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Введение. Изучены особенности воздействия экзаменационного стресса на показатели умственной работо-
способности и уровень тревожности студентов вторых-третьих курсов медицинского и педагогического 
университетов. 
Материал и методы. Уровни реактивной и личностной тревожности изучали с использованием шкалы 
Спилбергера–Ханнина, внимание оценивалось с помощью теста Пьерона–Рузера, для изучения уровня 
умственной работоспособности использовали корректурную пробу Бурдона–Анфимова, тип темпера-
мента определялся с помощью двухфакторной модели экстраверсии и нейротизма с использованием 
опросника Г. Айзенка. Исследование проводилось в два этапа: в семестровый период и во время экзаме-
национной сессии. 
Результаты. Оценка ситуативной тревожности на втором этапе показала статистически значимое 
увеличение числа студентов с высоким и сверхвысоким уровнем тревожности Изучение особенностей воз-
действия образовательного процесса высшего учебного заведения на уровень умственной работоспособно-
сти обучающихся позволяет утверждать, что современная организация подготовки специалистов в вузе 
несовершенна, а комплексное воздействие неблагоприятных условий учебной среды и учебной деятельно-
сти, в первую очередь, экзаменационного стресса, приводит к снижению уровня адаптации и росту забо-
леваемости обучающихся. 
Выводы. Доказано, что повышенные учебные нагрузки и требования к студентам способствуют росту уров-
ня реактивной тревожности, показатели умственной работоспособности в межсессионный период у обуча-
ющихся снижаются, соответственно снижается и уровень внимания.
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Introduction. In this study, there were examined features of the impact of exam stress on mental performance and 
anxiety level in 2-3 year students of medical and pedagogical universities.
Materials and methods. The levels of reactive and personal anxiety were studied according to the C. Spielberger 
anxiety scale adapted by Yu. L. Khanin, attention was assessed using the Pieron-Rüser test, the Bourdon-Anfimov 
correction test was used to study the level of mental performance, the type of temperament was determined using 
a two-factor model of extraversion and neuroticism using questionnaire H.J. Eysenck. The study was implemented  
in two stages: the first stage - during the semester period, and the second stage - during the examination session. 
For processing the data obtained during the study, a standard statistical software package was used, and correlation 
analysis was used to identify the relationships between the variables studied.
Results. The assessment of situational anxiety in the second stage showed a statistically significant increase in the 
number of students with high and extremely high levels of anxiety in 24 and 3 respondents from the 1 group respec-
tively (p ≤ 0.05), and 17 and 3 respondents in group 2, respectively (p ≤ 0.05). Correlation analysis of the relationship 
between reactive anxiety and mental performance showed a weak and medium correlation among students in both 
groups. The attention study in both groups showed that in the second stage of the study, the indices change: in 1 group, 
the proportion of students with a low level of attention increased to 40%, and in 2 the number of students with low and 
very low level of attention decreased by 2.77% and 11.08%, respectively (p ≤ 0.05).
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ют интенсивную умственную деятельность, повышенную 
статическую нагрузку, гипокинезию, нарушение режима 
сна, сильные эмоциональные нагрузки [15–22] .

С гигиенических позиций возникает необходимость 
нормирования напряжённости учебного процесса в вузах 
по аналогии с напряжённостью трудового процесса, как 
это рассмотрено в руководстве Р 2 .2 .2006–05 «Руковод-
ство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 
трудового процесса . Критерии и классификация условий 
труда» .

Экзаменационный стресс возникает не только из-за 
большого потока информации, но и из-за отсутствия си-
стемной работы в семестре, в период сессии и других со-
бытий жизни . Экзаменационный стресс относится к тем 
временным состояниям нарушений психофизиологиче-
ской и социально-психологической сферы человека, ко-
торые развиваются на фоне нормально сформированных 
механизмов психической деятельности, т . е . у психически 
здоровых людей, адаптированных к условиям внешней 
среды . Так как стресс связан с ощущением угрозы, то его 
появление в определённой ситуации обусловлено субъ-
ективными причинами, связанными с индивидуальными 
особенностями конкретной личности . К последствиям 
стресса относятся также временные или постоянные из-
менения в поведении молодого человека [23–27] . 

Высокий уровень учебного стресса снижает удовлет-
ворённость качеством жизни, отрицательно сказывается 
на общем состоянии здоровья и академической успевае-
мости [3, 16, 24] .

Деятельность студентов, обучающихся в медицинских 
вузах, относится к числу напряжённых в эмоциональном 
плане видов труда, так как учебная нагрузка у них выше, 
чем в немедицинских вузах и значительно выше, чем  
у школьников старших классов [1, 28, 29] . 

В целом высокий уровень умственного и психоэмо-
ционального напряжения, жёсткие организационные 
требования, частые нарушения режима труда, отдыха и 
питания, повторные стрессогенные ситуации зачётов и 
экзаменов приводят к срыву процессов психической адап-
тации у студентов медицинских специальностей [15, 30, 
37] . К основным стрессовым факторам, возникающим в 
процессе изучения клинических дисциплин, относятся 
большой объём учебной нагрузки, неуверенность в соб-
ственных профессиональных качествах и значительный 
объём усилий, необходимых на выполнение домашнего 
задания [2, 31, 37] . 

Таким образом, вышесказанное определяет актуаль-
ность исследования степени воздействия экзаменацион-

Введение 
Процесс подготовки студентов в высших учебных за-

ведениях по отношению к образовательным программам 
средней школы характеризуется более высоким и слож-
ным уровнем излагаемого материала, возросшими тем-
пами обучения, применением новых учебно-технических 
средств и инновационных технологий преподавания мате-
риала, что приводит к увеличению нагрузки на централь-
ную нервную систему, изменению психоэмоционального 
состояния в сторону повышения тревожности . 

Следует также отметить, что в действующей системе 
санитарных норм и правил, а также гигиенического нор-
мирования неблагоприятных факторов среды, условия 
обучения с учётом особенностей организации учебного 
процесса в вузах практически не рассматриваются . Так, 
для средних общеобразовательных учреждений действу-
ют СанПиН 2 .4 .2 .2821–10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения  
в общеобразовательных организациях», регламентирую-
щие помимо санитарных условий режим обучения и гиги-
енические требования к максимальному общему объёму 
недельной образовательной нагрузки обучающихся, а для 
работающего населения – комплекс документов, регла-
ментирующих условия труда, тяжесть и напряжённость 
трудового процесса . Студенты вузов оказываются в среде, 
которая целенаправленно не рассмотрена в действующем 
санитарном законодательстве . Однако в современных ус-
ловиях важнейшей проблемой высшего образования яв-
ляется адаптация студента к учебной нагрузке . Учебная 
деятельность в вузах является одним из самых напряжён-
ных видов деятельности и в интеллектуальном, и в эмоци-
ональном аспектах: по отношению к только что закончив-
шемуся обучению в общеобразовательных учреждениях 
резко увеличивается количество изучаемых научных дис-
циплин, объем изучаемого материала и его научный уро-
вень, растут требования к качеству знаний студентов, их 
практическим профессиональным компетенциям [1–7] . 

В связи с этими факторами, а также сменой привыч-
ного «школьного» режима обучения психоэмоциональ-
ное состояние студента изменяется, что может приводить 
к снижению умственной работоспособности, развитию 
хронической усталости, а вследствие этого – и к формиро-
ванию синдрома «эмоционального выгорания» специали-
ста, к дальнейшей демотивации к выбранной профессии 
[8–14] . 

Заметно обращает внимание то, что максимум прояв-
ления учебного стресса у студентов приходится на период 
экзаменационной сессии, когда обучающиеся испытыва-
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ного стресса на уровень умственной работоспособности 
обучающихся .  

Цель исследования – изучить особенности формирова-
ния умственной работоспособности студентов в условиях 
учебного стресса .

С гигиенических позиций изучение особенности фор-
мирования умственной работоспособности студентов 
необходимо для перспективного нормирования напря-
жённости нагрузки в период сессии и разработки реко-
мендаций для студентов по профилактике экзаменацион-
ного стресса .

Материал и методы
В исследовании принимали участие 81 студент в воз-

расте от 20 до 23 лет . Исследование проводилось среди 
обучающихся второго и третьего курсов Воронежского го-
сударственного медицинского университета им . Н .Н . Бур-
денко (ВГМУ) и второго и третьего курсов Воронежского 
государственного педагогического университета (ВГПУ) . 

Известно, что аудиторная нагрузка в этих вузах раз-
лична: в ВГМУ на лечебном факультете она составляет  
1 279 ч на 2-м курсе, 1 371 ч на 3-м курсе, на педиатри-
ческом факультете – 1 359 ч на 2-м курсе, 1 390 ч на 3-м 
курсе, тогда как в ВГПУ нагрузка у студентов по специ-
альности «Биология» на 2-м курсе составила 1 044 ч,  
на 3-м курсе – 918 ч, т . е . различия в учебной нагрузке 
между вузами составляют от 1,22 до 1,51 раз .

Выбор второкурсников и третьекурсников обусловлен 
тем, что они уже адаптированы к условиям обучения, и в 
тоже время на них ещё не воздействуют проблемы, свя-
занные с выпуском и дальнейшим трудоустройством, 
свойственные студентам пятого курса .  

Все участники исследования были разделены на две 
группы . Первую группу составили обучающиеся в ВГМУ 
им . Н .Н . Бурденко – 45 респондентов, студенты педиатри-
ческого и лечебного факультетов . Возраст обучающихся 
составил 20–23 года, среди них 28,8% юношей (13 сту-
дентов) и 71,2% девушек (32 студентки) . Вторую группу 
составили обучающиеся в ВГПУ по наиболее близкой к 
медицинскому вузу программе «биология» – 36 респон-
дентов . Возраст обучающихся этой группы составил 20–
22 года, среди них 13,8% юношей (5 студентов) и 86,2% 
девушек (31 студентка) .

Говоря об оценке показателей тревожности и умствен-
ной работоспособности, необходимо отметить, что эти 
характеристики зависят от индивидуальных особенно-
стей каждого обучающегося . Однако то, что группы прак-
тически идентичны по возрасту, соотношению полов, со-
циальному статусу, а также учитывая, что лица, вошедшие 
в группы, успешно прошли первый год обучения в вузах, 
можно говорить об общей однородности сравниваемых 
групп, в том числе и по показателям умственной работо-
способности . 

Исследование проводилось в два этапа: в межсессион-
ный период и во время экзаменов .

На первом этапе исследования, который продолжался  
в течение семестра, оценивались уровни реактивной и 
личностной тревожности с использованием шкалы Спил-
бергера–Ханнина, внимание оценивалось с помощью 
теста Пьерона–Рузера, корректурная проба Бурдона– 
Анфимова использовалась для изучения уровня умствен-
ной работоспособности, тип темперамента определялся  
с помощью двухфакторной модели экстраверсии  
и нейротизма с использованием опросника Г . Айзенка . 

Второй этап исследования проводился в период про-
межуточной аттестации обучающихся, то есть в период 
интенсивной учебной нагрузки . На данном этапе оцени-
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вались уровни реактивной и личностной тревожности  
с использованием шкалы Спилбергера–Ханнина, внима-
ние – с помощью теста Пьерона–Рузера и проводилась 
корректурная проба Бурдона–Анфимова для изучения 
уровня умственной работоспособности .

Обработка полученных в ходе исследования данных 
осуществлялась на персональном компьютере с исполь-
зованием стандартных пакетов программ Statistica v6 .0 
и Microsoft Office Excel . Производилась оценка распре-
деления признаков на нормальность с использованием 
критерия Шапиро–Уилка . Форма распределения иссле-
дуемых признаков отличалась от нормальной, поэтому 
дальнейший анализ проводили с использованием не-
параметрического критерия Манна–Уитни для незави-
симых выборок и критерия Вилкоксона для зависимых 
выборок . Критический уровень значимости (p) при про-
верке статистических гипотез в исследовании прини-
мали равным 0,05 . Для выявления взаимосвязей между 
изучаемыми переменными рассчитывали коэффициент 
корреляции Спирмена . 

Результаты
Проведённое исследование позволило установить из-

менения показателей уровня внимания и работоспособ-
ности студентов в разные по степени стрессогенного воз-
действия периоды – межсессионный и экзаменационный .

На основании данных, полученных с помощью 
опросника Г . Айзенка, мы определили тип темперамента 
студентов с помощью двухфакторной модели экстравер-
сии и нейротизма . Анкетирование проводилось в самом 
начале нашего исследования – в межсессионный период . 
Установлено, что более чем у половины всех опрошен-
ных 1-й и 2-й групп преобладает высокий и очень вы-
сокий уровни нейротизма – 27 студентов в 1-й группе и 
22 – во 2-й . 

Автор двухфакторной модели личности Г . Айзенк 
использовал экстраверсию–интроверсию и нейротизм  
в качестве показателей основных свойств личности . Так, 
нейротики, люди с высокими показателями нейротизма, 
отличаются нестабильностью, неуравновешенностью 
нервно-психических процессов, эмоциональной неустой-
чивостью, а также лабильностью вегетативной нервной 
системы, они легко возбудимы, чувствительны, тревож-
ны, мнительны, нерешительны . Всё это затрудняет про-
цесс психофизиологической адаптации в учёбе и в любой 
другой деятельности . Люди с низким уровнем нейротиз-
ма эмоционально-стабильны, спокойны, уравновешены, 
уверены в себе, решительны . Эти качества помогают 
будущим специалистам легче адаптироваться к новой 
обстановке, находить общий язык с подопечными, быть 
успешнее как в учебной деятельности, так и в професси-
ональной сфере . Экстраверт по сравнению с интровертом 
имеет более хорошую приспособляемость к среде, а ин-
троверта характеризует высокая реактивность при сред-
ней личностной тревожности [32, 33] . 

Анализ индекса экстраверсии показал, что в 1-й груп-
пе большинство обучающихся имеют показатели средней 
экстраверсии и средней интроверсии – 24 и 15 опрошен-
ных соответственно, во 2-й группе эту категорию соста-
вили 14 обучающихся со средней экстраверсией и 12 об-
учающихся со средней интроверсией . Крайние значения 
наблюдались в большей степени во 2-й группе у трети 
опрошенных: у шести студентов показатель высокой  
интроверсии и у четырёх студентов показатель высокой 
экстраверсии . В 1-й группе крайние значения наблюда-
лись у 4 и 3 респондентов с показателем высокой интро-
версии и высокой экстраверсии соответственно .
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Анализ полученных результатов показателей уровня 
реактивной тревожности (РТ) у студентов на первом и 
втором этапах исследования представлен на рис 1 .

Обращает внимание тот факт, что статистически зна-
чимо возрастает число студентов с высоким и сверхвы-
соким уровнем тревожности в группе 1 на 11,9% и 7,14% 
соответственно (p ≤ 0,05) . При детальном анализе данных 
респондентов с высоким и сверхвысоким уровнем тре-
вожности 14 опрошенных 1-й группы составляют сту-
денты с показателем высокой интроверсии . Во 2-й груп-
пе аналогичная ситуация: число студентов с высоким и 
сверхвысоким уровнем тревожности составило половину 
всех обучающихся, а это 17 и 3 студентов соответственно 
(p ≤ 0,05) . Из них 10 опрошенных – это студенты с показа-
телями высокой интроверсии . 

Организация учебного процесса у студентов в выс-
шем медицинском заведении имеет ряд особенностей  
в отличие от студентов педагогического вуза . В послед-
нем основную массу изучаемых дисциплин составляют 
общекультурный, социогуманитарный, психологиче-
ский, педагогический модули наряду с модулем специ-
альных дисциплин . К особенностям учебного процесса 
у обучающихся медицинских вузов помимо прочего 
относится и работа с патологоанатомическим матери-
алом, работа с микроскопом и микропрепаратами, био-
логическим материалом, курация больных на клиниче-
ских кафедрах . 

Сессионный период наряду с воздействием социаль-
ных факторов, оказывает существенное влияние на рабо-
тоспособность и активность студента . Его психическое 
состояние в некоторой степени определяется информаци-
онными параметрами деятельности – содержанием, объ-
ёмом экзаменационных билетов, темпом предъявления 
вопросов . Другие характеристики (особенности сдачи 
экзамена, связанные с преобразованием) воспоминани-
ем рабочей (заученной) информации, являются основной 
причиной развития состояния психического напряжения 
и напряжённости . В исследованиях, изучающих пробле-
мы влияния повышенных учебных нагрузок, показано, 
что возникновению напряжённости, деятельностной и 
эмоциональной, способствуют чрезмерная субъективная 
сложность задания, высокая ответственность за результат 
деятельности, воздействие различного рода помех, а так-
же дефицит времени, избыточность информации и другие 
факторы [2] . 

Статистически значимые различия наблюдались при 
анализе показателей умственной работоспособности  
в межсессионный период и во время экзаменов у студен-
тов 1-й и 2-й групп, которые представлены в таблице .

В целом изменения показателей умственной работо-
способности в обеих группах студентов в два сравнивае-
мых периода (до и во время сессии) носят однонаправлен-
ный характер, что является вполне закономерным . Вместе 
с тем, анализируя результаты исследования умственной 
работоспособности, хотелось бы отметить, что на первом 
этапе студенты 1-й группы имели показатели более низ-
кие, чем студенты 2-й группы: общее количество просмо-
тренных знаков ниже на 17,05%, устойчивость внимания 
ниже на 19,03%, коэффициент продуктивности ниже на 
16,55%, что указывает на более выраженное ухудшение 
состояния работоспособности студентов-медиков в меж-
сессионный период . 

На втором этапе исследования показатели уменьши-
лись в обеих группах . Однако обращает на себя внимание 
тот факт, что коэффициент продуктивности у студентов 
1-й группы остался практически на том же уровне по срав-
нению с первым этапом, но относительно студентов 2-й 
группы выше на 21,2% . У студентов 2-й группы данный 
показатель уменьшился на 33,69% . Это связано с тем, что 
количество ошибок, допущенных студентами 1-й группы 
во время сессии, ниже на 30,55%, чем в межсессионный 
период . А у студентов 2-й группы наоборот: во время 
сессии количество ошибок увеличилось на 16,42% . По-
следний установленный факт увеличения числа ошибок у 
студентов 2-й группы во время сессии скорее всего проти-
воречит сформулированной нами гипотезе о негативных 
изменениях, которые указывали бы на более выражен-
ное ухудшение функционального состояния студентов-
медиков . Вместе с тем он может быть объяснён внедре-

Рис . 1 . Динамика показателей уровня реактивной тревожности  
у студентов 1-й и 2-й групп до и во время сессии (статистически 
значимые различия, p ≤ 0,05) .

Динамика показателей умственной работоспособности студентов 1-й и 2-й групп до и во время сессии (критерий Вилкоксона)

Показатель
1-я группа 2-я группа

до сессии во время сесии p до сессии во время сессии p

Общее количество просмотренных знаков (У) 607,88 539,56 < 0,05 732,89 692,94 < 0,05
Коэффициент точности выполнения задания (А) 0,92 0,94 > 0,05 0,87 0,85 > 0,05
Объем зрительной информации (Q) 360,84 320,28 > 0,05 435,04 411,33 > 0,05
Устойчивость внимания (УВН) 4,04 4,00 < 0,05 4,99 4,34 < 0,05
Количественный показатель работы (К) 1,73 1,29 > 0,05 1,56 1,49 > 0,05
Коэффициент продуктивности (Р) 8,42 8,49 < 0,05 10,09 6,69 < 0,05
Допущенные ошибки (D) 11,75 8,16 < 0,05 19,79 23,68 < 0,05
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нием в Воронежском государственном университете  
им . Н .Н . Бурденко рейтинговой системы, когда хорошо 
успевающие и активные в учёбе студенты получают за-
чёты и некоторые экзамены «автоматом» по результатам 
рейтинга . Такая обучающая система у студентов-меди-
ков, с одной стороны, увеличивает умственную нагруз-
ку в межсессионный период, что, по результатам нашего 
анализа, выражается ухудшением состояния студентов-
медиков в межсессионный период, но снижает в период 
сессии, что также подтверждено результатами нашего 
анализа . В педагогическом университете при отсутствии 
возможности «автоматически» получить зачёт и экзамен 
по результатам рейтинга в межсессионный период, возни-
кает более выраженная напряжённость психоэмоциональ-
ного состояния в течение сессии . 

Исследование внимания в обеих группах во время 
первого и второго этапа нашей работы показало следу-
ющие результаты . Первый этап исследования установил, 
что выше показатели у студентов 1-й группы: очень высо-
кий (6 студентов), высокий (3 студента) и средний (11 сту-
дентов) уровни внимания, тогда как у 2-й группы данные 
показатели составили 2, 0 и 7 студентов соответственно . 
Обращает на себя внимание тот факт, что студентов с вы-
соким и очень высоким уровнем внимания в 1-й группе 
выше, чем во 2-й на 44,4%, а студентов с низким и очень 
низким уровнем внимания больше во 2-й группе – 32 сту-
дента, что выше по сравнению с 1 группой на 18,7% (кри-
терий Манна–Уитни) . 

На втором этапе исследования по сравнению с пер-
вым этапом были выявлены следующие статистически 
значимые изменения: в 1-й группе показатель у студен-
тов с очень высоким уровнем внимания уменьшился, и 
увеличилась доля студентов с низким уровнем внимания  
(p ≤ 0,05) (рис . 2) . В то время как во второй группе число 
студентов с высоким и средним уровнями внимания уве-
личилось, но уменьшилось число студентов с низким и 
очень низким уровнем внимания (p ≤ 0,05) (рис . 3) . 

Нами был проведён корреляционный анализ взаи-
мосвязи реактивной тревожности и умственной работо-
способности . При анализе данных у студентов 1-й и 2-й 
групп не отмечается однозначной зависимости между 
уровнем тревожности студента и такими параметрами, 
как количественный показатель работы, объём зрительной 
информации, общее количество просмотренных знаков . 
Во всех группах отмечаются коэффициенты как с поло-

жительными, так и с отрицательными знаками . При этом 
корреляционная связь между показателями была слабой и 
средней, поэтому дальнейшая интерпретация полученных 
результатов не проводилась .

Корреляционный анализ взаимосвязи реактивной тре-
вожности и уровня внимания показал, что положитель-
ные связи в 1-й и 2-й группах были средними: 0,53598 и 
0,42993 соответственно, поэтому дальнейшая интерпре-
тация полученных результатов не проводилась .

Обсуждение 
Анализ современной научной литературы свидетель-

ствует о возрастании актуальности исследования воздей-
ствия экзаменационного стресса на показатели состояния 
здоровья студентов, которые уже в ближайшем будущем 
будут определять экономический, интеллектуальный, 
оборонный и репродуктивный потенциал нашего госу-
дарства . Нынешнее молодое поколение россиян через 
несколько лет станет ведущей частью общества, от дея-
тельности которого будет зависеть достижение стратеги-
ческих целей социально-экономического развития страны 
и в том числе повышение качества жизни всех слоёв на-
селения . Достаточно понятно, что для этого у молодых 
людей должно быть хорошее здоровье . Прежде чем при-
ступить к исследовательской части работы с целью изуче-
ния влияния учебной нагрузки и, в первую очередь, экза-
менационного стресса на состояние здоровья студентов, 
мы рассмотрели основные теоретические и методические 
подходы, используемые ведущими специалистами . Не-
смотря на значительное число работ по данной тематике, 
с гигиенических позиций профилактики до сих пор не 
разработано четкой и однозначной системы, позволяю-
щей существенно снизить степень воздействия учебного 
стресса на уровень умственной работоспособности обу-
чающихся, что определило актуальность проведения ис-
следования .

Результаты нашей работы в целом согласуются с дан-
ными исследований других авторов, которые также вы-
являют повышение уровня реактивной тревожности в 
сессионный период обучения студентов . Так, по данным 
исследований Руженковой В .В . и соавторов, у 64,5% 
студентов обнаруживался повышенный уровень тревож-
ности, в исследованиях Iosif A . и соавторов у 75% ре-
спондентов наблюдался рост уровня тревожности, что 
было связано его с большим объёмом учебной нагрузки 
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Рис . 2 . Динамика показателей уровня внимания у студентов 1-й 
группы до и во время сессии (n = 45) .

Рис 3 . Динамика показателей уровня внимания у студентов 2-й 
группы до и во время сессии (n = 36) .
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и значительным объёмом прилагающих усилий, что и со-
ответствует результатам, которые были получены нами .  
В исследовании Фатеевой Н .М . и соавторов сравнитель-
ный анализ результатов уровня тревожности выявил ее 
повышение у 64% обследованных студентов в период сес-
сии по сравнению с семестровым периодом, что находит 
подтверждение и в других источниках [2, 3, 16, 4, 23, 34, 
17, 27, 35] .

При изучении умственной работоспособности обуча-
ющихся похожие результаты были получены у ряда ав-
торов . Так, в исследованиях Романовой Е .А . и соавторов 
показано снижение показателей умственной работоспо-
собности в условиях экзаменационного стресса у студен-
тов на 2 и 3 курсах: снижение коэффициента продуктив-
ности на 34,1 и 31,03% соответственно и устойчивости 
внимания на 25,2 и 24,34% соответственно [22, 14] . Это 
согласуется с результатами, которые мы получили в ходе 
нашей работы .

Ряд исследователей объясняют данный факт особен-
ностью типа высшей нервной деятельности . Так, Фатеева 
Н .М . и соавторы утверждают, что уровень роста тревож-
ности связан с особенностью типа высшей нервной дея-
тельности: у 15,9% студентов с высоким уровнем тревож-
ности отмечался высокий уровень нейротизма . Автором 
Егоровой Е .А . также отмечается, что в процессе изучения 
изменений показателей умственной работоспособности 
должны учитываться психологические особенности ин-
дивида [23, 2, 4, 36] .

Установлено, что различия в аудиторной учебной на-
грузке и применении рейтинговых подходов аттестации 
студентов вузов различного профиля (медицинского и пе-
дагогического) влияют на показатели умственной работо-
способности в межсессионный период и в течение сессии . 

Изучение особенностей воздействия образователь-
ного процесса высшего учебного заведения на уровень 
умственной работоспособности обучающихся позволя-
ет утверждать, что современная организация подготовки 
специалистов в вузе несовершенна, а комплексное воздей-
ствие неблагоприятных условий учебной среды и учеб-
ной деятельности и, в первую очередь, экзаменационного 
стресса, приводит к снижению уровня адаптации и росту 
заболеваемости обучающихся .

Заключение
Таким образом, в процессе исследования нами дока-

зано, что:
1 . Повышенные учебные нагрузки и требования  

к студентам 1-й группы способствуют росту уровня реак-
тивной тревожности . В межсессионный и сессионный пе-
риоды высокий и сверхвысокий уровни реактивной тревож-
ности наблюдались у большего числа респондентов в 1-й 
группе (25 студентов и 3 студента соответственно, p ≤ 0,05) 
в силу особенностей условий образовательного процесса . 

2 . Показатели умственной работоспособности  
в межсессионный период у обучающихся 1-й группы 
были ниже относительно показателей 2-й группы: объем 
зрительной информации составил 360,84 и 435,04 соот-
ветственно для 1-й и 2-й групп, устойчивость внима- 
ния – 4,04 и 4,99 соответственно для 1-й и 2-й групп,  
коэффициент продуктивности – 8,42 и 10,09 соответ-
ственно для 1-й и 2-й групп . 

3 . При повышении умственной активности в пе-
риод сессии результаты показали, что такие показатели 
умственной работоспособности, как коэффициент про-
дуктивности, количество допущенных ошибок у студен-
тов 1-й группы статистически значимо стали выше по 
сравнению со 2-й группой (p ≤ 0,05) . Однако полученная 
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корреляционная связь между показателями реактивной 
тревожности и умственной работоспособности была сла-
бой и средней, поэтому дальнейшая интерпретация полу-
ченных результатов не проводилась . 

4 . Повышенные умственные нагрузки снижают 
внимание обучающихся вуза . И наоборот, те респонденты 
2-й группы, которые в течение межсессионного периода 
не испытывали повышенные учебные нагрузки, имели бо-
лее высокий уровень внимания в период сессии .

5 . Различия в аудиторной учебной нагрузке, состав-
ляющие от 1,22 до 1,51 раз, и различие в применении рей-
тинговых подходов аттестации студентов вузов различ-
ного профиля (медицинского и педагогического) влияют 
на показатели умственной работоспособности в межсес-
сионный период и в течение сессии, что с гигиенических 
позиций свидетельствует о необходимости совершенство-
вания организации учебного процесса в высших учебных 
заведениях и последующего формирования комплекса 
профилактических мероприятий по снижению выражен-
ности стресса у студентов . 
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