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Аннотация. В статье приводятся данные исследования о влиянии  особенностей 

образовательной среды на психоэмоциональное состояние студентов разных 

специальностей. Эмпирическое исследование проводилось на выборке  студентов СГУ 

имени Н.Г. Чернышевского факультета психолого-педагогического и специального 

образования (n=35) и студентов СГМУ имени В.И. Разумовского института сестринского 

образования (n=35). Выявлено, что особенности образовательной среды оказывают влияние 

на психоэмоциональное состояние студентов разных специальностей. Прикладной аспект 

исследуемой проблемы может быть реализован в  возможности использования результатов 

исследования психологами и другими специалистами в практической работе со студентами. 
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Abstract. The article presents the research data on the impact of the educational 
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Образовательная среда как одна из частей социокультурной среды 

жизнедеятельности человека, характеризуется объединением таких условий как 

социальные, культурных и специально организованных психолого-

педагогических, благодаря которым происходит развитие и мировосприятие 

личности [Тарасова 2016: 491]. Другими словами, образовательную среду 

можно рассматривать как педагогически организованный комплекс 

возможностей для удовлетворения потребностей всех участников 

образовательных отношений. Именно такое понимание требований к 

организации, развивающей образовательной среды лежит в основе системно-

деятельностного подхода к образованию, предлагаемого ФГОС [Слободчиков 

2010: 51]. 

Существуют множество факторов неблагоприятного влияния на 

психическое и физическое здоровье молодежи, которые не зависят от 

образовательной среды ВУЗа: экологическая обстановка, экономический 

фактор, состояние здоровья выпускников школ, алкоголизм родителей, 

некачественная медицинская помощь и др. [Малышев 2008: 36] Кроме этого 

высокий уровень тревожности – одна из особенностей данной возрастной 

группы молодежи, связанной с неопределенность жизненных перспектив. 

Образовательная среда ВУЗа может стать дополнительным фактором, 

ухудшающим состояние здоровья студентов,  влияющим на их 

психоэмоциональное состояние [Артюхина 2006: 76]. 

Психоэмоциональное состояние – особая форма психических состояний 

человека с преобладанием эмоционального реагирования по типу доминанты. 

Недостаток эмоций уменьшает активность центральной нервной системы и 

может явиться причиной снижения трудоспособности. Излишнее воздействие 

эмоциогенных условий способен спровоцировать состояние нервно-

психического напряжения и нарушение высшей нервной деятельности 

[Петровский 2017: 39]. 

Психоэмоциональные состояния имеют две особенности: целостность; 

подвижность и относительная устойчивость. Данные состояния возникают из-за 

отражательной деятельности мозга. Однако их проявления имеют две стороны. 

Во-первых эти состояния могут оказать большое воздействие на психику.  Во-

вторых это «строительный материал» для формирования личности. 

Психоэмоциональные состояния содействуют выражению личностных качеств. 

Полное раскрытие потенциальных возможностей личности, проявление ее 

творческой активности возможно только в случаях, когда студент, выполняя 

деятельность, чувствует себя компетентным и результативным [Хватова, 

Дьячкова 2006: 81]. Это достигается с помощью таких элементов самосознания, 

которые обеспечивают уверенность в способностях, умение адекватно 

реагировать на успехи и оценивать результаты собственной деятельности, 

конструктивно относиться к неудачам [Хуторянская Т.В., Клочкова 2017: 405]. 
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При описании этих и других условий, обеспечивающих успешность 

деятельности, часто употребляются такое понятие, как самоотношение.  

Факторами риска в образовательной среде могут быть: 

несформированность социальных и практических навыков, умений и опыта, 

личностно-психологические характеристики участников учебно-

воспитательного процесса, несформированность представлений и 

профилактики психического и физического здоровья [Куприянчук  2000: 67]. 

Совокупность этих факторов представляет собой угрозу образовательной среде 

и развитию личности ее участников [Новак  2001: 127]. 

Базой нашего исследования стали: Саратовский Государственный 

Университет им. Н.Г. Чернышевского и Саратовский Государственный 

Медицинский Университет им. В.И. Разумовского. Выборку 70 испытуемых 

составили студенты четвертых курсов гуманитарных и медицинских 

специальностей.  

Для исследования влияния  особенностей образовательной среды на 

психоэмоциональное состояние студентов разных специальностей 

использовались следующие методики: шкала депрессии Бека; шкала оценки 

уровня реактивной и личностной тревожности (Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин); 

диагностика удовлетворенности качеством жизни (Элиот Р.С. , адаптация 

Водопьяновой Н.Е.); опросник САН (самочувствие, активность, настроение); 

смысло-жизненные ориентации (Д.А. Леонтьев). 

С помощью методики изучения депрессии  А.Т. Бека было выявлено, что 

у большинства исследуемых гуманитарных и медицинских специальностей 

отсутствуют депрессивные симптомы. В небольшом количестве у студентов 

медицинских специальностей присутствуют выраженные симптомы депрессии. 

Большая нагрузка учебной деятельностью оказывает влияние на их 

самочувствие. Студентов с тяжелой депрессией в обоих ВУЗах выявлено не 

было. 

Полученные результаты по  методике оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина показали, что у 

большинства исследуемых студентов выявлена низкий уровень  тревожности 

по двум шкалам. У студентов гуманитарных специальностей преобладает 

личностная тревожность. При таком уровне предполагается, что у респондентов  

появляется состояние тревожности в разнообразных ситуациях, особенно когда 

они касаются оценки их компетенции. У студентов медицинских 

специальностей преобладает реактивная тревожность. Это состояние возникает 

как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может быть разным по 

интенсивности и динамичности во времени. 

Анализ результатов по методике «Диагностика удовлетворенности 

качеством жизни» показал, что все показатели имеют высокий уровень качества 

жизни. Самый высокий показатель у студентов гуманитарных специальностей 

выявлен по  субшкале «здоровье», а самый высокий показатель у студентов 

медицинских специальностей – по субшкале «самоконтроль». При высоких 

значениях Индекса качества жизни наблюдается выраженная активность 
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жизненной позиции и оптимистичность настроя. Следовательно, у большинства 

исследуемых студентов достаточно высокий уровень качества жизни. 

Анализ результатов с помощью методики САН показал, что у всех 

исследуемых студентов показатель шкал «самочувствие», «активность» и 

«настроение» имеет благоприятную оценку состояния. При соотношении 

показателей шкал мы установили, что они примерно равны.  

По результатам методики «Смысло-жизненные ориентации» (Д.А. 

Леонтьева) были получены следующие данные. Наиболее высокими являются  

показатели по шкале «Локус контроля – жизнь». На основании этого можно 

говорить о том, что для исследуемых групп характерно убеждение в том, что 

они сами могут управлять собственной жизнью, принимать самостоятельные 

решения и свободно реализовать свои намерения. 

Важными для нашего исследования является результат по шкале «Цели в 

жизни», которая указывает на наличие или отсутствие у опрашиваемых целей 

на будущее. Тенденция, обнаруженная в нашей выборке, указывает на 

целеустремленность исследуемых групп.  

В результате проведенного корреляционного анализа были получены 

следующие достоверные взаимосвязи у студентов гуманитарных 

специальностей между показателями использованных методик.  

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была получена между 

шкалами «Поддержка» и «Самочувствие» (0,419, p<0,01). Психологическая 

поддержка, несомненно, нужна при такой учебной нагрузке. При 

положительной поддержке, как в этой взаимосвязи, у студента находится в 

благоприятном состоянии.  

Обратная значимая статистическая взаимосвязь была выявлена между 

такими шкалами «Реактивная тревожность» и «Здоровье» (-0,346, p<0,05). При 

учебной нагрузке студент испытает стресс, влияющий на здоровье негативным 

образом. 

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была получена между 

шкалами «Личные достижения» и «Локус контроля – я» (0,446, p<0,01). 

Выражена высокая степень независимости, активности и самостоятельности 

студентов. Это означает, что студент ответственно подходит к делам, поэтому у 

него достаточно много личных достижений. 

 Обратная значимая статистическая взаимосвязь была выявлена между 

такими шкалами «Негативные эмоции» и  «Депрессия» (-0,363, p<0,05). Это 

взаимосвязь показывает нам, что студент, который испытывает негативные 

чувства, может получить некоторые симптомы депрессии при большой 

нагрузке в учебной деятельности. 

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была получена между 

шкалами «Личностная тревожность» и  «Оптимистичность» (0,480, p<0,01). 

Студент испытывает положительные эмоции, которые могут благотворно 

повлиять на его самооценку.  
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В результате проведенного корреляционного анализа были получены 

следующие достоверные взаимосвязи у студентов медицинских  

специальностей между показателями использованных методик.  

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была получена между 

шкалами «Самоконтроль» и «Цели в жизни» (0,442, p<0,01). Самостоятельность 

и контроль студента помогают добиваться определенных целей в жизни. 

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была выявлена между 

шкалами «Поддержка» и «Самочувствие» (0,419, p<0,01). Психологическая 

поддержка, несомненно, нужна при такой учебной нагрузке. При 

положительной поддержке, как в этой взаимосвязи, у студента находится в 

благоприятном состоянии.  

Обратная значимая статистическая взаимосвязь была получена между 

такими шкалами «Депрессия» и «Личностная тревожность» (-0,472, p<0,01). 

Студент бывает очень строг к себе, он испытывает негативные эмоции, которые 

могут перейти в депрессию. 

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была получена между 

шкалами «Индекс качества жизни» и «Локус контроля жизни» ( 0,517, p<0,01). 

Студент ответственно походит к учебному процессу, поэтому у него много 

достижений в научной деятельности, а значит и индекс качества жизни высок.   

Прямая значимая статистическая взаимосвязь была получена между 

шкалами «Личные достижения» и «Локус контроля – я» (0,346, p<0,05).  

Выражена высокая степень независимости, активности и самостоятельности 

студентов. Это означает, что студент ответственно подходит к делам, поэтому у 

него достаточно много личных достижений.  

Итак, исходя из полученных результатов корреляционного анализа, 

можно отметить, что у студентов гуманитарных специальностей мы наблюдаем 

значимые взаимосвязи между показателями тревожности, индекса качества 

жизни в таких шкалах, как: локус контроля – я, реактивная тревожность, 

оптимистичность, негативные эмоции. У студентов медицинских 

специальностей мы наблюдаем значимые взаимосвязи в таких следующих 

шкалах: напряженность, самоконтроль, личностная тревожность, депрессия, 

личные достижения. Таким образом, было выявлено, что особенности 

образовательной среды оказывают влияние на психоэмоциональное состояние 

студентов разных специальностей. 
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