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туденческий возраст представляет со-

бой этап значительных перемен и вызо-

вов, касающихся как учебной, так и личной 

сферы. Психоэмоциональное состояние сту-

дентов во время учебы в вузе является важ-

ным аспектом, влияющим на здоровье, каче-

ство жизни и общую жизненную удовлетво-

ренность. Этот период адаптации и развития 

часто сопровождается различными стрессо-

выми ситуациями и тревожностью, что мо-

жет серьезно повлиять на психологическое 

благополучие студентов. 

Гипокомфортные и экстремальные природ-

ные факторы окружающей среды могут усу-

гублять психоэмоциональную нагрузку на ор-

ганизм учащейся молодежи, провоцировать 

появление преморбидных состояний [8; 9]. 

Изучение психоэмоционального состоя-

ния студентов необходимо для разработки 

подходов к созданию поддерживающей сре-

ды, способствующей их эмоциональному 

комфорту и успешности в учебе. Повышен-

ная учебная нагрузка является лишь одним 

из аспектов, стоящих перед студентами со-

временной высшей школы. Они также испы-

тывают давление социальной среды, где 

формируются общественные ожидания и 

стереотипы успеха. Исследование этой про-

блематики становится крайне актуальным, 

так как позволяет сокращать факторы риска, 

воздействующие на эмоциональное состоя-

ние студентов, способствует разработке и 

внедрению целенаправленных стратегий 

поддержки, направленных на улучшение 

психологического состояния студентов. По-

добные исследования не только подчерки-

вают важность заботы о психическом благо-

получии студентов в процессе их учебы, но и 

открывают новые горизонты для формиро-

вания эффективных стратегий, способству-

ющих более здоровой, продуктивной и под-

держивающей образовательной среды. 

Студенты располагают значительными 

ресурсами для развития, в то же время име-

ется ряд индивидуально-психологических 

особенностей, которые могут помешать им в 

достижении поставленных целей в обучении. 

Общеизвестно, что стресс – это один из 

спутников студенческой жизни [3]. Высокая 

информационная нагрузка, сжатые сроки сда-

чи заданий, сессионный период - все это мо-

жет приводить к повышению уровня стресса. 

Личные обстоятельства также могут оказывать 

влияние на уровень стрессоустойчивости сту-

денческой молодежи. Проблемы в личной 

жизни, финансовые трудности или конфликты 

в социальной среде – все это может увеличи-

вать уровень стресса и оказывать негативное 

воздействие на обучение и общее благополу-

чие студентов [10]. На каждом этапе учебы 

студенты могут сталкиваться с разными вида-

ми стресса, связанными с академическими или 

личными обстоятельствами [5]. 

Тревожность - еще один аспект, который 

С 
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может оказывать влияние на психологиче-

ское состояние студентов. На разных курсах 

уровень тревожности может меняться. Тре-

вожность, как эмоциональное состояние, 

имеет различные проявления на разных эта-

пах учебы и может коррелировать с физио-

логическими особенностями. На начальных 

курсах, тревога часто связана с новизной си-

туации. Это время, когда студенты только 

знакомятся с учебными требованиями, адап-

тируются к новым условиям и правилам 

университетской жизни. Неопределенность в 

понимании, как эффективно справляться с 

новыми обязанностями, и страх неуспеха мо-

гут стать источником тревожности. У стар-

шекурсников тревога может принимать дру-

гие формы. Например, на третьем и четвер-

том курсах, когда студенты сталкиваются с 

выбором профессионального пути и подго-

товкой к будущей карьере, тревога может быть 

связана с беспокойством о будущем, сомнени-

ями в выбранном пути или страхом неудачи. 

Также студенты могут испытывать тревогу в 

периоды экзаменов или сдачи крупных проек-

тов. Этот тип тревоги связан с переживанием 

оценок, страхом провала и даже с перспекти-

вой потери возможности дальнейшего обуче-

ния или карьерного роста [2]. 

Психоэмоциональное состояние студен-

тов на разных курсах в вузе представляет со-

бой динамический и эволюционирующий 

процесс. Каждый курс влечет за собой новые 

вызовы и изменения в психологическом ста-

тусе студентов, который охватывает различ-

ные аспекты и может варьировать в зависи-

мости от индивидуальных особенностей, 

этапа учебы и внешних факторов. 

В начале учебы студенты могут испыты-

вать смесь чувств: волнение перед началом 

нового этапа жизни, радость от возможности 

получать знания и стресс из-за неопределен-

ности, связанной с адаптацией к новой учеб-

ной среде. Ощущение новизны и волнение 

перед неизведанным играют ключевую роль 

в эмоциональном статусе студентов на этом 

этапе. Переход из школьной жизни в универ-

ситет требует от них адаптации к новым 

правилам, более высоким стандартам и 

учебной нагрузке. Это сопровождается не-

определенностью по поводу успешной адап-

тации и способности справиться с новыми 

требованиями. Осознание новых социальных 

взаимодействий и возможности познако-

миться с новыми людьми также играет важ-

ную роль в эмоциональном статусе студен-

тов. Для многих это время возникновения 

новых дружеских связей, адаптации к ново-

му коллективу и поиска своего места в уни-

верситетском сообществе [1; 7]. 

Стресс на втором курсе может быть вы-

зван углублением материала, наращиванием 

требований к выполнению заданий, особенно 

если студенты сталкиваются с более слож-

ными предметами. Для некоторых это может 

стать источником беспокойства, так как воз-

растают ожидания уровня знаний и успеха. 

Студенты, успешно перенесшие адаптацию 

первого года, могут проявлять большую 

устойчивость к стрессу. Они часто более 

гибко и эффективно справляются с учебной 

нагрузкой, имеют лучшее понимание своих 

возможностей и лучше умеют управлять 

своим временем. Тревожность может сохра-

няться или возрастать на втором курсе из-за 

необходимости глубокого изучения опреде-

ленных областей знаний. Это также период, 

когда студенты начинают задумываться о 

будущем, о возможной карьере, что может 

вызвать тревогу и беспокойство [8]. 

На четвертом курсе студенты сталкиваются 

с более интенсивной подготовкой к заверше-

нию учебы и переходу к новому этапу своей 

жизни, что может вызвать целый спектр эмо-

циональных состояний. Необходимость сда-

вать экзамены, защищать выпускные квали-

фикационные работы или проекты может вы-

звать у студентов тревогу и беспокойство за 

успешное завершение учебы. Стрессоустойчи-

вость становится ключевым аспектом на этом 

этапе. Студенты, обладающие высоким уров-

нем стрессоустойчивости, могут лучше справ-

ляться с высокими нагрузками, сохраняя эф-

фективность в учебном процессе даже при 

возрастающем давлении. Подготовка к пере-

ходу из университета в профессиональную 

сферу может вызывать у студентов тревогу по 

поводу поиска работы, стабильности и успеш-

ного начала карьеры [8]. 

Изучение факторов, влияющих на пси-

хоэмоциональное состояние студентов выс-
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ших учебных заведений, является важным 

для создания комфортного психологического 

климата в коллективах [4]. Понимание и учет 

этих факторов позволяют специалистам по 

воспитательной работе и психологам внед-

рять более эффективные программы под-

держки студентов, направленные на улучше-

ние их психологического благополучия [2]. 

Цель исследования: исследование пси-

хоэмоционального состояния студентов уни-

верситета на разных этапах обучения. 

Были опрошены студенты Нижневартов-

ского государственного университета в ко-

личестве 80 человек. Для определения уров-

ня стрессоустойчивости и тревожности сту-

дентов, нами были использованы следующие 

методики: 

1. Тест на самооценку стрессоустойчиво-

сти С. Коухена, Г. Виллиансона. 

2. Методика для определения вероятности 

развития стресса Дж. Тейлора в модифика-

ции Т.А. Немчина. 

3. Шкала оценки уровня реактивной и 

личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера 

(в адаптации Ю.Л. Ханина). 

Тест самооценки стрессоустойчивости, 

разработанный С. Коухеном и Г. Виллиансо-

ном, позволяет определить уровень стрессо-

устойчивости к различным факторам и собы-

тиям у обследуемых. 

 

Таблица 1 

 

САМООЦЕНКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ, % 

 

Показатель 
курс 

1  2  3  4  

Отличный  - - - 10 

Хороший 20 5 5 15 

Удовлетворительный  25 40 55 30 

Плохой 55 55 40 45 

 

Согласно результатам исследования от-

личный уровень стрессоустойчивости  был 

выявлен только у 10% студентов 4 курса. 

Хороший показатель самооценки устойчиво-

сти к стресс-факторам чаще отмечался у 

обучающихся первого (20%) и четвертого 

курсов (15%). Большее количество студентов 

с неудовлетворительным уровнем стрессо-

устойчивости было определено на 1 и 2 кур-

сах (по 55%) (таблица 1).  

Следующая методика была направлена на 

определение вероятности развития стресса (По 

Т.А. Немчину, Дж. Тейлору), она предназначе-

на для выявления подверженности стрессу.  

 

Таблица 2 

 

СКЛОННОСТЬ К РАЗВИТИЮ СТРЕССА, % 

 

Показатель 
Курс 

1  2  3  4  

Высокая  

стрессоустойчивость 
70 50 25 45 

Средняя  

стрессоустойчивость 
10 30 35 45 

Высокая вероятность 

развития стресса 
20 20 40 10 

 

 

 



Видится парадоксальным то обстоятель-

ство, что больше всего студентов с высокими 

показателями стрессоустойчивости было вы-

явлено на 1 курсе. Высокая стрессоустойчи-

вость отмечалась у 70% первокурсников, 50% 

второкурсников, 45% выпускников и 25% сту-

дентов 3 курса. В выборках 1 и 2 курсов по 

20% обучающихся пребывали в состоянии 

стресса. У 40% студентов 3 курса прогнозиру-

ется развитие дистресса (таблица 2). 

Шкала Спилбергера, созданная для оцен-

ки уровня тревожности, включает в себя два 

основных компонента: личностную тревож-

ность и состояние реактивной тревожности. 

 

Таблица 3 

 

УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ, % 

 

Показатель 
Курс 

1 2  3  4  

Низкий уровень 

тревожности 

РТ 70 70 65 75 

ЛТ 40 15 10 30 

Умеренный уро-

вень тревожности 

РТ 25 30 30 20 

ЛТ 40 50 50 15 

Высокий уровень 

тревожности 

РТ 5 - 5 5 

ЛТ 20 35 40 55 

 

Примечание: РТ – реактивная тревожность; ЛТ – личностная тревожность. 

 

Больший процент студентов с низким 

уровнем реактивной тревожности был выяв-

лен у студентов 4 курса обучения (75%), 

также достаточно много обучающихся с низ-

ким уровнем РТ отмечалось на 1 и 2 курсах. 

Высокий уровень реактивной тревожности 

встречался только у 1 респондента на 1, 3 и 4 

курсах (таблица 3). Низким уровнем лич-

ностной тревожности в большей степени об-

ладали студенты 1 курса (40%), в меньшей 

степени, обучающиеся 3 курса (10%). Высо-

кий уровень ЛТ чаще отмечался у студентов 

выпускного курса (таблица 3). 

Согласно результатам исследования, 

наблюдается тенденция роста уровня лич-

ностной тревожности и вероятности разви-

тия стресса к 3 курсу; можно сказать, что на 

3 курсе обучения личностная тревожность 

влияет на стрессоустойчивость в большей 

степени, чем на других курсах. 

На третьем курсе студенты сталкиваются с 

рядом новых вызовов, которые могут повлиять 

на их психоэмоциональное состояние. Стресс 

может возникнуть из-за необходимости выбора 

специализации и более сложных учебных за-

даний. Стрессоустойчивость играет значимую 

роль на этом этапе обучения. Третий курс тре-

бует от студентов гибкости мышления, умения 

эффективно реагировать на новые требования 

и быстро адаптироваться к изменениям в учеб-

ном процессе. Те, кто обладает высокой стрес-

соустойчивостью, могут успешнее справляться 

с давлением и сложностями учебы. Тревож-

ность также может возрастать из-за более серь-

езных решений, которые нужно принять на 

этом этапе обучения, особенно если студенты 

сталкиваются с неопределенностью относи-

тельно своего будущего и карьеры [6; 11]. 
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