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В процессе обучения в вузе студенты сталкиваются с множеством про-

блем и трудностей, которые вызывают у них чувство тревоги. Чувство тре-

воги сопровождает учебную деятельность человека, активная познаватель-

ная деятельность студентов часто сопровождается тревогой, так как ситуа-

ция зачета или экзамена всегда содержит в себе определенную степень не-

определенности. Влияние тревоги на результативность деятельности зави-

сит и от свойств личности, в первую очередь от типологических и характе-

рологических особенностей человека. 

На современном этапе развития общества отмечается тенденция к росту 

невротических расстройств среди студентов. Напряженный ритм жизни 

располагает к невротическим реакциям, психогенные расстройствам, вы-

зываемым конфликтами, ссорами между людьми, одиночеством, страхом, 

пережитыми страшными или печальными событиями, а также разнообраз-

ными заболеваниями. Студенты составляют особую социальную группу, 

объединенную определенным возрастом, специфическими условиями тру-

да и жизни, что повышает риск проявления эмоциональных нарушений. 

Эмоциональная сфера является одной из основных регуляторных сис-

тем, обеспечивающих активные формы жизнедеятельности организма. 

Именно эмоции являются первым звеном в общей цепи приспособитель-

ных процессов и быстрее всего реагируют на любые воздействия окру-

жающей среды. Современное общество все большее внимание обращает на 

личность человека, его индивидуальность, на эмоциональное благополучие 

и факторы, от которых оно зависит. Изучению эмоциональной сферы лич-

ности психологи уделяют достаточное внимание. Несмотря на различные 

точки зрения, практически все ученые сходятся в том, что эмоции отража-

ют состояние, процесс и результат удовлетворения потребностей человека. 

По эмоциям можно определенно судить, что в данный момент волнует ин-

дивида, т. е. какие потребности и интересы являются для него актуальны-
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ми. Вопросы изучения эмоциональной сферы рассматривались многими 

известными отечественными психологами [1, 4]. 

Психические состояния чаще всего проявляются как реакция на ситуацию 

или деятельность и носят адаптивный, приспособительный характер к посто-

янно изменяющейся окружающей действительности, согласуя возможности 

человека с конкретными объективными условиями и организуя его взаимо-

действия со средой. Физиологическую основу психических состояний со-

ставляют функциональные динамические системы (нейронные комплексы), 

объединенные по принципу доминанты. В отличие от физиологических ре-

акций, отражающих энергетическую сторону адаптационных процессов ор-

ганизма, психические состояния определяются преимущественно информа-

ционным фактором и отвечают за обеспечение приспособительного поведе-

ния на психическом уровне. Психические состояния – явления исключитель-

но индивидуализированные, так как зависят от особенностей конкретной 

личности, ее ценностных ориентаций и т. п. Соответствие психических со-

стояний вызвавшим их условиям может быть нарушено. В этих случаях про-

исходит ослабление их приспособительной роли, снижение эффективности 

поведения и деятельности вплоть до полной дезорганизации. 

На этой почве могут возникнуть так называемые трудные состояния. 

Термин «трудное состояние» был впервые введен в научную практику 

Ф.Д. Горбовым более четверти века тому назад, исследовавшим поведение 

и самочувствие летчиков в напряженных ситуациях. Он обнаружил, что 

выполнение некоторых профессиональных задач сопровождается кратко-

временными нервными срывами, быстропереходящими нарушениями опе-

ративной памяти, пространственной ориентировки, вегетативной сферы. 

Одним из условий овладения культурой саморегуляции является знание 

о трудных состояниях и обстоятельствах, при которых они возникают [2]. 

Трудные состояния применительно к ситуациям повседневной жизни 

можно подразделить на следующие четыре группы: 

1. Психические состояния, вызванные чрезмерной психофизиологиче-

ской мобилизацией организма в естественных фазах деятельности. Сюда 

относятся неблагоприятные формы предрабочих и рабочих состояний, до-

минантные состояния (навязчивость мыслей и действий и т. п.) 

2. Психические состояния, формирующиеся под влиянием неблагопри-

ятных или непривычных факторов внешней среды биологического, психо-

логического и социального характера (реактивные состояния). Эта группа 

включает такие весьма разнородные состояния, как утомление, дремотные 

состояния (монотония), тревогу, депрессию, аффект, фрустрацию, а также 

состояния, вызываемые воздействием одиночества (изоляции), ночного 

периода суток («ночная психика»).  

3. Предневротические фиксации неблагоприятных реакций, появляю-

щихся в результате закрепления отрицательной реакции в памяти («за-
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стойный очаг возбуждения») и последующего ее воспроизведения в анало-

гических первичному случаю условиях. Проявляются в виде навязчивых 

страхов (фобий). На основе фобий могут развиться навязчивые мысли и 

навязчивые действия.  

4. Нарушения в сфере личностной мотивации, куда относятся, напри-

мер, «кризис мотивации» и его разновидности. 

Одним из факторов, влияющих на успешность учебной деятельности, 

является наличие каких-то особенностей в структуре и проявлении психи-

ческих и личностных качеств студентов. Для выявления этого субъектив-

ного фактора успешности деятельности сравнивались две группы студен-

тов с разной успеваемостью по целому ряду показателей, отражающих не-

которые особенности их психических процессов, свойств и качеств лично-

сти. Для выявления во взаимосвязях и отношениях изучаемых показателей 

был применен корреляционный анализ, связанный с построением корреля-

ционных матриц. Предшествующая деятельность вызвала большой спад 

активности у более пассивных студентов. Судя по содержанию вопросов, 

эти студенты менее энергичны. Они реже, чем другие, проявляют инициа-

тиву в работе, не так целеустремлённые при ее выполнении, очень редко 

берутся за дополнительную работу. 

Более высокая эмоциональная реактивность соответствует относитель-

но низкому уровню настроения до и после эксперимента, а также относи-

тельно плохое самочувствие после него. Оказывается, наиболее плохое на-

строение в течение эксперимента было у студентов, которые чаще рас-

страиваются в связи с трудностями или неудачами в работе, легко сердят-

ся, более обидчивы, у которых чаще бывают неожиданные смены настрое-

ний. У этих же студентов в большей степени ухудшалось состояние после 

эксперимента, о чем свидетельствует отрицательная корреляция показате-

ля эмоциональной реактивности с показателем самочувствия после обсле-

дования и с его сдвигом. Значительно большее число элементов содержит 

структура межфункциональных связей, полученная для сильной группы 

студентов. Все элементы этой структуры образуют единую плеяду. Систе-

мообразующими являются два элемента: работоспособность, отражающая 

выносливость к длительным нагрузкам, и эмоциональная реактивность, 

имеющая четыре связи, причем работоспособность положительно связана 

с самочувствием и активностью в начале эксперимента и с самочувствием 

после него [3]. Следовательно, для тех студентов, которые имели лучшие 

показатели функционального состояния, судя по их ответам, характерна 

систематичность в работе. Они чаще доводят работу до конца, имеют тен-

денцию совершенствовать ее и дольше не утомляются. Кроме того, у них 

большой объем кратковременной памяти на слова. 

Другой системообразующий фактор – эмоциональная реактивность – 

также коррелирует с некоторыми показателями функционального состоя-
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ния, но уже отрицательно. Корреляция его с самочувствием и настроением 

говорят о том, что относительно высокая эмоциональная реактивность ха-

рактерна для тех, у кого работоспособность и выносливость к длительным 

нагрузкам имеют более низкий уровень, как и в слабой группе. Показатели 

функциональной активности до и после эксперимента коррелируют в этой 

с показателями, отражающими уровень активности как свойства личности. 

Данная связь естественна, поскольку высокий уровень энергичности может 

проявиться в соответствующе высокой функциональной активности. По-

следняя, определенная до начала эксперимента, связана положительно со 

скоростью обработки информации в условиях переключения внимания и 

отрицательно – со средним объемом памяти на цифры. 

Смысл первой связи очевиден, а вторая, опять-таки, объясняется нели-

нейной зависимостью между средними объемом памяти на цифры и актив-

ностью. То же самое относится и к отрицательной связи показателей 

функционального состояния в начале обследования с максимальным объе-

мом кратковременной памяти на цифры. Изменение функциональной ак-

тивности, связанное с интенсивной умственной деятельностью, положи-

тельно коррелирует с показателями среднего объема памяти на цифры и 

максимального объема памяти на цифры. Чем они выше, тем меньше из-

менилась (а по первичным данным повысилась) функциональная актив-

ность студентов этой группы. В лучшем настроении к концу обследования 

находились те студенты, которые успешнее справились (по показателю 

продуктивность деятельности) с тестом «Интенсивность внимания», о чем 

свидетельствует положительная корреляция этих показателей. По всей ви-

димости, здесь имеет место положительное обратное влияние результатов 

деятельности на функциональное состояние. 

Одной из задач исследования был анализ уровня невротизации. Иссле-

дование проводилось на основе методики уровня невротизации Вассермана. 

При диагностике уровня невротизации у студентов ВУЗа выявлено преоб-

ладание среднего показателя уровня невротизации (у 72 % учащихся), что 

свидетельствует об устойчивости студентов ко многим стрессовым воздей-

ствиям. Высокий уровень невротизации выявлен у 18 % учащихся, при ко-

тором наблюдается выраженная эмоциональная возбудимость, продуци-

рующая различные негативные переживания (тревожность, напряженность, 

беспокойство, растерянность, раздражительность) и легкую фрустрируе-

мость различными «внешними» и «внутренними» обстоятельствами. Эго-

центрическая личностная направленность таких лиц проявляется как в 

склонности к ипохондрической фиксации на неприятных соматических 

ощущениях, так и в сосредоточенности на переживаниях своих личностных 

недостатков. Это, в свою очередь, формирует чувство собственной непол-

ноценности, затрудненность в общении, социальную робость и зависимость 

и, в конечном итоге, дезадаптированность в общесоциальном плане. Низкий 
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уровень невротизации наблюдается у 10 % учащихся, при котором отмеча-

ется эмоциональная устойчивость и положительный фон основных пережи-

ваний (спокойствие, оптимизм). Оптимизм и инициативность, простота в 

реализации своих желаний формируют чувство собственного достоинства, 

социальную смелость, независимость, легкость в общении и связанную с 

этими качествами хорошую стрессоустойчивость. 

Для выявления личностной и ситуативной тревожности у студентов ис-

пользовалась методика исследования ситуативной и личностной тревож-

ности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. Данная методика позволяет измерить 

тревожность как состояние, связанное с текущей ситуацией. В результате 

исследования ситуативной и личностной тревожности, были выявлены 

следующие показатели: у 60 % студентов преобладает средняя степень 

личностной тревожности, эти студенты чувствует себя комфортно, сохра-

няют эмоциональное равновесие, работоспособность преимущественно в 

ситуациях, к которым они уже успели успешно адаптироваться, в которых 

они знают как надо себя вести, знают меру своей ответственности. При ос-

ложнении ситуаций возможно появление беспокойства, тревоги. Однако в 

таких случаях студенты с умеренной тревожностью быстро восстанавли-

вают эмоциональное равновесие. У 31 % студентов преобладает средняя 

степень ситуативной тревожности, что характеризует повышенную значи-

мость отдельным элементам ситуации или нахождение в себе силы и воз-

можности контролировать свои эмоциональные переживания. Эти студен-

ты стараются объективно оценивать возникающие ситуации, однако это 

удается или не сразу, или они не совсем уверенны в своих силах, возмож-

ностях, опыте. Поэтому возможно кратковременное, но не очень сущест-

венно нарушенное эмоциональное равновесие, снижение работоспособно-

сти. Восстановление эмоционального комфорта, уверенности в себе про-

исходит довольно быстро.  

Низкая степень личностной тревожности наблюдается у 2 % учащихся, 

эти студенты воспринимают появившиеся трудности адекватно их объек-

тивной эмоциональной насыщенности. Угрожающими для них становятся 

в основном ситуации, представляющие реальную опасность для жизни, 

ставящие их на грань между жизнью и смертью. Поведение, взаимоотно-

шения с окружающими регулируются уверенностью в успехе, в возможно-

сти разрешения конфликтов. В возникновении конфликтов эти учащиеся 

часто обвиняет других людей; критические замечания окружающих пере-

носят спокойно, без раздражения; похвалу, одобрение воспринимают как 

реально заслуженные. 

Низкая степень ситуативной тревожности наблюдается у 7 % обуча-

щихся. Здесь низкий уровень СТ отражает недостаточно высокую значи-

мость для студента той ситуации, в которой он оказывается на момент об-

следования. Это признак недостаточной актуализации потребностей орга-
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низма, отсутствие заинтересованности в том, что происходит в мире и в 

самом себе. Низкий уровень тревоги также наблюдается у учащихся, в 

эмоциональном опыте которых подобные ситуации встречались. Студенты 

воспринимают происходящее или в соответствии с их объективной эмо-

циогенностью, или как незначащее, или как преодолимое. Они уверенны в 

себе, довольны собой, своим состоянием, положением дел, они внутренне 

расслаблены, настроены на успешное преодоление препятствий и чувст-

вуют в себе достаточно сил для этого. 

Высокую степень личностной тревожности проявляют 38 % студентов. 

Это свидетельствует о том, что большинство ситуаций, в которых оказы-

ваются студенты, воспринимаются как угрожающие им, их престижу или 

самооценке. Поведение, взаимодействие с окружающими регулируются, 

прежде всего, эмоциями. Замечания окружающих воспринимаются как по-

рицание, оскорбление. Одобрение, поддержка, особенно комплименты, не 

вызывают доверия или принимаются за лесть. Конфликтные ситуации или 

избегаются, или вызывают чувство собственной вины. Неудачи часто пе-

реживаются как трагедии и надолго приковывают внимание, снижают ак-

тивность, необходимую для их реального преодоления и анализа. Высокую 

степень ситуативной тревожности проявляют 62 % студентов. Это свиде-

тельствует о том, что ситуация, в которой находятся студенты, чрезвычай-

но важна для них. Она затрагивает актуальные на данный момент потреб-

ности, студенты воспринимают ее как несущую угрозу их физическому 

существованию, престижу, авторитету в группе или собственной оценке 

самого себя. Студенты, обладающие высокой СТ, чувствует напряжение, 

беспокойство, мышечную скованность. Они сконцентрированы на проис-

ходящем, которое кажется им опасным и непреодолимым. Они недоволь-

ны собой, окружающими людьми, часто замыкаются в себе. 

Для выявления склонности студентов к конфликтности и агрессивности 

как личностных характеристик, была использована методика «Личностная 

агрессивность и конфликтность» Е.П. Ильин и А.П. Ковалёв. В результате 

исследования склонности к конфликтности и агрессивности как личност-

ных характеристик были выявлены следующие показатели: у 23 % студен-

тов выявлен высокий уровень позитивной агрессивности, у 17 % студентов 

уровень позитивной агрессивности низкий, и у 23 % студентов уровень аг-

рессивности умеренный. 

Достаточно большой процент (50 %) студентов проявили высокий уро-

вень негативной агрессивности, низкий уровень негативной агрессивности 

выявлен у 10 % студентов, и 40 % студентов проявили умеренный уровень 

негативной агрессивности. Позитивная агрессивность – это такое поведе-

ние, которое помогает человеку добиться желаемой цели, но при этом на-

носит незначительный дискомфорт другим. К позитивной агрессивности 

относятся такие качества как: напористость, наступательность, неуступчи-
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вость. Эти качества помогают обладателю в достижении цели, но не во 

всех ситуациях они необходимы. Негативная агрессивность – это такое по-

ведение человека, которое вызывает психологический дискомфорт у дру-

гих людей. К негативной агрессивности относятся такие качества, как 

мстительность, нетерпимость к мнению других.  

Высокий уровень показателей по шкалам: вспыльчивость, склонность к 

наступательности, склонность к неуступчивости, бескомпромиссность, по-

дозрительность отражает следующие особенности поведения и личности 

испытуемых – высокая эмоциональная возбудимость, которая может про-

являться в таких особенностях поведения, как вспыльчивость, раздражи-

тельность; наступательность, упрямство, несговорчивость, неуступчивость 

в споре, непокладистость, прижимистость, неуживчивость, неподатли-

вость, упорство, бескомпромиссность, склонность проявлять агрессию, по-

дозрительность. 

Также по тесту выявлен высокий уровень позитивной агрессивности 

(сумма баллов по шкалам наступательность и неуступчивость) – 17,8 бал-

ла, – который отражает наступательные тенденции и склонность к неус-

тупчивости; средний уровень негативной агрессивности (сумма баллов по 

шкалам нетерпимость к мнению других и мстительность) – 14,7 балла – 

отражает нетерпимость к мнению других и мстительность; высокий уро-

вень конфликтности (сумма баллов по шкалам бескомпромиссность, 

вспыльчивость, обидчивость и подозрительность) – 33,1 балла. 

Полученные в ходе исследования результаты предполагается использо-

вать в разработке программ сопровождения студентов-первокурсников на 

начальном этапе вхождения в образовательную среду и для дальнейшего 

совершенствования воспитательного процесса, осуществляемого высшей 

школой. 
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