно связаны с тревожностью (R = 0,9). Взаимодействие 
трех описательных характеристик объясняет более 75 % повышения тревожности 
у студентов. При этом наибольший вклад в изменчивость тревожности вносит такая 
характеристика, как находящийся в смятении (0,38).

Таблица 5
Предикторы в регрессионной модели для зависимой переменной «Тревожность»

Предикторы БЕТА БЕТА B B t (82) p-знач.
Свободный член 21,50 3,238 6,64 0,000
Смущающийся 0,277 0,068 1,41 0,346 4,07 0,000
Взволнованный 0,319 0,067 1,85 0,386 4,79 0,000
Находящийся в смятении 0,377 0,078 1,32 0,273 4,84 0,000

Связанными с COVID-19 стрессорами, предсказывающими вероятность повы-
шения личностной тревожности у студентов во время пандемии, выступают описа-
тельные характеристики «испуганный» и «слабый» (табл. 6).

Таблица 6
Предикторы в регрессионной модели для зависимой переменной «Личностная тревожность»

Предикторы БЕТА Ст. Ош. – 
БЕТА B Ст. Ош. – B t (82) p-знач.

Свободный член 2,388 3,672 1,650 0,047
Испуганный 0,222 0,065 2,788 0,816 3,415 0,001
Слабый 0,482 0,077 2,619 0,417 6,286 0,000
Межличностная сфера 0,202 0,063 1,50 0,464 3,23 0,002
Потеря контроля над ситуацией 0,399 0,073 2,48 0,451 5,50 0,000
Неосознаваемая/осознаваемая 
ситуация 0,188 0,057 1,60 0,488 3,28 0,002

Необходимость проявления  
личной инициативы 0,268 0,074 1,741 0,479 3,639 0,000

Причем, именно последняя характеристика вносит наибольший вклад (0,48). 
Наиболее стрессовой для студентов выступает потеря контроля над ситуацией 
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(вклад 0,4), в меньшей степени – необходимость проявления личной инициативы 
(вклад 0,3) и неосознаваемая ситуация (вклад 0,2). При описании своего тревожно-
го состояния межличностная сфера будет наиболее предсказывать увеличение лич-
ностной тревожности у студентов в период пандемии. Все переменные предикторы 
тесно и статистически значимо связаны с личностной тревожностью (R = 0,8), а их 
взаимодействие объясняет более 65 % ее изменчивости у студентов.

Наиболее актуальными стрессовыми ситуациями для студентов в условиях пан-
демии выступают потеря контроля над ситуацией и необходимость проявления лич-
ной инициативы, статистически значимо предсказывающими вероятность повыше-
ния ситуативной тревожности у студентов во время пандемии COVID-19 (табл. 7). 
Обе переменные вносят примерно равный вклад в изменчивость ситуативной тре-
вожности (> 0,3) и объясняют более 40 % изменчивости.

Таблица 7
Предикторы в регрессионной модели для зависимой переменной «Ситуативная тревожность»

Предикторы БЕТА Ст. Ош. – 
БЕТА B Ст. Ош. – B t (83) p-знач.

Свободный член 11,05 3,255 3,396 0,001
Потеря контроля над ситуацией 0,390 0,088 2,28 0,515 4,424 0,000
Необходимость проявления 
личной инициативы 0,362 0,088 2,21 0,538 4,107 0,000

Таким образом, наибольшее количество связанных с COVID-19 стрессоров 
предсказывают вероятность повышения личностной тревожности у студентов. 
Стрессоры относятся как к описательным характеристикам, так и к сферам жизне-
деятельности студентов и ситуациям. В то же время для общей тревожности и для 
ситуативной тревожности это количество является минимальным. Общая тревога 
значимо коррелирует с описательными характеристиками тревожности, а ситуатив-
ная – с ситуациями. Кроме того, пол по-прежнему остается значимым детерминан-
том проявления тревожности, что согласуется с рядом работ. Среди предикторов не 
было обнаружено временных параметров. 

Обсуждение
Вспышка COVID-19 значительно повлияла на психологическое благополучие 

студентов университета. Почти треть студенток в исследуемой выборке сообщили 
о повышенном психологическом дистрессе: чаще всего была повышена личностная 
тревожность, которая диагностирована у 42 % студенток (рис. 1).

У 25 % представителей женского пола была повышена ситуативная тревожность 
(рис. 2). 

Всего у 9 % обнаружена высокая тревожность, измеренная по опроснику Дж. 
Тейлора (рис. 3). Вместе с тем стоит обратить внимание на то, что допандемические 
показатели распространенности тяжелых и крайне тяжелых состояний по подшка-
лам тревоги среди студентов уже были выше, чем у населения в целом [10]. Следо-
вательно, настоящее исследование предполагает, что именно эта группа (студентки) 
может подвергаться дальнейшему риску возникновения повышенной тревожности 
из-за пандемии.
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Рис. 1. Процентное распределение студентов женского пола по признаку «личностная тревожность»

 

Рис. 2. Процентное распределение студентов женского пола по признаку «ситуативная тревожность»
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Полученные нами результаты относительно более высокого уровня тревожности 
у представительниц студенчества согласованы с данными, полученными в других 
исследованиях [19; 22; 30]. Наши результаты, однако, не указывают на то, что уро-
вень тревожности по опроснику Дж. Тейлора различался у мужчин и женщин. Воз-
можно, однородность общих острых стресс-факторов (например, закрытие обще-
жития, неопределенность в отношении академического будущего и т. д.) и других 
факторов, таких как возраст, сгладили дифференциальное воздействие стрессоров. 
Следовательно, необходимы дополнительные исследования с более разнообразны-
ми демографическими характеристиками (например, возраст, уровень образования).

У представителей мужского пола клиническая картина проявления тревожно-
сти более согласована. Так по ситуативной и общей тревожности выявлено всего  
6 % респондентов с высоким уровнем тревожности (рис. 4).

 

Рис. 4. Процентное распределение студентов мужского пола по признаку «тревожность»

При этом более половины студентов в мужской подгруппе имеют нормативный 
уровень тревожности по общему показателю тревоги и ситуативной тревожности 
(рис. 5).
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Несколько выше процент респондентов по выраженности личностной тревож-
ности. Испытуемых мужского пола, имеющих повышенную личностную тревож-
ность, обнаружено 18 % (рис. 6). 

 

Рис. 6. Процентное распределение студентов мужского пола по признаку «личностная тревожность»

По данному признаку студентов со средним уровнем личностной тревоги обна-
ружено менее 45 %. Фактически 38,5 % студентов от всей эмпирической выборки 
отмечали сдачу ПЦР-теста, который дал положительный результат на COVID-19, 
и это было связано с повышенным психологическим стрессом, возможно, из-за по-
вышенной значимости угрозы самого заболевания и его последствий [30].

Общее беспокойство по поводу COVID-19 и опасения по поводу его воздействия 
на здоровье также являются предикторами тревожности, что дублируется и в дру-
гих исследованиях, связанных с COVID-19 [24] и предыдущими вспышками виру-
са [11]. В соответствии с моделями диатез-стресс, которые подчеркивают роль как 
внутренних, так и внешних стрессоров в этиологии психологического дистресса 
[28], острый стресс, связанный с вирусом, может увеличить риск тревоги и беспо-
койства относительно своего здоровья [23; 25].

Наиболее значимым предиктором тревожности для студентов в период распро-
странения коронавируса является потеря контроля над ситуацией, объясняющего  
40 % изменчивости личностной и ситуативной тревожностей. Следовательно, осоз-
нание субъектом того факта, что он контролирует ситуацию, является настолько чрез-
вычайно важным для личности, что вызывает страх. При этом студенты пытаются 
удовлетворить психологическую потребность в порядке, пытаясь структурировать 
окружающую реальность различными способами, вплоть до веры в гороскоп, похо-
ду к гадалкам и пр. Такое переживание тревоги тесно связано с экзистенциальным 
страхом смерти. Таким образом, распространенный психологический дистресс, вы-
званный COVID-19, может сохраняться даже после окончания пандемии, особенно 
среди лиц с повышенной острой уязвимостью, включая молодых женщин, которые 
подверглись воздействию COVID-19, и тех, кто испытал вирусные симптомы во 
время вспышки. Кроме того, такой риск может быть усугублен когнитивными пред-
убеждениями, связанными со здоровьем [11; 37].

Учитывая, что уровень заражения в настоящее время набирает обороты по всему 
миру, в том числе и в нашей стране, мы ожидаем, что выводы о стрессовых факто-
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рах могут быть распространены на довольно значительную выборку студентов. 
Действительно, высокие показатели стресса и депрессивных симптомов в этой 
возрастной группе нашли отражение в более поздних результатах американских 
коллег [33].

Выводы
Таким образом, наибольшее количество связанных с COVID-19 стрессоров, 

предсказывают вероятность повышения личностной тревожности у студентов. 
Стрессоры относятся как к описательным характеристикам, так к сферам жизне-
деятельности студентов и ситуациям. В то же время для общей тревожности и для 
ситуативной тревожности это количество является минимальным. Общая тревога 
значимо коррелирует с описательными характеристиками тревожности, а ситуатив-
ная – с ситуациями. Кроме того, пол по-прежнему остается значимым детерминан-
том проявления тревожности: в результате проведенного исследования было уста-
новлено, что повышенный риск психологического стресса у студентов был связан 
с женским полом.

Такие характеристики, как смущающийся, взволнованный и находящийся в смя-
тении, при оценке своих качеств студентами в большей степени способствуют по-
вышенной тревожности в период пандемии COVID-19. Психосемантическими 
предикторами личностной тревожности студентов выступают такие качества, как 
испуганный и слабый, что соответствует тревожно-боязливому типу личности. Так-
же триггерами тревожных расстройств у студентов могут выступать потеря кон-
троля над ситуацией и необходимость проявления личной инициативы, особенно 
в межличностной сфере.

Поскольку географический очаг пандемии неизбежно расширяется, а студенты 
и преподаватели продолжают справляться с повседневными трудностями высшего 
образования во время COVID-19, существует очевидная необходимость в исследо-
вании факторов, обусловливающих повышенную тревожность у студентов. Такие 
исследования важны с целью увеличения осведомленности педагогов, администра-
ции и специалистов в области психического здоровья и содействия целенаправлен-
ным вмешательствам, чтобы компенсировать проблемы, с которыми сталкиваются 
студенты. При реализации этих вмешательств следует учитывать распространен-
ность тяжелого дистресса и факторы риска, выявленные в настоящем исследовании.
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