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Аннотация. Неотъемлемым компонентом процесса обучения 
является контроль усвоения знаний, который может оказывать 
существенное влияние на психоэмоциональное состояние 
студентов и, как следствие, на эффективность их учебной 
деятельности. В связи с этим ключевое значение приобретает 
способность студентов распознавать и регулировать свое 
психоэмоциональное состояние. Цель исследования заклю-
чалась в выявлении особенностей психических свойств и 
психоэмоционального состояния студентов в процессе обу-
чения. Задачи исследования состояли в анализе динамики 
психоэмоционального состояния студентов в учебной дея-
тельности, определении влияния ситуации контроля усвоения 
знаний на психоэмоциональное состояние студентов, в раз-
работке практических рекомендаций по формированию у 
студентов умения осознавать и регулировать свое психоэмо-
циональное состояние. Основными методами исследования 
были психологическое тестирование, наблюдение и анализ. 
В ходе исследования были выявлены особенности психических 
свойств и динамики психоэмоционального состояния студен-
тов по гендерному компоненту и в разные периоды учебной 
деятельности. Установлено, что ситуация контроля усвоения 
знаний оказывает существенное влияние на психоэмоцио-
нальное состояние студентов, вызывая повышение уровня 
тревожности и стресса. Даны практические рекомендации по 
формированию у студентов умений распознавать и регулиро-
вать свое психоэмоциональное состояние.

Abstract. An integral component of the learning process is knowl-
edge acquisition control, which can have a significant impact on 
the psycho-emotional state of students and, as a result, on the ef-
fectiveness of their learning activities. In this regard, the ability of 
students to recognize and regulate their psycho-emotional state is 
of key importance. The purpose of the study was to identify the 
features of the mental properties and psycho-emotional state of 
students in the learning process. The objectives of the study were 
to analyze the dynamics of the psycho-emotional state of students 
in educational activities, to determine the impact of the knowledge 
acquisition control situation on the psycho-emotional state of 
students, to develop practical recommendations for developing 
students' ability to recognize and regulate their psycho-emotional 
state. The main research methods were psychological testing, ob-
servation and analysis. The study reveals the features of mental 
properties and dynamics of students' psychoemotional condition 
by gender component and in different periods of learning activity. 
It has been established that the situation of control of knowledge 
assimilation has a significant impact on students' psychoemotion-
al condition, causing an increase in anxiety and stress. Practical 
recommendations for the development of students' skills of aware-
ness and regulation of their psychoemotional condition are given.
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Введение

Здоровье и качество жизни подрастающего по-
коления признаются основополагающими ценно-
стями системы образования. Специфика современ-
ной социальной ситуации предъявляет высокие 
требования к эмоциональным ресурсам молодых 
специалистов, что детерминирует необходимость 
изучения и развития их психоэмоциональных со-
стояний на этапе обучения в вузе. Данный возраст-
ной период является сенситивным к развитию эмо-

циональной устойчивости, осознанной регуляции 
психоэмоциональных состояний, поэтому поиск 
путей и условий оптимизации этих процессов пред-
ставляется целесообразным.

Работоспособность во время интеллектуальной 
деятельности не остается на постоянном уровне, а 
подвержена колебаниям различного рода. Таким 
образом, изучение особенностей психоэмоциональ-
ных состояний студентов в процессе учебной дея-
тельности, а также разработка психолого-педагоги-
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ческих условий их оптимизации является актуальной 
научной проблемой, решение которой может спо-
собствовать повышению эффективности учебно-по-
знавательной деятельности студентов и обеспечению 
их психологического благополучия. Целью данного 
исследования является изучение психоэмоциональ-
ных состояний студентов в процессе учебной дея-
тельности и разработка психолого-педагогических 
условий их оптимизации. Для достижения постав-
ленной цели были определены следующие задачи: 
1) провести теоретический анализ проблемы изу-

чения психоэмоциональных состояний личности;
2) выявить особенности психоэмоциональных со-

стояний студентов в процессе учебной деятель-
ности; 

3) разработать и апробировать программу психо-
логического сопровождения студентов, направ-
ленную на оптимизацию их психоэмоциональных 
состояний; 

4) проанализировать эффективность реализации 
разработанной программы.
Методологической основой исследования явля-

ются принципы системного, деятельностного и 
личностно ориентированного подходов в психоло-
гии. Теоретической основой являются концепция 
адаптации студентов к условиям обучения в вузе 
(Н.М. Пейсахов, В.А. Сластенин), теория эмоций 
и психофизиологического обеспечения деятельно-
сти (Е.П. Ильин, В.Л. Марищук, В.К. Вилюнас), 
исследования особенностей учебно-познавательной 
деятельности студентов (А.Г. Александров, А.Д. Со- 
колов). Методами исследования являлись теорети-
ческий анализ научной литературы, психодиагно-
стические методы, педагогический эксперимент, 
методы математической обработки данных.

Результаты исследования

Современные социально-политические и эко-
номические преобразования в стране оказывают 
разнонаправленное воздействие на население.  
С одной стороны, они имеют позитивные эффекты, 
с другой стороны, способствуют росту психоэмо-
ционального напряжения у граждан. Широко рас-
пространены неблагоприятные для здоровья пси-
хические состояния, такие как тревожность, не- 
удовлетворенность жизнью, неуверенность в за-
втрашнем дне, страх за будущее детей, раздражи-
тельность, агрессивность, депрессия. Такая ситуация 
предъявляет повышенные требования к психоло-
гическим ресурсам личности. Это определяет ин-
терес психологов к изучению эмоциональной устой-
чивости человека, способов рационального исполь-

зования индивидуальных возможностей, регуляции 
поведения и психоэмоционального состояния [3]. 
Изучение данного вопроса приобретает особое зна-
чение в отношении студенческой молодежи, кото-
рая рассматривается как ресурс высококвалифици-
рованных кадров, необходимых для становления и 
развития социально-экономической сферы госу-
дарства. Здоровье и качество жизни подрастающе-
го поколения признаются основополагающими 
ценностями системы образования. Специфика со-
временной социальной ситуации предъявляет вы-
сокие требования к эмоциональным ресурсам мо-
лодых специалистов, что определяет необходимость 
изучения и развития психоэмоциональных состоя-
ний уже на этапе обучения студентов в вузе. Данный 
возраст является более нацеленным на развитие 
эмоциональной устойчивости, осознанной регуля-
ции психоэмоциональных состояний, поэтому на-
учный поиск путей и условий оптимизации психо-
эмоциональных состояний студентов представля-
ется целесообразным.

По мнению ученых-педагогов В.А. Сластенина, 
И.Ф. Исаева, Е.Н. Шиянова, ускорение процессов 
адаптации студентов к новой парадигме жизни и 
деятельности, изучение психологических особен-
ностей эмоционально-психологических состояний, 
возникающих в рамках учебной деятельности на 
начальном этапе обучения, а также выявление пси-
холого-педагогических условий для оптимизации 
этого процесса являются чрезвычайно актуальными 
и важными задачами [6]. 

Исследователи подчеркивают необходимость 
пристального внимания к феномену адаптации пер-
вокурсников, так как этот период характеризуется 
повышенной психической напряженностью и тре-
бует научно обоснованного психолого-педагогиче-
ского сопровождения для облегчения перехода сту-
дентов к новым условиям образовательной среды 
[1, с. 7]. 

Интеллектуальная деятельность характеризуется 
высокими энергозатратами и значительной нагруз-
кой на центральную нервную систему. Это приводит 
к выраженному умственному утомлению и психо-
эмоциональному стрессу, что в свою очередь ска-
зывается на эффективности решения поставленных 
задач. Особенно ярко эти явления проявляются у 
студентов высших учебных заведений, учебно-по-
знавательная деятельность которых сопровождает-
ся высокой активностью коры головного мозга и 
вегетативной нервной системы. В то же время на-
блюдается ослабление мышечного компонента, что 
выражается в снижении контроля и кровоснабжения 

Психолого-педагогический аспект



48

мышечной системы. Учебный процесс предъявляет 
высокие требования к функциональному состоянию 
памяти, внимания, восприятия и мышления сту-
дентов [3, с. 46].

По мнению исследователей Н.В. Шамшиной, 
Е.В. Голяковой, Е.А. Гавриловой, высказанному в 
труде «Психофизиологические основы учебного 
труда и интеллектуальной деятельности», работо-
способность при интеллектуальном труде не оста-
ется на постоянном уровне, она подвержена коле-
баниям. В связи с этим автор выделяет четыре типа 
изменения умственной работоспособности:
1) усиливающийся тип, характеризующийся посте-

пенно возрастающими качественными и коли-
чественными показателями работоспособности 
от начала к концу выполнения задания. Этот тип 
присущ лицам с сильным типом нервной систе-
мы, способным длительное время заниматься 
интеллектуальной деятельностью;

2) неровный тип характеризуется резкими колеба-
ниями качества работы и ее интенсивности с 
тенденцией к снижению объема к моменту вы-
полнения задания. К ним относятся лица с пре-
имущественно слабой нервной системой;

3) ослабевающий тип характеризуется постоянным 
снижением интенсивности работы с сопутству-
ющим ростом ошибок по мере выполнения за-
дания. К этому типу относятся также лица со 
слабой нервной системой;

4) ровный тип характеризуется высокими количе-
ственными и качественными показателями вы-
полнения заданий с незначительными колеба-
ниями в отдельные временные интервалы. Этот 
тип изменения умственной работоспособности 
наиболее характерен для успевающих обучаю-
щихся [5, с. 24].
По данным исследования, с точки зрения изме-

нения уровня тревожности студентов в условиях 
учебной деятельности можно выделить несколько 
последовательных периодов работоспособности.
1. Период работоспособности, который характе-

ризуется постепенным повышением работоспо-
собности с определенными колебаниями про-
дуктивности, связанными с поиском адекватных 
способов действий и выработкой оптимального 
ритма работы.

2. Период оптимальной работоспособности, харак-
теризующийся стабильными показателями ка-
чества работы и физиологической нормой изме-
нений функций организма.

3. Период полной компенсации, когда появляются 
первые признаки утомления, компенсируемые 

волевыми усилиями и положительной мотива-
цией к выполняемой работе.

4. Период неустойчивой компенсации, характери-
зующийся нарастающим утомлением, когда че-
ловек старается поддерживать умственную ра-
ботоспособность на высоком уровне. Степень 
снижения и компенсации работоспособности 
зависит от индивидуальных свойств человека, 
его состояния и типа нервной системы.

5. Период прогрессирующего снижения работо-
способности, характеризующийся быстрым на-
растанием утомления, при котором человек не 
в состоянии компенсировать угасающую про-
дуктивность умственной деятельности [1, с. 10].
Психоэмоциональное состояние студентов в про-

цессе обучения подвержено динамическим измене-
ниям в зависимости от характера учебной деятель-
ности. Неотъемлемым компонентом учебного про-
цесса является контроль усвоения знаний, будь то 
семинары, зачеты или экзамены. Психоэмоциональное 
состояние студента во время контрольных работ 
может оказать существенное влияние не только на 
результаты, но и на ход самого познавательного 
процесса. Наиболее стрессовой ситуацией для сту-
дентов является экзаменационная сессия — не- 
определенная и экстремальная, в которой даже 
хорошо подготовленный студент может не в полной 
мере продемонстрировать свои знания из-за пере-
житого напряжения или страха. В связи с этим клю-
чевое значение приобретает умение распознавать и 
регулировать свое психоэмоциональное состояние, 
позволяющее смягчить последствия стрессовых 
ситуаций, повысить продуктивность умственной 
деятельности и, как следствие, эффективность учеб-
ной деятельности.

В своем научном труде А.Д. Соколов отмечал у 
студентов наличие таких негативных состояний, 
как страх, боль, неуверенность, раздражение, неу-
довлетворенность, обида, которые отражались в их 
эмоциональном реагировании [7, с. 558].

Т.Н. Березина выделяет три основных источни-
ка негативных эмоций в образовательной среде: 
многочисленные страхи, связанные непосредствен-
но с обучением и возможными санкциями; пере-
живание неудач и мысли о невозможности дости-
жения целей; напряженные отношения между са-
мими учащимися и со взрослыми [2, с. 18].

В образовательной среде вуза существует ряд 
важных особенностей, которые необходимо учиты-
вать при организации учебного процесса. Во-первых, 
университетская среда характеризуется высокой 
интеллектуальной, информационной и психоэмо-
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циональной нагрузкой на студентов, особенно в 
ситуации экзаменов, что сопровождается низкой 
физической активностью. Во-вторых, период обу-
чения в вузе является ключевым этапом социальной 
адаптации, когда студенты стремятся к признанию 
и высокому статусу в группе, что часто связано с 
рискованным поведением. Неоднородность кол-
лектива усложняет этот процесс и может привести 
к конфликтам. В-третьих, обучение в вузе — важный 
период личностного самоопределения, который 
сопровождается различными переживаниями.

С целью выявления особенностей психических 
свойств студентов было проведено эксперименталь-
ное исследование на базе Московского государ-
ственного университета технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского. Выборку составили  
40 студентов направления подготовки «Педагогиче-
ское образование» факультета социально-гумани-
тарных технологий 1–4-го курсов обучения.

В качестве психодиагностического инструмен-
тария использовалась методика «Самооценка пси-
хических состояний» Г.Ю. Айзенка, позволяющая 
определить уровни таких личностных конструктов, 
как тревожность, фрустрация, агрессивность, ри-
гидность [4].

Согласно данной методике, тревожность рассма-
тривается как индивидуально-психологическая 
особенность, характеризующаяся склонностью лич-
ности переживать состояние тревоги. Фрустрация 
трактуется как психическое состояние, вызванное 
неудовлетворением актуальных потребностей и 
представляющее собой одну из форм психического 
напряжения. Агрессивность определяется как не-
мотивированная враждебность человека по отно-
шению к другим людям и окружающей действи-
тельности. Под ригидностью понимается трудность 
изменения поведенческих программ в условиях, 
объективно требующих их перестройки. 

Результаты исследования были систематизиро-
ваны и отражены в табл. 1 и 2.

Таблица 1

Анализ полученных данных показателей по шкалам 
методики «Cамооценка психических состояний»  

Г.Ю. Айзенка по гендерному составляющему

Психическое 
состояние

Уровень

Девушки Юноши

Тревожность Высокий — 25%, 
средний — 65%, 
низкий — 10%

Высокий — 20%, 
средний — 60%, 
низкий — 20%

Фрустрация Высокий — 20%, 
средний — 70%, 
низкий — 10%

Высокий — 15%, 
средний — 65%, 
низкий — 20%

Психическое 
состояние

Уровень

Девушки Юноши

Ригидность Высокий — 30%, 
средний — 60%, 
низкий — 10%

Высокий — 20%, 
средний — 60%, 
низкий — 20%

Агрессивность Высокий — 25%, 
средний — 60%, 
низкий — 15%

Высокий — 20%, 
средний — 55%, 
низкий — 25%

Общий уровень психических состояний студен-
тов находится в среднем диапазоне по шкалам ме-
тодики Г.Ю. Айзенка. Данные исследования озна-
чают, что студенческая выборка в целом характери-
зуется нормативными показателями по таким па-
раметрам, как тревожность, фрустрация, агрес- 
сивность и ригидность. В то же время отмечаются 
некоторые гендерные различия. Девушки имеют 
несколько более высокие показатели по шкалам 
тревожности, фрустрации, агрессивности и ригид-
ности по сравнению с юношами. Эти различия в 
психических состояниях между мальчиками и де-
вочками могут быть обусловлены особенностями 
гендерной социализации и психофизиологически-
ми факторами. Девушки, как правило, более склон-
ны к переживанию эмоциональных состояний и 
проявлению соответствующих поведенческих реак-
ций. Полученные результаты требуют дальнейшего 
изучения и детального анализа для более глубокого 
понимания природы выявленных различий, вклю-
чающие в себя изучение влияния социокультурных, 
средовых и индивидуально-личностных переменных.

Таблица 2

Анализ полученных данных показателей по шкалам 
методики «Cамооценка психических состояний» 

по Г.Ю. Айзенку по возрастному критерию

Психическое 
состояние

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

Тревожность Высокий — 
30%,
средний — 
60%, 
низкий — 
10%

Высокий — 
25%, 
средний — 
65%, 
низкий — 
10%

Высокий — 
20%,
средний — 
65%, 
низкий — 
15%

Высокий — 
20%,
средний — 
60%, 
низкий — 
20%

Фрустрация Высокий — 
20%, 
средний — 
70%, 
низкий — 
10%

Высокий — 
20%, 
средний — 
65%, 
низкий — 
15%

Высокий 
— 15%, 
средний — 
70%, 
низкий — 
15%

Высокий — 
15%, 
средний — 
65%, 
низкий — 
20% 

Агрессивность Высокий — 
25%, 
средний — 
60%, 
низкий — 
15%

Высокий — 
25%, 
средний — 
55%, 
низкий — 
20%

Высокий 
— 20%, 
средний — 
60%, 
низкий — 
20%

Высокий — 
20%, 
средний — 
55%, 
низкий — 
25%

Окончание табл. 1
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Психическое 
состояние

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс

Ригидность Высокий — 
35%, 
средний — 
55%, 
низкий — 
10%

Высокий — 
30%, 
средний — 
60%, 
низкий — 
10%

Высокий 
— 25%, 
средний — 
60%, 
низкий — 
15%

Высокий — 
20%, 
средний — 
60%, 
низкий — 
20%

Проведенное исследование позволило выявить 
особенности психических состояний студентов на 
разных этапах обучения в вузе. Полученные данные 
демонстрируют определенную динамику изменения 
показателей тревожности, фрустрации, агрессив-
ности и ригидности от первого к четвертому курсу.

На первом курсе наблюдается наиболее высокий 
уровень выраженности проблемных психических 
состояний. Так, около трети студентов 1-го курса 
демонстрируют высокий уровень тревожности, что 
может быть связано с адаптацией к новым услови-
ям учебной деятельности, необходимостью выстра-
ивания новых социальных связей, а также повы-
шенными требованиями к самостоятельности. Высокие 
показатели фрустрации и ригидности также свиде-
тельствуют о трудностях, с которыми сталкиваются 
студенты 1-го курса в процессе интеграции в уни-
верситетскую среду.

На 2-м курсе отмечается некоторое снижение 
выраженности рассматриваемых психических со-
стояний, однако они по-прежнему остаются в зоне 
высокого риска. Можно предположить, что на этом 
этапе студенты постепенно адаптируются к обра-
зовательным и социальным требованиям, форми-
руются более эффективные стратегии контроля над 
стрессом.

К 3-му курсу отмечается дальнейшее снижение 
показателей психических состояний, что может 
свидетельствовать об успешной интеграции студен-
тов в образовательный процесс и развитии личност-
ных ресурсов управления эмоциональными состо-
яниями.

Наиболее благоприятная картина наблюдается 
на 4-м курсе: высокие показатели тревожности, 
фрустрации, агрессивности и ригидности обнару-
живаются лишь у 15–20% студентов. Это может быть 
связано с накоплением жизненного и учебного опы-
та, приобретением уверенности в себе, а также пер-
спективой быстрого завершения обучения и начала 
профессиональной деятельности.

Заключение

Согласно полученным результатам, общий уро-
вень психических состояний студентов находится 

в среднем диапазоне по параметрам тревожности, 
фрустрации, агрессивности и ригидности. При этом 
отмечаются некоторые гендерные различия: девуш-
ки демонстрируют несколько более высокие пока-
затели по данным шкалам в сравнении с юношами. 
Данные различия могут быть обусловлены особен-
ностями гендерной социализации и психофизио-
логическими факторами. Анализ динамики психо-
эмоциональных состояний студентов в процессе 
обучения в вузе выявил следующие закономерности. 
На 1-ом курсе наблюдается наиболее высокий уро-
вень выраженности проблемных психических со-
стояний, связанный с адаптацией к новым услови-
ям учебной деятельности и повышением требований 
к самостоятельности. К 3-му курсу отмечается даль-
нейшее снижение данных показателей, что может 
свидетельствовать об успешной интеграции студен-
тов в образовательный процесс и развитии личност-
ных ресурсов управления эмоциональными состо-
яниями. Наиболее благоприятная картина наблю-
дается на 4-м курсе, что может быть связано с на-
коплением жизненного и учебного опыта, приоб- 
ретением уверенности в себе, а также перспективой 
завершения обучения и начала профессиональной 
деятельности. Полученные результаты свидетель-
ствуют о необходимости разработки и внедрения 
психолого-педагогических условий, направленных 
на оптимизацию психоэмоциональных состояний 
студентов на разных этапах обучения в вузе. Особое 
внимание следует уделить адаптационным процес-
сам студентов 1-го курса, развитию у них навыков 
саморегуляции, совершенствованию механизмов 
преодоления стрессовых ситуаций. Создание бла-
гоприятной образовательной среды, обеспечиваю-
щей психологическое благополучие студентов, бу-
дет способствовать повышению эффективности их 
учебно-познавательной деятельности и личностно-
му росту. Реализация разработанных психолого-пе-
дагогических условий позволит оптимизировать 
психоэмоциональные состояния студентов, что,  
в свою очередь, положительно скажется на успева-
емости, мотивации к обучению и профессиональном 
становлении будущих специалистов. Таким образом, 
проведенное исследование расширяет научные пред-
ставления об особенностях психоэмоциональной 
сферы студенческой молодежи и способствует раз-
работке эффективных психолого-педагогических 
технологий ее оптимизации, что имеет большое 
значение для обеспечения психологического бла-
гополучия и профессионального развития будущих 
специалистов.

Окончание табл. 2
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