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Введение. Двигательная активность в спортивном режиме может оказывать положительное влияние не только на физическое здоровье, но и на 
психическое. В этой связи использование спортивной двигательной активности можно рассматривать как фактор повышения стрессоустойчиво-
сти и защиты от стрессоров у подростков школьного возраста.
Материалы и методы. У 200 учащихся в возрасте 15–17 лет, сформированных в две группы, проведена сравнительная оценка предикторов стресса 
и его последствий, которая определяется действием стрессоров, в том числе по уровню тревожности, негативных эмоциональных переживаний, 
познавательной активности, стрессу и стрессоустойчивости.
Результаты. Определено достоверное снижение уровня тревожности и негативных эмоциональных переживаний в учебной деятельности у спор-
тсменов по сравнению с данными подростков-неспортсменов, тогда как в повседневной деятельности эти показатели практически не отличались у 
подростков исследуемых групп. Об эффективном потенциале процесса адаптации к стрессовым ситуациям у подростков свидетельствовали полу-
ченные данные о снижении уровня стресса в 1,4 раза и повышения уровня стрессоустойчивости в 1,5 раза относительно данных подростков-неспор-
тсменов. Корреляционный анализ свидетельствует, что уровень стрессоустойчивости и стресса имел связь с уровнем тревожности и негативными 
эмоциональными переживаниями. При этом у спортсменов при формировании стресса тревожность и негативные эмоциональные переживания 
составляли лишь 18% дисперсии (F = 12,68; p ≤ 0,0001), тогда как у неспортсменов – 44% (F = 42,59; p ≤ 0,0001).
Заключение. Организованная спортивная деятельность подростков играет важную роль в формирования предикторов стресса и его последствий, 
таких как уровень тревожности, негативные эмоциональные переживания и стрессоустойчивость.
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Influence of sports-type physical activity on the formation of predictors 
of stress and its consequences in adolescents of school age
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Introduction. Physical activity in a sports mode can have a positive effect not only on physical health but also on mental condition. In this regard, sports motor 
activity can be considered a factor in increasing resistance to stress and protection from stressors in adolescents of school age. 
Materials and methods. 200 students aged 15-17 yrs, formed into two groups, a comparative assessment of the mental factors of the current state was carried 
out, which is determined by the action of stressors, including the level of anxiety, negative emotional experiences, cognitive activity, stress and stress resistance. 
The carried out correlation and factor analysis established the relationship between the studied mental factors of the mental state. 
Results. A significant decrease in the level of anxiety and negative emotional experiences in educational activity among athletes was determined in comparison with the 
data of adolescents who were not athletes, while in everyday activities these indicators practically did not differ among adolescents from the studied groups. The effective 
potential of adaptation to stressful situations in adolescents was evidenced by the data obtained on a decrease in the stress level by 1.4 times and an increase in the level 
of stress resistance by 1.5 times relative to these adolescents who are not athletes. Correlation analysis indicates the level of resistance to stress and stress to be associ-
ated with the level of anxiety and negative emotional experiences. At the same time, it was determined that athletes during the formation of stress, anxiety and negative 
emotional experiences were chosen to account for only 18% of the variance (F = 12.68, p≤0.0001), while in non-athletes - 44% (F = 42.59, p≤0.0001). 
Conclusion. Organized sports activity of adolescents plays an essential role in improving and maintaining mental factors of the current state, such as anxiety, 
negative emotional experiences, stress and stress resistance.
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ростков, которые не занимались активно спортом и не по-
сещали спортивные секции. Чтобы выровнять группы в со-
ответствии с соответствующими характеристиками (возраст, 
пол, уровень школьного образования), использовался метод 
эквивалентных групп [4]. Все подростки учились в общеоб-
разовательных школах в 9–11-х классах без углублённого 
изучения каких-либо предметов, имели одинаковое количе-
ство уроков физкультуры, а исследуемые группы были одно-
родны по возрасту (t = –1,01; p = 0,3).

Психические факторы текущего состояния у подрост-
ков исследуемых групп определены путём оценки анкетным 
методом стресса, стрессоустойчивости по опроснику «Про-
гноз-2» (Рыбникова В.Ю.) [5], уровню тревожности, негатив-
ных эмоциональных переживаний, познавательной актив-
ности в повседневной и учебной деятельности по опроснику 
Ч.Д. Спилберга (адапт. А.Д. Андреевой, 1988 г.) [6].

В дополнение к описательной статистике α Кронбаха 
были использованы приёмы оценки внутренней согласо-
ванности инструментов. Тест Манна–Уитни использовался 
для определения различий между группами (спортсмены и 
неспортсмены, девушки и юноши). Коэффициент Пирсо-
на использовался для расчёта корреляции между уровнем 
стресса, тревожностью и негативными эмоциональными 
переживаниями. Множественный регрессионный анализ 
был проведён для определения вышеуказанных переменных 
в формировании стресса и стрессоустойчивости. Уровень 
значимости был установлен на уровне р < 0,05.

До сбора данных было получено предварительное раз-
решение на проведение исследования от руководителей 
образовательных организаций и законных представителей 
учащихся в виде информированного согласия, где были 
разъяснены цель и процедуры проведения исследования.

Расчёты осуществляли с использованием пакета при-
кладных программ «Microsoft Office Excel» (2007) и универ-
сального статистического пакета «Statistica» версии 6.0 в сре-
де Windows XP.

Результаты
В повседневной деятельности уровень тревожности и 

негативных эмоциональных переживаний у подростков ис-
следуемых групп практически не отличался (табл. 1). В то же 
время уровень познавательной активности был выше у под-
ростков-неспортсменов, чем у подростков-спортсменов, и 
составлял в среднем 24,8 ± 0,88 балла при данных 21,8 ± 0,52 
балла (р ≤ 0,05). Снижение показателя познавательной ак-
тивности в учебной деятельности у подростков 1-й группы, 
вероятно, определяется за счёт того, что в группу спортсме-
нов включены подростки, занимающиеся командными 

Введение
Многочисленные исследования подтвердили, что еже-

дневная физическая активность важна для улучшения здо-
ровья и является защитным фактором по стабилизации фи-
зического и психологического состояния у подростков [1]. 
Регулярная двигательная активность имеет многочисленные 
краткосрочные и долгосрочные преимущества, которые от-
ражаются в улучшении физической формы, снижении ри-
ска избыточного веса и ожирения, в улучшении состояния 
костной ткани и снижении факторов риска для здоровья при 
сердечно-сосудистых заболеваниях и метаболическом син-
дроме [2]. Достаточная двигательная активность не только 
способствует формированию физического здоровья, но и 
может оказывать значительное влияние на психологическое 
благополучие подростка [3].

Предположительные данные о положительном влиянии 
физической активности в спортивном режиме на психиче-
ское здоровье подростков дали основание рассматривать 
соревновательную деятельность как фактор защиты от дей-
ствия стрессоров на психическое здоровье. Тем не менее в 
научной литературе данные, подтверждающие данную гипо-
тезу, малочисленны.

Цель исследования – изучить влияние физической ак-
тивности спортивного типа на формирование предикторов 
стресса и его последствий у подростков школьного возраста.

Материалы и методы
В исследование включены 200 учащихся общеобразова-

тельных школ г. Оренбурга в возрасте 15–17 лет (100 юно-
шей, 100 девушек). Критерии включения в исследование: 
1–2-я группа здоровья, проживание на территории города с 
момента рождения, полная семья, удовлетворительные со-
циально-экономические условия проживания. Критерии 
исключения: отказ от участия в исследовании, факты аддик-
тивных форм поведения. Из подростков, включённых в об-
следование, были сформированы две группы. Первую группу 
составили спортсмены (n = 100; возраст M = 16,6; SD = 1,1); 
вторую группу – неспортсмены (n = 100; возраст M = 16,7; 
SD = 1,2). В группу спортсменов (50 юношей, 50 девушек) 
входили те подростки, которые в течение последних двенад-
цати месяцев регулярно занимались организованными вида-
ми спорта в спортивных секциях. Среди них 56 спортсменов 
командных видов спорта (баскетбол, волейбол, футбол) и 44 
спортсмена индивидуальных видов спорта (лёгкая атлетика, 
плавание, гимнастика, тхэквондо, теннис). Частота трениро-
вок среди спортсменов варьировалась от двух раз в неделю до 
шести раз в неделю. Группа неспортсменов состояла из под-
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Т а б л и ц а  1  /  T a b l e  1
Показатели психоэмоционального благополучия у подростков исследуемых групп (М ± m), баллы 
Indicators of psycho-emotional well-being in adolescents of the studied groups (М ± m), points

Показатель 
Indicators

Группа учащихся
Groups of 

schoolchildren

Повседневная деятельность
Daily activities

Учебная деятельность
Educational activities

все 
All students

юноши 
Young men

девушки 
Girls

все 
All students

юноши 
Young men

девушки 
Girls

Тревожность 
Anxiety

1-я / 1st group 20.2 ± 0.80 18.5 ± 0.71 21.9 ± 0.89 15.5 ± 0.46* 11.6 ± 0.55 19.4 ± 0.37
2-я / 2nd group 21.2 ± 0.86 20.5 ± 0.85 21.7 ± 0.87 19.9 ± 0.79** 16.5 ± 0.70 23.3 ± 0.88

Познавательная активность 
Cognitive activity

1-я / 1st group 21.8 ± 0.52 21.2 ± 0.48 22.4 ± 0.56 17.3 ± 0.43* 15.8 ± 0.45 18.8 ± 0.41
2-я / 2nd group 24.8 ± 0.88 26.1 ± 0.97 23.5 ± 0.79 23.6 ± 0.92** 21.4 ± 0.88 25.8 ± 0.96

Негативные эмоциональные 
переживания 
Negative emotional experiences

1-я / 1st group 21.2 ± 0.32 23.4 ± 0.48 19.0 ± 0.16 18.1 ± 0.84* 15.8 ± 0.75 20.4 ± 0.93
2-я / 2nd group 21.1 ± 0.26 22.5 ± 0.28 19.7 ± 0.24 21.1 ± 0.66** 20.5 ± 0.70 21.7 ± 0.62

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 3, 4: * – p ≤ 0,05 при сравнении данных с показателями в условиях повседневной деятельности; ** – p ≤ 0,05 
при сравнении данных спортсменов (1-я группа) с данными подростков группы сравнения (2-я группа). 
N o t e. Here and in table 3, 4: * – p ≤ 0,05 when comparing data with indicators in the context of daily activities; ** – p ≤ 0,05 when comparing the data 
of athletes (the first group) with the data of adolescents of the comparison group (the second group). 
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видами спорта (табл. 2), которые не характеризуются фор-
мированием самостоятельности, индивидуализации и ини-
циативности, что трафарируется и на процесс обучения [7]. 
При этом коэффициенты корреляции познавательной ак-
тивности от исследуемых показателей установлены, но они 
имели слабую степень от –0,34 до 0,25 ед. (табл. 5).

В учебной же деятельности установлено достоверное уве-
личение уровня тревожности, познавательной активности и 
негативных эмоциональных переживаний у подростков-не-
спортсменов по сравнению с подростками-спортсменами.

При сравнении данных девушек и юношей показано, что, 
если в повседневной деятельности уровень негативных эмо-
циональных переживаний был выше у юношей, чем у деву-
шек, и составил 22,5 ± 0,28 балла при данных 19,7 ± 0,24 бал-
ла, то в учебной сфере этот показатель был выше у девушек и 
составил 21,7 ± 0,62 балла при данных 20,5 ± 0,7 балла. Уро-
вень тревожности у девушек как в повседневной, так и в учеб-
ной деятельности был выше соответственно на 18,4 и 67,2%. 
Познавательная активность в изучаемых сферах деятельности 
также была выше у девушек, чем у юношей, на 5,6–18,9%.

Т а б л и ц а  2  /  T a b l e  2
Показатели познавательной активности в учебной деятельности у подростков (М ± m), баллы
Indicators of cognitive activity in educational activity in adolescents (М ± m), points

Группа учащихся 
Groups of 

schoolchildren

Вид спорта 
Sport type

Познавательная активность в учебной деятельности 
Cognitive activity in educational activities

все 
All students

юноши 
Young men

девушки 
Girls

1-я / 1st group Командный вид спорта Team sport 11.8 ± 0.45* 11.1 ± 0.47 12.3 ± 0.49
Индивидуальный вид спорта Individual sport 22.8 ± 0.55 20.5 ± 0.34 25.3 ± 0.38

2-я / 2nd group – 23.6 ± 0.92** 21.4 ± 0.88 25.8 ± 0.96
П р и м е ч а н и е. * – р ≤ 0,05 при сравнении данных подростков-спортсменов, занимающихся командными видами спорта, с данными 
подростков-спортсменов, занимающихся индивидуальными видами спорта; ** – р ≤ 0,05 при сравнении данных подростков-спортсменов 
с данными подростков, не занимающихся спортом. 
N o t e. * – р ≤ 0,05 when comparing the data of adolescent athletes engaged in team sports with the data of adolescent athletes engaged in individual sports; 
** – р ≤ 0,05 when comparing the data of adolescent athletes with the data of adolescents who do not engage in sports.

Т а б л и ц а  3  /  T a b l e  3
Распределение подростков в зависимости от уровня тревожности и негативных эмоциональных переживаний в различных сферах 
жизнедеятельности (P ± p), % 
Distribution of adolescents depending on the level of anxiety and negative emotional experiences in various spheres of life (P ± p), %

Уровень 
показателя 
Index level

Повседневная деятельность 
Daily activities

Учебная деятельность 
Educational activities

1-я группа  
1st group

2-я группа 
2nd group

1-я группа  
1st group

2-я группа 
2nd group

все 
All students

юноши 
Young men

девушки 
Girls

все 
All students

юноши 
Young men

девушки 
Girls

все 
All students

юноши 
Young men

девушки 
Girls

все 
All students

юноши 
Young men

девушки 
Girls

Тревожность / Anxiety

Низкий 
Low

– – – 22.7 ± 4.2 23.5 ± 4.8 21.9 ± 3.6 7.5 ± 2.6 8.1 ± 2.3 6.9 ± 1.9 41.7 ± 4.9 47.7 ± 4.7 35.7 ± 5.1

Средний
Moderate

100 100 100 43.2 ± 4.9 53.7 ± 5.0 50.9 ± 3.8 82.2 ± 3.8 87.1 ± 3.3 77.4 ± 4.3 26.2 ± 4.4 20.8 ± 4.8 7.0 ± 4.1

Высокий 
High

– – – 25.0 ± 4.3 22.8 ± 4.1 27.2 ± 4.5 10.3 ± 3.0 4.9 ± 1.5 15.7 ± 2.9 44.4 ± 4.9 31.5 ± 4.3 57.3 ± 4.5

Негативные эмоциональные переживания / Negative emotional experiences

Низкий 
Low

– – – 31.8 ± 4.6 29.5 ± 4.8 34.1 ± 4.4 30.4 ± 4.6 38.6 ± 5.5 22.2 ± 3.7 37.5 ± 4.8 40.1 ± 5.3 34.9 ± 4.3

Средний
Moderate

100 100 100 35.2 ± 4.8 36.7 ± 5.1 37.1 ± 4.5 62.0 ± 4.8 56.4 ± 4.3 67.6 ± 4.1 28.6 ± 4.5 27.1 ± 5.8 8.9 ± 1.5

Высокий 
High

– – – 31.3 ± 4.5 33.8 ± 4.4 28.8 ± 4.6 7.6 ± 2.6 5.0 ± 1.5 10.2 ± 2.8 44.5 ± 4.9 32.8 ± 4.6 56.2 ± 5.2

Среди спортсменов в повседневной деятельности не вы-
явлены подростки с высоким уровнем тревожности и нега-
тивных эмоциональных переживаний, а среди подростков 
группы сравнения их количество составило соответственно 
25 ± 4,3 и 35,2 ± 4,8% (табл. 3).

В учебной деятельности процент подростков с высоким 
уровнем тревожности в 10,3–44,4 раза был выше во 2-й груп-
пе, чем в 1-й группе. При этом количество подростков с вы-
соким уровнем негативных эмоциональных переживаний в 
учебной сфере было больше в 2,3 раза среди обследованных 
2-й группы, чем среди подростков 1-й группы. В то же вре-
мя среди спортсменов не выявлены подростки с высоким 
уровнем познавательной деятельности на учебных занятиях, 
тогда как в группе сравнения их было 11,1%. В обеих иссле-
дуемых группах отмечена тенденция увеличения количества 
подростков в учебной деятельности относительно данных в 
условиях повседневной деятельности с высоким уровнем тре-
вожности на 10,3% среди спортсменов и на 19,4% среди под-
ростков группы сравнения; с высоким уровнем негативных 
эмоциональных переживаний соответственно на 7,6 и 13,2%.
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Полученные результаты свидетельствуют о более эффек-
тивных способах адаптации к стрессовым ситуациям у спор-
тсменов, что, вероятно, связано с формированием у подрост-
ков этой группы в процессе тренировок и на соревнованиях 
более высокого уровня стрессоустойчивости и снижения за 
этот счёт уровня стресса (табл. 4).

Подростки 1-й группы имели достоверное снижение 
уровня стресса относительно данных подростков 2-й группы 
с 184,8 ± 10,25 до 134,6 ± 12,77 балла, р ≤ 0,05 (см. рисунок). 
Стрессоустойчивость также у подростков 1-й группы была 
в 1,4 раза выше, чем у подростков 2-й группы. В этой связи 
низкий уровень стресса и высокая стрессоустойчивость уста-
новлены у 38,7 и у 42,6% подростков 1-й группы, тогда как 
во 2-й группе подростков с такими уровнями показателей 
выявлено соответственно лишь у 15,2 и у 15,9% подростков.

У подростков обеих исследуемых групп показатель стрес-
соустойчивости отрицательно коррелировал с тревожно-
стью, негативными эмоциональными переживаниями и 
уровнем стресса; определена также положительная корреля-
ционная связь уровня стресса с тревожностью, негативными 
эмоциональным переживаниями (см. табл. 5).

Чтобы установить, определяет ли тревожность и нега-
тивные эмоциональные переживания стресс и стрессоустой-
чивость, были проведены две регрессии. Первая регрессия 
включала уровень тревожности, негативные эмоциональные 
переживания, познавательную активность в повседневной 
деятельности, на учебных занятиях и стрессоустойчивость.
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Т а б л и ц а  4  /  T a b l e  4
Показатели стресса и стрессоустойчивости у подростков школьного возраста (М ± m), баллы
Indicators of stress and stress resistance in adolescents of school age (M ± m), points

Показатель 
Indicators

Группа учащихся 
Groups of schoolchildren

1-я группа / 1st group 2-я группа / 2nd group

все 
All students

юноши 
Young men

девушки 
Girls

все 
All students

юноши 
Young men

девушки 
Girls

Стресс 
Stress

134.6 ± 12.77 135.4 ± 15.43 133.8 ± 10.11 184.8 ± 10.25** 180.5 ± 9.46** 189.1 ± 11.39**

Стрессоустойчивость 
Stress resistance

20.5 ± 1.15 18.3 ± 1.06 22.7 ± 1.18*** 30.6 ± 2.23** 28.0 ± 2.37** 33.2 ± 2.09**, ***

П р и м е ч а н и е. *** – p ≤ 0,05 при сравнении данных девушек и юношей внутри группы.
N o t e. *** – p ≤ 0.05 when comparing the data of girls and boys within a group.
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0
1-я группа  
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20.5

%

2-я группа  
2st group

1-я группа  
1st group

2-я группа  
2st group

Стресс  
Stress

Стрессоустойчивость
Stress resistance

40.8

38.7

15.2

48.4

36.4
42.6

39.5

17.9

15.9

54.5

29.6

Уровень:
level:

Низкий 
Low

Средний 
Moderate

Высокий 
High

Распределение подростков-спортсменов (1-я группа) и неспортсменов 
(2-я группа) в зависимости от уровня стресса и стрессоустойчивости.

The distribution of teenage athletes (1st group) and non-athletes  
(2nd group) depends on stress and stress resistance.

Т а б л и ц а  5  /  T a b l e  5
Коэффициенты корреляции между показателями тревожности, негативных эмоциональных переживаний, стрессом  
и стрессоустойчивостью для подростков-спортсменов (ниже диагонали) и подростков-неспортсменов (выше диагонали) 
Correlation between indicators of anxiety, negative emotional experiences, stress and stress tolerance for adolescent athletes  
(below the diagonal) and adolescent non-athletes (above the diagonal)

Тревожность 
Anxiety

Негативные эмоциональные 
переживания  

Negative emotional experiences

Стресс  
Stress

Стрессоустойчивость 
Stress resistance

Познавательная активность 
Cognitive activity

Тревожность 
Anxiety

0.62*** 0.75** –0.60*** 0.18

Негативные эмоциональные 
переживания  
Negative emotional experiences

0.77*** – 0.65*** –0.70*** –0.15

Стресс  
Stress

0.75* 0.79*** – –0.65 –0.21

Стрессоустойчивость 
Stress resistance

–0.61*** –0.19* –0.64 – 0.26

Познавательная активность 
Cognitive activity

0.24 –0.21 –0.34 0.25 –
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в обязанностях, более высокие академические требования, 
различные межличностные отношения, включая сверстни-
ков и друзей, родителей и романтические отношения, а также 
заботы о своём будущем [16, 17]. В то же время подростковый 
возраст имеет решающее значение в разработке набора эф-
фективных стратегий выживания – копинга. Это сложный и 
многомерный процесс, который чувствителен как к окружа-
ющей среде, так и к личности человека [18]. Характеристики 
поведения подростков отражаются в их способах справляться 
со стрессом в дальнейшей жизни. Многочисленные исследо-
вания подчёркивают, что знание и использование конструк-
тивного подхода оказывают значительное влияние на различ-
ные аспекты психологической адаптации и благополучия у 
подростков [19]. Некоторые результаты исследований пока-
зали, что спортивно-соревновательная и физическая подго-
товка являются средством снижения стресса среди учащихся 
средних школ [20]. В перекрёстном исследовании греческих 
подростков были обнаружены положительные корреляции 
между проактивными стратегиями выживания, умеренной 
физической активностью и самоэффективностью [21].

Взаимосвязь между психологическим благополучием и 
спортивной деятельностью, безусловно, заслуживает даль-
нейшего углублённого изучения. Продольные и интервен-
ционные исследования также необходимы для определения 
причинно-следственной связи между вовлечением в спорт и 
изученными психологическими переменными. Необходимо 
выяснить, действительно ли существенные различия между 
исследуемыми группами являются результатом участия в за-
нятиях спортом, или же спортсмены остаются и продолжают 
заниматься спортом, потому что они обладают большей спо-
собностью справляться со стрессом и более высокой стрес-
соустойчивостью.

Исследования также показали, что организованный моло-
дёжный спорт может стать ареной развития социальных на-
выков, таких как сотрудничество, сочувствие и самоконтроль, 
позитивные отношения со сверстниками, ответственность и 
лидерские качества [22], и снижать риск формирования анти-
социальных форм поведения [23]. В этой связи формируется 
необходимость создания соответствующих и доступных спор-
тивных программ, которые позволили бы выработать и под-
держивать благоприятную самооценку и эффективные стра-
тегии поведения среди подростков в стрессовых ситуациях, в 
том числе и в условиях формирования школьного стресса.

Заключение
1. Физическая активность спортивного типа под-

ростков школьного возраста способствует снижению уровня 
стресса в 1,4 раза на фоне достоверного снижения предикто-
ров стресса, таких как уровень тревожности – на 28,4%, не-
гативных эмоциональных переживаний – на 16,6% и повы-
шения стрессоустойчивости – в 1,5 раза.

2. Взаимосвязь показателей уровня стресса, стрессо-
устойчивости с уровнем тревожности и негативных эмоци-
ональных переживаний у подростков школьного возраста 
диктует необходимость усиления в образовательных про-
граммах физической культуры мероприятий спортивного 
типа, а также популяризации среди подростков школьного 
возраста спортивных секций.
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Результаты показали, что уровень тревожности и не-
гативные эмоциональные переживания в учебной деятель-
ности вместе составляли 14% дисперсии (F = 9,64; р = 0,000) 
у спортсменов и 20% дисперсии (F = 15,45; р = 0,000) у не-
спортсменов. Только негативные эмоциональные пережива-
ния в учебной деятельности определяли стрессоустойчивость 
как у спортсменов (β = 0,44; р = 0,000), так и у неспортсме-
нов (β = 0,49; р = 0,000). Вторая регрессия включала уровень 
тревожности, негативные эмоциональные переживания в по-
вседневной и учебной деятельности и уровень стресса. Тре-
вожность и негативные эмоциональные переживания на учеб-
ных занятиях вместе составляли 18% дисперсии (F = 12,68; 
р = 0,000) у спортсменов и 44% дисперсии (F = 42,59; р = 0,000) 
у неспортсменов. Только уровень тревожности на учебных за-
нятиях достоверно определял уровень стресса у подростков 
обеих исследуемых групп (β = 0,48; р = 0,000).

Обсуждение
Снижение уровня тревожности и негативных эмоцио-

нальных переживаний у спортсменов-подростков по сравне-
нию с подростками-неспортсменами, вероятно, объясняется 
тем, что в учебной деятельности как источник стресса под-
ростки-спортсмены в отличие от подростков-неспортсме-
нов используют позитивные и конструктивные способы ре-
шения проблемных ситуаций, которые определяют высокую 
степень гибкости в рефлексии на проблемы и, следователь-
но, улучшают адаптационные возможности к стрессовым си-
туациям [8]. Этот факт подтверждается и P. Dolenc, который 
показал, что регулярные занятия спортом и участие в сорев-
нованиях играют важную роль в снижении психологической 
нагрузки и способствуют развитию более эффективных на-
выков для решения проблем у подростков [9]. Показано, 
что молодые спортсмены используют более конструктивные 
способы решения проблем, чем их сверстники, которые не 
занимаются спортом на регулярной основе, что определя-
ет, вероятно, особенности переживания стресса и оценку 
стрессовых ситуации в различных сферах жизнедеятельно-
сти. Полученные данные о достоверном снижении уровня 
тревожности в учебной деятельности у спортсменов относи-
тельно данных подростков из группы сравнения также под-
тверждаются результатами исследований Greus D.S. с соавт. 
[10] и Wipli B.M. с соавт. [11]. За последние пятнадцать лет 
появились данные о преимуществах физической активности 
спортивного типа детей и подростков в формирования соци-
ально-психологической адаптации, а также формирования 
в будущем образа жизни, характеризующегося достаточной 
физической активностью, способствующей сохранению и 
укреплению не только физического, но и психического здо-
ровья [12, 13]. На основании результатов исследования мож-
но разумно предположить, что регулярная и организованная 
спортивная деятельность является важным фактором, спо-
собствующим снижению предикторов развития стресса и 
повышению стрессоустойчивости.

Подростковый возраст представляет собой важный пе-
реходный период развития от детства к зрелости, который 
включает многочисленные физиологические, психологиче-
ские и социальные изменения [14, 15]. Этот период приносит 
множество потенциальных стрессоров, таких как изменения 
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