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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ  

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

Усманова М.Н., 

г.Бухара, Узбекистан 

 

Аннотация: в статье автор анализирует особенности психических состояний студентов в 

процессе обучения в вузе. 

Ключевые слова: психическая адаптация, внутренняя напряженность, страх – тревога, 

тревожно-боязливое возбуждение, фрустрация. 

Resume: in the article the author analyzes the peculiarities of the mental states of students in the 

process of studying at a university. 

Key words: mental adaptation, internal tension, fear - anxiety, anxious-fearful excitement, 

frustration. 

 

Эффективность любой человеческой деятельности, в том числе и учебной, зависит от 

множества различных факторов, среди которых важнейшую роль играют субъективные, то есть те, 

что связаны с различными характеристиками и особенностями самого субъекта деятельности. Их 

значение убедительно доказывается как научными исследованиями, так и реальной практикой.  

Все субъективные факторы эффективности деятельности могут, по всей видимости, быть 

сведены либо к проблеме мотивации, либо к проблеме компетенции (сфера рационального знания), 

либо к проблеме психического состояния (сфера переживания). Сказанное в полной мере касается 

учебной деятельности студентов высших учебных заведений. 

В учении решающую роль играют мотивация, которая может носить личностный и 

общественный характер, ориентация на стремление к принятию или на страх отвержения, и 

способности, которые также определяют успех или неудачу. Учебная деятельность всегда 

предполагает контроль за усвоением получаемых знаний (экзамены, зачеты, коллоквиумы, 

семинары и другие формы). Психические состояния студента в процессе контроля могут сильно 

повлиять на результат его деятельности. 

Одним из структурных элементов учебного процесса является экзаменационная сессия. 

Экзамен является ситуацией, несущей в себе существенный элемент неопределенности, 

заключающийся, прежде всего в неизвестности исхода. Экзаменационная сессия насыщена 

многообразными эмоциями, оказывающими то или иное влияние на результативность сдачи 

экзаменов. Иногда оптимальная степень возбуждения способствует хорошим результатам, но если 

возбуждение принимает форму лихорадки, то есть появляется перевозбуждение или, наоборот, 

апатия, то последствия оказываются отрицательными. Даже компетентные студенты в 

неопределенной и экстремальной ситуации экзамена при наличии состояний напряжения, страха 

могут не раскрыть полностью своих способностей, профессиональных знаний, умений, навыков. 

Любая профессиональная деятельность, связанная с ситуациями контроля, проверки, отчета, 

соревнования, приводит к возникновению неравновесных психических состояний. Через эти 

состояния человек отражает и свое отношение к явлениям действительности. А отражение 

происходит большей частью в виде переживаний, основой которых являются не непосредственные 

внешние воздействия, а их накопленное обобщение во внутреннем мире человека. 

Таким образом, проблема изменения психических состояний в обучении имеет важное 

практическое значение. Понимание студентами своих психических состояний и умение 

регулировать их позволяет им улучшить эффективность учебной деятельности, избежать множества 

стрессогенных ситуаций или, по крайней мере, смягчить их воздействия и разрешить их с 

наименьшими потерями для себя. С другой стороны, преподаватели, обладая соответствующими 

психологическими знаниями и умениями, могут более эффективно руководить учебной 

деятельностью студентов. 

Имеющиеся исследования показывают, что психические состояния определяют в 

существенной мере успешность деятельности субъекта, физическое и психическое здоровье; 

выявляют закономерности, характеризующие состояние работающего человека, особенности 

психической регуляции. Созданы концептуальные схемы анализа и методические средства оценки 

психических состояний. 

Березин Ф.Б. определил тревожный ряд [1], который представляет существенный элемент 

процесса психической адаптации: 
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1) ощущение внутренней напряженности - не имеет ярко выраженного оттенка угрозы, 

служит лишь сигналом ее приближения, создавая тягостный душевный дискомфорт; 

2) гиперестезические реакции - тревога нарастает, ранее нейтральные стимулы приобретают 

негативную окраску, повышается раздражительность; 

3) собственно тревога - центральный элемент рассматриваемого ряда. Проявляется 

ощущением неопределенной угрозы. Характерный признак: невозможность определить характер 

угрозы, предсказать время ее возникновения. Часто происходит неадекватная логическая 

переработка, в результате которой из-за нехватки фактов выдается неправильный вывод; 

4) страх - тревога, конкретизированная на определенном объекте. Хотя объекты, с которыми 

связывается тревога, могут и не быть ее причиной, у субъекта создается представление о том, что 

тревогу можно устранить определенными действиями; 

5) ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы - нарастание интенсивности 

тревожных расстройств приводит субъекта к представлению о невозможности предотвращения 

грядущего события; 

6) тревожно-боязливое возбуждение - вызываемая тревогой дезорганизация поведения 

достигает максимума, и возможность целенаправленной деятельности исчезает. 

К условиям возникновения состояния фрустрации относятся [4]: 

1) наличие потребности как источника активности, мотива как конкретного проявления 

потребности, цели и первоначального плана действия; 

2) наличие сопротивления (препятствия-фрустратора). В свою очередь препятствия могут 

быть следующих видов: 

а) пассивное внешнее сопротивление (наличие элементарной физической преграды, барьера 

на пути к цели; удаленность объекта потребности во времени и в пространстве); 

б) активное внешнее сопротивление (запреты и угрозы наказанием со стороны окружения, 

если субъект совершает или продолжает совершать то, что ему запрещают); 

в) пассивное внутреннее сопротивление (осознанные или неосознанные комплексы 

неполноценности; неспособность осуществить намеченное, резкое расхождение между высоким 

уровнем притязаний и возможностями исполнения); 

г) активное внутреннее сопротивление (угрызения совести: оправданы ли выбранные мною 

средства в достижении цели, моральна ли сама по себе цель). 

Возникновение фрустрации, ее выраженность обусловливается не только объективными 

обстоятельствами, но и зависят от особенностей личности, от ее «способности» терпеть. При 

изменении по каким-либо причинам жизненных стереотипов чаще всего происходит нарушение 

удовлетворения привычного комплекса потребностей. В результате может возникнуть 

совокупность фрустраций. 

В нестандартной ситуации неопределенности человек либо гибко и легко приспосабливается 

к новым условиям, либо косно, инертно, нечувствительно ведет себя в изменившихся условиях 

(состояние ригидности). Ригидность характеризуется как состояние психологического 

консерватизма, негибкости личности. Формами проявления ригидности можно назвать 

инерционность мышления, плохую переключаемость внимания, привязанность к небольшому кругу 

старых друзей, тенденцию планировать свои действия заранее и отрицательную реакцию на 

внезапное их изменение. Ригидность, таким образом, понимается как затрудненность, вплоть до 

полной неспособности, в изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, 

требующих ее перестройки.  

В определении Н.Д. Левитова психические состояния рассматриваются как самостоятельная 

«целостная характеристика психической деятельности за определенный период времени, 

показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых 

предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств 

личности» [3, с. 20]. Достоинством данного определения является то, что оно подчеркивает, что 

всякое психическое состояние есть синдром, т.е. нечто целостное, что оно на некоторое время 

характеризует своеобразие психической деятельности, связано с психическими процессами, но, в 

отличие от последних, более целостно, наконец, оно также связано и с психическими свойствами 

личности. 

Интерес представляет определение понятия «психическое состояние», данное Ю.Е. 

Сосновиковой: «Психическое состояние человека - это относительно устойчивая структурная 

организация всех компонентов психики, выполняющая функцию активного взаимодействия 
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человека как обладателя этой психики, с внешней средой, представленной в данный момент 

конкретной ситуацией» [5, с. 20]. 

Несколько иначе подходит к рассмотрению проблемы состояний Е.П. Ильин [2]. Он 

рассматривает состояния, которые развиваются у человека в процессе его общественно значимой 

деятельности и затрагивают как психологические, так и физиологические структуры человека. 

Такие состояния он называет психофизиологическими, чтобы отделить их от элементарных 

состояний возбуждения и торможения, развивающихся на определенных уровнях регулирования. 

По определению Ильина, психофизиологическое состояние - это целостная реакция личности на 

внешние и внутренние стимулы, направленная на достижение полезного результата. 

Е.П. Ильин выделяет особый вид состояний - психофизиологические состояния, которые 

связаны с психическими и физиологическими структурами человека. При этом любое психическое 

состояние человека оказывается связанным с физиологическими структурами человека (либо оно 

будет вызвано физиологическими процессами, либо будет способствовать возникновению 

определенных физиологических процессов). Учитывая это, подход Е.П. Ильина приобретает 

особую привлекательность при рассмотрении психических состояний в рамках общей проблемы 

адаптации человека. 

Данное Е.П. Ильиным определение психофизиологического состояния предполагает, что оно 

- причинно обусловленное явление, реакция не отдельной системы или органа, а личности в целом, 

с включением в реагирование как физиологических, так и психических уровней (субсистем) 

управления и регулирования, относящихся к подструктурам и сторонам личности. Поэтому всякое 

состояние является как переживанием субъекта, так и деятельностью различных его 

функциональных систем. Причем оно выражается не только в ряде психофизиологических 

показателей, но и в поведении человека. 

По мнению автора данной концепции, в любом психофизиологическом состоянии должны 

быть обязательно представлены все вышеперечисленные уровни, и только по совокупности 

показателей, отражающих каждый из этих уровней, можно сделать заключение о имеющемся у 

человека состоянии. Ни поведение, ни различные психофизиологические показатели, взятые в 

отдельности, не могут достоверно дифференцировать одно состояние от другого, так как, например, 

увеличение частоты пульса или уменьшение времени реакции могут наблюдаться при различных 

состояниях. 

Отличительной чертой данной позиции является и то, что если Н.Д. Левитов говорил о 

недопущении сведения состояний к переживаниям, то Е.П. Ильин считает, что исключать их из 

характеристики состояний тоже нельзя. Переживания, по его мнению, занимают ведущее место в 

диагностике состояний. Именно переживание чего-то (апатии, страха) позволяет достоверно судить 

о возникшем у человека психофизиологическом состоянии.  

Следовательно, психологические особенности личности играют, вероятно, ведущую роль в 

образовании психофизиологических состояний. Если это так, то механизмы регуляции психических 

состояний надо искать в самой личности. 

Итак, психическая сторона состояний находит отражение в виде переживаний и чувств, а 

физиологическая - в изменении ряда функций, и в первую очередь вегетативных и двигательных. 

Переживания и физиологические изменения неотделимы друг от друга, т. е. всегда сопутствуют 

друг другу. Например, усталость, апатия сопровождаются изменением ряда физиологических 

функций, так же как и физиологические признаки определенного состояния сопровождаются 

чувством усталости, апатии. 

Таким образом, в концепции Е.П. Ильина целесообразно выделить несколько основных 

положений. Во-первых, состояние человека обусловлено воздействием факторов внешней среды и 

внутренних условий, к которым относятся структуры психического и физиологического уровня. Во-

вторых, субъективная сторона со стояний (переживания) играет одну из ведущих ролей в регуляции 

состояний. 

Психические состояния - важнейшая область внутреннего мира человека, имеющая 

определенное внешнее выражение. Сменяясь, они сопровождают жизнь человека в его отношениях 

с людьми, обществом и т.д. Они служат средством мобилизации организма, позволяющим 

преодолевать двойственные и неожиданные ситуации. 

Психические состояния являются важнейшей частью психической регуляции, играют 

существенную роль в любом виде деятельности и поведения. Огромный объем этого класса 

психических явлений требует множества плоскостей анализа и описания. Вместе с тем, теория 
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психических состояний далека до завершенности, очень многие аспекты психических состояний с 

необходимой полнотой не изучены. 

Остаются малоисследованными социальные и социально - психологические причины 

благоприятных и неблагоприятных состояний, а также потенциалы личности, позволяющие 

регулировать состояния. 

Психические состояния многомерны, они выступают и как система организации психических 

процессов, и как субъективное отношение к отражаемому явлению, и как механизм оценки 

отражаемой действительности. Изменение психического состояния непосредственно в процессе 

деятельности проявляется в виде смены субъективного отношения к отражаемой ситуации или 

смены мотивов по отношению к решаемой задаче. 

В психических состояниях так же, как и в других психических явлениях, отражается 

взаимодействие человека с жизненной средой. Любые существенные изменения внешней среды, 

изменения во внутреннем мире личности, в организме вызывают определенный отклик в личности 

как целостности, влекут за собой переход в новое психическое состояние, меняют уровень 

активности субъекта, характер переживаний и многое другое. Существенное значение имеет 

изучение психических состояний для повышения эффективности учебной деятельности, особенно 

в ее напряженных моментах (семинар, контрольная работа, зачет, экзамен), связанных с 

неопределенностью исхода ситуации. 

B учебной деятельности стрессовые ситуации могут создаваться динамичностью событий, 

необходимостью быстрого принятия решения, рассогласованием между индивидуальными 

особенностями, ритмом и характером деятельности. Факторами, способствующими возникновению 

эмоционального стресса, волнения и напряжения в этих ситуациях, могут быть недостаточность 

информации, её противоречивость, чрезмерное разнообразие или монотонность, оценка работы как 

превышающей возможности индивидуума по объему или степени сложности, противоречивые или 

неопределенные требования, критические обстоятельства или риск при принятии решения.  

Таким образом, психические состояния являются реакцией на различные ситуации. В 

ситуациях с неопределенным исходом (например, экзамен) возникают специфические психические 

состояния, отличающиеся негативным настроением, депрессией, неуверенностью в своих 

возможностях. 

При приближении неопределенной и экстремальной ситуации экзамена происходит 

смещение качественных характеристик состояний от положительных к отрицательным. Период за 

два месяца до экзаменационной сессии характеризуется спокойствием, энергией, приподнятостью, 

уверенностью в себе; за один день до сессии - тревожностью, усталостью, подавленностью, 

чувством беспомощности. 
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