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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Психофизиологические особенности являются предметом широких и 

всесторонних исследований. Проблемой является состояние здоровья 

студентов. Сложным периодом адаптации к среде обучения является, 

переход студентов в профессиональные учебные заведения [6].  

На данном этапе ученики сталкиваются с новыми сложностями: 

усложнение учебного материала, более высокие требования к учебной 

деятельности- все это снижает работоспособность, повышает тревожность. 

Подросток, в процессе перехода из детского мира во взрослый, не 

принадлежит в полной мере ни к тому, ни к другому миру.  

Адаптация является целостным, системным процессом взаимо-

действия человека с окружающей средой, в том числе и с социумом [24].  

Критериями адаптированности являются, как выживаемость чело-

века, нахождение и опеределение места в социально-профессиональной 

структуре, так и общий высота уровень  здоровья,дарование способность человека развиваться 

оптимально своему потенциалу, иметь адекватный уровень самопринятия 

и самопринятсамоуважения. 

Учебная адаптация определяется следующими моментами факторами: психо-

физиологическими, соц социальными,которыечасто зачастую проходят в ситуациях условиях 

неблагоприятного атмосферного климата климата в коллективе. 

Бывает Наблюдается усложнение адаптационных процессов, что случилось чтооказываетзначите 

значительное влияние дополнительно на на степень эмоционального надсады напряжения

функциональныхустановок систем адаптациистудентов [26]. 

Неадаптированность студента к обучениюкараул ведет к ухудшению этого его 

здоровья, уменьшению снижениюуспеваемости, отстраненности от института колледжа, небла-

гоприятному соц социальномустатусу,что случилось что является первопричиной причиной отрицательного 

отношения к себе и другим.ХХх  ЭЭээкв 
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Недовольно достаточно исследованна останется остается умственная способность работоспособность

учащихся,умеренно средне-профессиональных просветительных образовательных учреждений. 

Цель исследования – изучить психофизиологические особенности 

умственной работоспособности студентов Челябинского энергетического 

колледжа. 

Для достижения цели исследования были определены следующие 

задачи:  

1 задача: Изучить уровень умственной работоспособности студентов 

колледжа, в динамике дня. 

2 задача: Оценить психофизиологические особенности контингента. 

3 задача: Выявить взаимосвязь психофизиологических особенностей 

и умственной работоспособности (провести математико-статистическую 

обработку данных). 

Предмет исследования – психофизиологические особенности умст-

венной работоспособности студентов Челябинского энергетического 

колледжа.  

Объект исследования – умственная работоспособность студентов. 
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ГЛАВА 1  ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1.1 Психофизиологические особенности оосоособучающихся 15–17 времени лет 

 

Процесс сексуального полового созревания ттесно связан с глубокими 

морфофункциональными перестройками в организме человека организме, ккоторые протекают 

мало-помалу постепенно и поэтапно. Принято выделять пять стадий  полового 

созревания: подростоквый период охватывает три из них, послепоследующие 

две стадии касаются относятся к периоду ранешней ранней юности [10].  

Каждая из пяти стадий характеризуется, с одной стороны, 

спецификой функционирования желез внутренней секреции и связанными 

с этим морфофункциональными преобразованиями всех систем организма 

и, с другой стороны, изменениям и в психическом и социальном плане. 

В 14–15времени лет происходит сильное бурное психофизиологическое поднятие развитие и 

перестройка общественной социальной активности малыша ребенка[[] [8]. Данному периоду возрасту 

соответствует ясный ярко выраженный экстремальность максимализм в принятиилибо или не принятии 

каких-или либо точек позиции зрения, принятия вывода решения, выражения самостоятельности 

неустановившимся «переходным» от юношества детства к взрослости этот возраст делают значимые 

изменения, происходящие параллельно во всех областях жизни 

ребёнка.Переходный возраст насыщен богат тревогами, треволнениями переживаниями, и 

упадками кризисами. В этот промежуток периодскрепляются оформляются устойчивые варианты формы поведения, 

черты лица черты характера ребёнка, методы способы ео его эмоционального реаирования на 

различные жизненные ситуации, это стоит порадостижений,быстрого стремительного 

наращивания познаний знаний, умений, устанавливание становление «Я», обретениенедавно открывшейся новой 

социальной воззрению позиции. 

В данном возрасте возникает приход появление чувства тревоги тревожности и 

психологического неудобства дискомфорта.По мнению Немова Р.С. [24], тревожность 

определяется, как свойство человека приходить в состояние повышенного 
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беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных 

ситуациях.  

Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека часто переживать сильную тревогу 

по относительно малым поводам [1].  

В настоящее время понятие тревожности встречается во многих 

исследованиях. Данной проблеме уделяют большое внимание во многих 

работах по психологии, физиологии, философии. Причины ее образования 

и взаимосвязь с другими психологическими показателями до конца не 

исследованы и не доказаны, так же, как и не раскрыто само понятие  

тревожности. Большинство психологов связывают понятие тревожности, с 

индивидуальными показателями человека. Кому свойственны частые 

переживания, беспокойство, опасения, характерно состояние тревоги. 

Ученые классифицируют тревожность по разным видам и уровням. 

Спилбергер Ч. выделил два вида тревожности: личностная и ситуативная 

[38]. Под личностной тревожностью понимаются индивидуальные 

признаки человека, связанные с его переживаниями, беспокойством видеть 

везде угрозу по отношению к себе и наличием признаков тревоги. 

Ситуативная или реактивная тревожность, рассматривается субъективно. 

Состояние стресса, нервозности, напряжения или беспокойства, 

спровоцированные эмоциональной реакцией, будут являться ситуативной 

тревожностью. 

Создание благоприятного климата в группе, это важный момент в 

обучении, направленный на поддержание психологического состояния 

студента. А так же является одним из факторов влияющий на тревожность 

обучающегося. В настоящее время значительно увеличилось число 

студентов, отличающихся тревожностью, повышенным беспокойством, 

неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. Неудовлетворённые 

возрастные потребности ребёнка образуют связь с последующим воз-

никновением тревожности и её закреплением. Изучение тревожности на 
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разных этапах жизни важно как для раскрытия этого явления, так и для 

понимания возрастных закономерностей развития эмоциональной сферы 

человека, становления эмоционально –личностных образований. По 

мнению многих практических психологов и исследователей тревожность 

лежит в основе целого ряда психологических трудностей детства, в том 

числе различных нарушений развития [4, 19, 23].  

Особенности прогресса развития познавательных возможностей способностей ребенка зачастую часто 

служат первопричиной причиной трудностей в воспитании обучении. Знание расположения особенностей позна-

вательной круги сферы   подростка    необходимо, так же рядом при  обучении и образовании воспитании 

эти характеристики особенности важно непременно обязательно    учитывать. 

Воспринятие Восприятие является очень чрезвычайно важным познавательным

процессом,какой который тесно сопряжен связан с памятью: характеристики особенности восприятия

стройматериала материала напрямую влияют на характеристики особенности его хранения сохранения. В под-

ростковом возрасте, внимание яыляется произвольным и может быть им 

полностью контролируемо.  

Личные Индивидуальные показатели контроля внимания обусловлены лично для вас индивидуально-

психологическими особенностями (завышенной повышенной возбудимостью и 

утомляемостью, а так же понижением снижениемвнимания), возникает снижение 

энтузиазма интереса к учебнойработы деятельности. 

Определенные труднотрудности возникают у ребёнребёнка в процессе

мастерского профессионального самоопределения, намеренного сознательного выбора будущей 

специальности профессии.Выборспециальности профессии подростком этоэто многоэтапныйпроцесс

производства выработки и принятия вывода решения. 

Старшие подростки начинают интересоваться различными 

профессиями, у них возникают желаемые .профессионалные профессиональные ориентиры, 

тоимеется есть начинается технологический процесс процесс профессионального самоопределения.Однако

эта характерная особенность не всех студентов. 

В таком этом возрасте еще раз еще далеко не все подростки задумываются о 

выборе грядущей будущей профессии. Это проявление одного из большинства множества 

противоречий и конфликтов, характерных к дляэтогогода возраста. 
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Подростки любят демонстрировать себя интелектуально развитыми 

при возникновении определенных задач и решении иных ситуаций, что 

заставляет взрослых разговаривать достаточно на серьезные темы.Но с 

другой стороны, вопросы требующие обсуждения, касающиеся будущей 

профессии подростка, проявляется незрелость в возрасте почти взрослых 

студентов, которым еще требуется помощь и поддержка. 

Потребность эмоционального насыщения в данном возрасте-

нередкость. Более выраженными становятся чувства и эмоции подростка. 

У ребенка проявляется увлечение музыкой, танцами, происходит 

формирование своего стиля одежды, выбор жанра кино. Очень часто 

можно наблюдать реакцию агрессии подростка.Анализируя увлечения 

подростка, можно сделать выводы о нем,как личности и предположить, что 

влияет на его безучастность.Основной причиной отсутствия интересов у 

ребенка, может быть его воспитание в семье и особенности социальных 

условий.Неуважение родителей к выбору своего ребенка и строгое 

отношение преподавателей к подростку,так же могут быть причиной 

плохой адаптации, что в данном возрасте проявляется очень часто. 

ЧЧ Часто интересы меркнут гаснут, когда женщина подростокиспытывает не неуспех и 

невзгоды трудности,в недавно открывшейся новой деятельности, либо илиярко вывывывыраженное стремление к 

«отказу от напряжений усилий». рДети расположенные к одиночеству, имеют резкие 

перепады настроения. Так же у них присутствуют страхи и повышенная 

тревожность. Выготский Л.С. думает считает, что источником ключом ко большей всейпроблеме

ненормального психического развития ребенка подростка является проблема интересов в 

неустановившемся переходном возрасте [31].  

Всего одним Одним из главных моментов развития в данном годе возрасте становится 

«чувствование чувство  взрослости» и следующее вытекающее из этого него стремление сделать делатьчто-тогда то 

полезное, значимое для общества, нужда потребность в утверждениисобственного личного 

достоинства и иск требование к взрослым уважать и прислушиваться к нему. 

Этим разъясняется объясняется увлеченность молодых людей подростковпрообщественной социальной и общественно 

нужной полезной деятельностью. В 16-17 лет, они уверены, что очень легко можно 
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добиться успеха в любом деле, медленное приобретают опыт и видят свои 

возможности и перспективы. 

Обязательной особенностью активной деятельности, является 

определенный уровень тревожности. 

 

1.2. Особенности умственной работоспособности обучающихся   

15-17-летнего возраста 

 

В самом начале 20 века, в рамках экспериментальной педаго-

гики,предметом исследования в процессе обучения стали вопросы 

работоспособности и утомления обучающихся. 

При разработке новейших технологий обучения, на сегоднишний 

день, редко учитываются эти аспекты дидактики,что при интенсификации 

просветительного образовательного процесса никак не может не влиять 

дополнительно на его качественность и результат. 

Работоспособность является основным свойством сердитой нервной системы. 

Раньше ученых наиболее точно изучали физическую работоспособность, 

но на данный момент, на первом плане изучения стоит умственная 

работоспособность, какая которая связана с психическими действиями процессами,как

мысль мышление, память, ВСЕМ ВНИМАНИЕ внимание, восприятие и т. д.  

Способность человека максимально развивать энергию и правильно 

ее расходовать, принято называть –работоспособность. Достичь поставлен-

ной цели, можно только в том случае если правильно распределить 

выполнениен умственной и физической работы, это возможно благодаря 

хорошему состоянию различных физиологических систем организма.  

Работоспособность выделяют умственную и физическую. 

Умственная способность работоспособность– это дарование способность принимать и 

переменять перерабатывать информацию, возможная потенциальная способность пациента человека 

выполнять в ходе течение заданного свободного времени времени с максимальной отдачей эффективностью

определенной количественной работы.  
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Способность Работоспособность является показателеммногофункционального функционального состо-

яния человека организма. 

Работоспособность по отношению к образовательному процессу, 

может отражать рациональный порядок организации такого процесса, его 

соответствие способностям обучающихся. 

Достигнутый результат можно проверить динамикой работо-

способности. 

К Дляпреподавателя нужно знать основные причины факторы,определяющие  

показатель работоспособности и определяющие детерминирующие динамику. Всего одним Однимиз

этих таких факторов считается является тип сердитой нервнойсистемы. В произведениях трудах Павлова И.П. крепость сила 

нервной комплексы системы и работоспособностьеё ее нервных груза элементов являются 

созвучием синонимами.»2Ошибка! Закладка не определена.»»» нервной системы и имеет относительно сравнительно небольшой величина размер

работоспособности. 

 «Сильный тип» нервной системы, навыворот наоборот, характеризуется 

значимым значительнымразмеромтрудоспособности работоспособности. Таким способом образом, если требо-

вания работы предьявляемые к студенту не соответствуют его функци-

ональным возможностям, наступает момент утомления, период враба-

тываемости возрастает, умственная работоспособность сокращается.  

Мотивация является зависимостью от работоспособности.Недоучет 

мотивировки мотивации значительно девальвирует обесцениваетцелиработы деятельности и является 

причиной низкого уровня работоспособности. На работоспособность так 

же действует правильно соотношение труда и отдыха, тоесть продол-

жительность работы, которая была в предыдущий момент занята 

организмом, и продолжительность следующего отдыха. 

Деятельность несовместимая с учебой, так же имеет большое 

отрицательное влияние на работоспособность. 

Напрямую с возрастом связана умственная работоспособность.По 

мере развития и роста подростков, возрастают и все показатели 

умственной работоспосбности. 
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Выполняя однотипную работу, за одинаковый промежуток времени, 

дети от 6 до 8 лет, справляются с ней на 39–53% от всего обьема, 

выполняемых студентами 15–17 лет. По качеству работы на 45–64% ниже 

у детей, чем у студентов. 

В разное время и не равномерно нарастает точность умственной 

работоспособности и темп прирооста скорости, в зависимости от возраста, 

отражая изменения других качественных и количественных признаков 

роста и  развития организама [30]. 

В темпе года нарастают показатели умственной работоспособности , 

в пределах от 2 до 53% , для детей от 6 до 15 лет. Увеличение 

продуктивности на 63% наблюдается в период от 10 до 11 и от 12-13 лет, а 

качество только на 9%. 

По сравнению с предыдущими возрастами, в 11–12 лет, наблюдается 

значительное ухудшение, и темп прироста качественного показателя 

минимален 2%. 

Темп увеличения скорости и продуктивности работы уменьшается 

для девочек в возрасте от 13 до 14 лет, и для мальчиков от 14 до 15 лет, и 

не превышает 6%, но значительно увеличивается качество работы до 12%.  

Точность и продуктивность работы возрастает от 14 до 26%, для 

подростков в возрасте от 15 до 16 лет и от 16 до 17 лет. 

Для учащихся с отклонениями в состоянии здоровья, по сравнению 

со здоровыми детьми и группой в целом, в любом возрасте наблюдается 

более низкий уровень умственной работоспособности. 

Защитной реакцией организма может являться изменение положения 

тела студентов на занятиях, по другому двигательное беспокойство. 

Нарастание утомления обучающихся и снижение их работо-

способности, может проявляться как количество движений и длительность 

сохранения постоянной позы за партой, использование крышки стола как 

дополнительная опора для тела. 



12 
 

К примеру, с начала учебной недели понедельника до субботы, 

возрастает общее количество движений на занятиях (32%) у детей от 7–8 

лет, однако длительность постоянства позы уменьшается на 65%, 

устойчивость прямостояния падает. 

Статический компонент учебной деятельности, это сохранение 

вынужденного положения тела. В большей мере, наблюдается увеличение 

развивающегося утомления и падения умственной работоспособности в 

конце рабочего дня, по сравнению с его началом. Помимо вторника и 

среды, очень часто наблюдается двухвершинная недельная кривая 

умственной работоспособности, проявляется активность работоспо-

собности в четверг и пятницу. 

Академическая нагрузка в системе среднего профессионального 

образования в настоящее время увеличивается. Эта тенденция 

обуславливается тем, что происходит развитие научно–технического 

прогресса в обществе, появляются новые технологии. Система среднего 

профессионально образования требует от учащихся  повышенного 

внимания, напряжения своих умственных возможностей, сосредо-

точенности, проявление эмоциональных и физических возможностей. 

При таком напряжении, очень часто наблюдается переутомление у 

студентов,которые не умеют, или не успевают восстанавливать свои 

познавательные и жизненные потенциалы. По результатам чего, возникает 

противоречие: во первых хорошей физической подготовленностью должен 

обладать каждый современный студент, а так же крепким здоровьем и 

быть готовым к огромным физическим и умственным нагрузкам связанных 

с учебой, но с другой стороны вопросу о физическом состоянии студента и 

его полноценном восстановлении психики, уделено мало внимания в 

процессе образования.  

Можно сделать вывод, что в результате всего возникает проблема в 

образовательном процессе, значение которой заключается в научном 
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обосновании методов, средст и форм усовершенствования 

психоэмоционального и физического состояния студентов. 

Подтверждением наличия данной проблемы, являются научные 

мнения многих значимых специалистов[9,12,18,21,32]. 

 

Выводы по первой главе 

 

Рассмотрев теоретические аспекты психофизиологических 

особенностей и умственной работоспособности подростков, можно 

выделить, что:  

– тревожность проявляется у подростков при эмоциональном 

дискомфорте, который зависит от внешних факторов; 

– ощущение страха и тревоги может быть не обосновано, при 

состоянии чувства неуверенности в себе; 

– эмоции ребенка являются проявлением его личности. 

Умственная работоспособность зависит от многих факторов. 

Психофизиологические качества, такие, как внимание, память, настроение, 

являются основой работоспособности. 
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Голова ГЛАВА 2  ОРГАНИЗАЦИЯ И Способы МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Организация исследования 

 

Испытание Исследование проводилось в феврале 2018 г на базе ГБПОУ 

«Челябинский Энергетический колледж им. С.М. Кирова» и включила  в 

себя непсколько этапов. 

Висследовнаиеи исследовании приняли покровительство участие 50 студентов первого курса 

Челябинского Энергетического института колледжа (ЧЭнК): 30 юношей и 20 

девушек в возрасте 15-17 лет. 

Этапы изучения исследования: 

11 этап– выбор методов исследования, диагностика психо-

физиологических особенностей студентов. 

2 этап – диагностика тревожности 

3 этап – диагностика умственной работоспособности 

4 этап – исследование психологического микроклимата в группе 

5 этап – математико–статическая обработка данных. 

 

2.2 Методы изучения исследования 

ме 

Методика диагностики уровня тревожности Филлипса[15]. 

Данное тестирование направлено на определения характера и уровня 

тревожности у студентов. Учащимся выдаются варианты теста, который 

состоит из 58 вопросов, связанных с состоянием студентов в колледже. 

Необходимо в письменном виде дать ответ на каждый вопрос «да» или 

«нет» . Инструкция к работе прилагается 

Обработка и интерпретирование интерпретация результатов: При обработке результатов 

выделяют затруднения вопросы, ответы дополнительно на накоторыеникак не не совпали с источником ключом теста 

(Приложение 1). 
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К примеру К примеру на пятый момент вопрос студент дал ответ ответил «нет», но в ключе 

правильный ответ должен быть «да», следовательно проявились признаки 

тревожности. 

При обработке результатов, подсчитываются показатели по каждому 

фактору. Каждый фактор имеет свой ключ решения. при 

1. Общая тревожность в колледже – 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58; = 22  

В первом факторе нужно рассчитать общее количество несовпадений 

в тесте. Если процент несовпадений будет больше 75%, данный фактор 

свидетельствует о высокой тревожности. 

Аналогично подсчитываются результаты по каждому фактору. 

На основании всех показателей тревожности, можно установить , 

какой фактор наиболее напряжен в группе. А  так же определить 

внутренне эмоциональное состояние студента в зависимости от фактора. 

По результатам исследования построить сводную таблицу, посчитав 

число несовпадений в процентах и на основе данных построить 

диаграммы. Для работы с тревожными учениками, построить инди-

видуальные диаграммы, с использованием полной информации по 

каждому студенту, и описанием каждого фактора по результатам теста.  

. 

Методика тШшш 

Для опредОпределение внимания и динамики работоспособности обуча-

ющихся, было проведено исследование по методике Шульте.  

Для исследования были необходимы таблицы, в количестве 5 штук 

(Приложение2), на которых в хаотичном порядке расположены числа от 

одного до двадцати пяти. Обучающимся предлагалось на время отыскать в 

порядке возрастания их и назвать. Данное задание необходимо повторить 

пять раз, с учетом того, что таблицы должны быть разными. Отсчет 

времени начинать по новому с каждой таблицы. 
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Результаты теста заносятся в свобдную таблицу по каждому 

студенту. По данным показателям, с помощью формул см (Приложение2) 

рассчитываются показатели по каждому фактору: эффективность 

умственной работоспосбности, психическая устойчивость, и степень 

врабатываемости. 

Обработка и интерпретирование интерпретация результатов  

Основным показателем является – время затраченное на выполнение, 

а так же количество ошибок по каждой таблице. 

Уровень концентрации  внимания характеризуется как достаточный, 

если времени затрачивается на одну таблицу не более 45 секунд. Если 

существенных отличий нет между собой всех таблиц, значит внимание 

устойчивое. Колебания результатов, отмечаются при неустойчивости 

внимания. Снижение работоспособности и истощение внимания, можно 

увидеть при увеличении времени каждой таблицы. 

По результатам работы с каждой таблицей, можно построить 

«кривую истощаемости (утомляемости)», которая отражает 

работоспособность в динамике и устойчивость внимания. 

С помощью данного теста, можно рассчитать такие показатели, как 

(ЭР) эффективность работы, (ВР) степень врабатываемости, (ПУ) 

психическая устойчивость, которые предложены А.Ю.Козыревой. 

Оценочная шкала в приложении 2. 

 

BИзучение микроклимата студенческой группы по методике 

В.М.Завьялова [36]. 

Для исследования микроклимата в группе, обучающимся 

необходимо заполнить карту, в которой расположены основные 

показатели, влияющие на микроклимат в студенческой группе. Данная 

карточка, разработана по принципу «черно-белого» мышления, или по 

другому «полярное суждение». Слева располагаются числовые значения, 

которые характеризуют микроклимат группы, как положительный, а 
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справа- как отрицательный. Между двух суждений, расположены цифры, 

от -3 до + 3. Задача студента, выбрать наиболее выражающее положение 

взаимоотношений в группе и эмоционального настроя, с его точки зрения 

(слева или права). Рассмотреть каждый показатель и выделить наиболее 

выраженный.   

Степень высокой выраженности равен трем, средняя степень двум и 

низкая степень одному. 

Если возникнут проблемы с уровнем определения одного из 

полярного суждения, характеризующего микроклимат в студенческой 

группе, необходимо отметить цифру ноль. 

По результатам исследования, была построена сводная таблица. 

Математически рассчитана, по критерию Фишера, взаимосвязь 

микроклимата группы с психофизиологическими особенностями 

студентов. 

 

2.3 Методы математико–статистической обработки результатов 

исследования 

 

Нами были рассчитаны средне–арифметическое и средне–

квадратичное отклонения. Обработка результатов исследования, 

проходила в компьютерной программе Excel. Для обработки данных 

результатов по методики Завьялова В.М., использовался вариант 

обработки Фетискина Н.П. Для подтверждения достоверности 

зависисмости показателей методик между собой, мы использовали 

критерий Фишера, были сгруппированы и математически рассчитаны 

отличия групп с высокой тревожностью и с низкой тревожностью 

(Приложение 4). А так же были рассчитаны отличия между групп с 

высоким уровнем благоприятности микроклимата в группе и с низким 

уровнем благоприятности микроклимата в группе (Приложение 3, табл.12-

13). 
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Выводы по второй главе 

 

Проведение экспериментального исследования позволит выявить 

взаимосвязь психофизиологических особенностей и умственной 

работоспособности. Материалы исследования, будут полезны классным 

руководителям, педагогу-психологу, для индивидуальной работы со 

студентами, а так же для дальнейших исследований. 
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Голова ГЛАВА 3  РЕЗУЛЬТАТЫ Изучения ИССЛЕДОВАНИЯИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

 

 

3.1 Характеристика умственной работоспособности студентов 

 1 курса Челябинского Энергетического колледжа 

 

По методике Шульте, нами были исследованы такие показатели, как 

эффективность работы (ЭР), психическая устойчивость (ПУ) и 

врабатываемость (ВР), студентов. Результаты представлены в таблице 1. 

Список Таблица 1  

ПоказателиОшибка! Закладка не определена.трудоспособности работоспособности студентов Челябинского 

Энергетического колледжа 

Показатель Эффективность 

работы (сек) 

Врабатываемость 

(балл) 

Психическая 

устойчивость (балл) 

М±σ 33,88± 0,50 0,96± 0,20 0,98± 0,12 

 

Показатели эффективности работы можно оценить в ранговых 

баллах от 1 до 5 (Рис.1). Показатели эффективности работы студентов (в 

ранговых баллах), оценены на основании среднего затраченного времени 

на выполнение задания таблицы (в секундах). Чем выше балл, тем выше 

эффективность работы. 

 

Рис 1.Распределение студентов (в %) Челябинского Энергетического 

колледжа по степени эффективности работы в баллах 

34% 

48% 

16% 

2% 

балл 5 

балл 4 

балл 3 

балл 2 

балл 1 
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Время, затраченное на выполнение теста, является основным 

показателем внимания студента. По результатам выполнения задания для 

каждой таблицы можно построить «кривую утомляемости», которая 

отображает работоспособность и устойчивость внимания в динамики 

тестирования. Тест Анализ результатов продемонстрировал показал, что у 18%студентов (9 

студентов) наблюдается уменьшение истощаемость внимания и понижение снижение 

работоспособности, что случилось что отражает «график криваяОшибка! Закладка не определена.уу 0000   утомляемости» (Белое Рис. 2). На 

рисунке 2 добавлена кривая, отражающая нормальную динамику 

времени,т.е высокую эффективность работы. 

 

 

Рис. 2. Кинетика Динамика времени затраченного студентом на просмотр таблиц 

 

Хорошая психическаяживучесть устойчивость и врабатываемость (1 отметка балл и 

меньше) отслеживались наблюдались соответственно у 62% и 70% студентов. Чем перед этим выше 

показатель врабатываемости, тем больше времени испытуемому требуется 

для подготовки к основной работе.Данные представлены дополнительно на на рисунках 3 и 

4. 
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Рис 3.Распределение студентов (в %)Челябинского Энергетического 

колледжапо степени психологической устойчивости (выносливости) 

 

 
Рис 4.Распределение студентов(в %) Челябинского Энергетического 

колледжа по степени врабатываемости 

 

Таким образом, по результатам исследования можно 

предположить,что у 38% студентов отмечена сниженная психологическая 

устойчивость (рис. 3), что в свою очередь влияет на эффективность работы 

(рис. 1) и врабатываемость студентов (рис. 4).   тВ  

 

3.2 Психофизиологические особенности студентов 1 курса 

Челябинского Энергетического колледжа 

 

Одним из особенно важных вопросов в процессе учебной 

деятельности, остается изучение психофизиологического развития 

62% 

38% 

хорошая 

плохая 

70% 

30% 

высокая 

низкая 
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студентов. Для более полной реализации возможностей студента, 

необходимо учитывать в процессе обучения его индивидуальные 

психофизиологические особенности [2]. 

Главный параметр, влияющий на успешное обучение студента и его 

эмоциональное отношение к сверстникам – это тревожность. Изучение 

уровня тревожности у обучающихся необходимо, так как многие признаки 

поведения, как личности, проявляются в данном возрасте. Обязательная 

особенности личности- это определенный уровень тревожности. Методика, 

для определения уровня личностной тревожности (по Филлипсу) и 

характеристика каждого фактора, представлены в Приложении 2. 

По результатам исследования, было выявлено, что общий уровень 

тревожности с учетом всех 8 факторов оценивается как низкий (76%) 

(Рис.5).  

 

Рис 5. Распределение студентов(в %)Челябинского Энергетического 

колледжа по уровню тревожности 

 

При оценивании уровня тревожности студентов по каждому из 8 

факторов (таблица 1) результаты показали, что переживание социального 

стресса и фрустрация потребности успеха, наиболее выражены в группе 

(факторы 2 и 3). А так же обращает на себя внимание общая тревожность в 

колледже (фактор 1) и проблемы и страхи в отношении с учителями 

(фактор 8), чему может способствовать повышенная учебная нагрузка, 

отличающаяся от школьной программы (рис. 6). 

76% 

24% 
Низкая 
тревожность 

Повышенная 
тревожность 



23 
 

Таблица 2 

Распределение студентовЧелябинского Энергетического 

колледжа с разным уровнем тревожности по каждому фактору 

(методика Филлипса) 

Фактор 

 

Уровень 

Низкий 

уровень 

тревожности 

Повышенный 

уровень 

тревожности 

Высокий 

уровень 

тревожности 

Фактор1 

Общая тревожность в кол-

ледже 

 

33 уч./66% 

 

14 уч./28% 

 

3 уч./6% 

Фактор2 

Переживания социального 

стресса 

 

28 уч./56% 

 

20 уч./40% 

 

2 уч./4% 

Фактор3  

Фрустрация потребности в 

достижении успеха 

 

29 уч./58% 

 

18 уч./36% 

 

3 уч./6% 

Фактор4 

Страх самовыражения 

 

41 уч./82% 

 

6 уч./12% 

 

3 уч./6% 

Фактор5  

Страх ситуации проверки 

знаний 

 

40 уч./80% 

 

7 уч./14% 

 

3 уч./6% 

Фактор6 

Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

 

42  уч./84% 

 

6 уч./12% 

 

2  уч./4% 

Фактор7 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

 

47 уч./94% 

 

2 уч./4% 

 

1 уч./2% 

Фактор8  

Проблемы и страхи в отно-

шении с учителями 

 

36 уч./72% 

 

10 уч./20% 

 

4 уч./8% 
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Рис 6. Распределение студентов (в %) Челябинского Энергетического 

колледжа в зависимости от уровня тревожности по каждому из 

исследуемых факторов (методика Филлипса) 

 

Согласно результатам исследования, у студентов выявлен низкий 

уровень личностной тревожности. Следует заметить, что студенты очень 

пассивны. Необходимо применять меры, направленные на активную 

деятельность, заинтересованность и выработки чувства ответственности 

перед задачами, пробудить в ученике мотивационную деятельность. 

Вариант что обучающиеся отвечали не совсем искренне, нельзя 

исключать. Возможно повышенная тревога, скрывалась за «лицом» 

спокойствия, не раскрывая сущности характера, что в свою очередь влияет 

на уровень личности. 

По индивидуальным результатам исследования см (Приложение 1 

табл.6), были выявлены студенты (8%), у которых наблюдалась 

повышенная тревожность по всем восьми факторам. К студентам с 

повышенной тревожностью, должен быть особенный подход со стороны 

преподавателей, педагога–психолога, с целью выявления причины и 

способа ее снижения.  
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На фоне переживаний социального стресса, который влияет на 

эмоции и поведение студентов, возникают негативные отношения со 

сверстниками, с преподавателями и родителями.   

Нами было проведено исследование психологического микрокли-

мата студенческой группы, по методике Завьялова В.М. (Приложение 3). 

Анализ результатов теста см (Приложение 3, табл.11) показал , что 

коэффициент характеризующий высокую степень благоприятности в 

группе отметили 70% студентов, 14 студентов оценили уровень 

ьлагоприятности в группе, как повышенный, 21 студент оценили, как 

средневысокий уровень. Данные показывают , что в группе царит 

благоприятная психологическая атмосфера. Но так же следует заметить 

,что 14 студентов оценивают микроклимат в группе, как средний. И один 

студент, чувствует дискомфорт по отношению к себе, так как по 

результатам тестирования показатель средненизкий (Рис.7).микрок 

 

 

Рис 7. Распределение студентов Челябинского Энергетического колледжа 

(в %) по степени благоприятности в группе 

 

Полученные результаты можно применять, на занятиях по 

профилактике психологического климата среди студентов и родителей, а 

28% 

42% 

28% 

2% 

ВС 

СВС 

СС 
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так же в тренировочно учебно-воввоспитательном процессе, с целью контроля учебного 

процесса в полной мере. 

Результаты исследования являются основанием для проведения в 

колледже «Дня здоровья». 

 

3.3 Взаимосвязь психофизиологических особенностей и умственной 

работоспособности студентов 1 курса Челябинского Энергетического 

колледжа 

На основании проведенных исследований, были выявлены 

психофизиологические особенности умственной работоспособности 

студентов Челябинского Энергетического колледжа (табл. 3, 4). Поэтому 

мы попытались проанализировать все результаты проведенных 

исследований и установить взаимосвязь между психофизиологическими 

особенностями и умственной работоспособностью. А так же выяснить, 

влияет ли степень благоприятности микроклимата в группе на 

исследуемые показатели умственной работоспособности студентов.  

Таблица 3 

Особенности умственной работоспособности студентов в 

зависимости от уровня тревожности и степени благоприятности в 

группе 

Показатель 
 

 
Группа 

обучающихся 

ЭР (эффективность 

работы) 

ПУ (психологическая 

устойчивость) 

ВР 

(врабатываемость) 

Высокая, 

средне-

высокая 

Средняя

, средне-

низкая 

Хорошая  Плохая  Хорошая  Плохая  

Низкий 

уровень 

тревожности 

 (n= 38) 

 

36 чел ** 

(94,7%) 

 

2 чел 

(5,3%) 

 

27 чел ** 

(71,1%) 

 

10 чел 

(28,9%) 

 

28 чел ** 

(73,7%) 

 

 

 

10 чел 

(26,3%) 

Повышенны

й уровень 

тревожности  

 (n= 12) 

 

5 чел 

(41,7%) 

 

 

7  чел 

(58,3%) 

 

4  чел 

(33,3%) 

 

8  чел 

(66,7%) 

 

7  чел 

(58,3%) 

 

5 чел 

(41,7%) 

Итого  41 9 31 19 35 15 
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Продолжение таблицы 3 

Примечания: межгрупповые различия достоверны при 

* р ≤ 0,05 

** р ≤ 0,01 

Таблица 4 

Показатели Ошибка! Закладка не определена.трудоспособности работоспособности студентов в зависимости от уровня 

тревожности в группе 

  

Показатель 
 

 

 
Группа 

обучающихся 

ЭР (эффективность 

работы) 

ПУ (психологическая 

устойчивость) 

ВР 

(врабатываемость) 

Высокая, 

средне-

высокая 

Средняя, 

средне-

низкая 

Хорошая  Плохая  Хорошая  Плохая  

Высокая и 

средневысо

кая степень 

благоприятн

ости 

микроклима

та в группе 

(n= 35) 

 

31 чел ** 

(88,6%) 

 

4 чел 

(11,4%) 

 

27 чел** 

(77,1%) 

 

8  чел 

(22,9%) 

 

30 чел ** 

(85,7%) 

 

5  чел 

(14,3%) 

Средняя и 

средне-

низкая 

степень 

благоприятн

ости 

микроклима

та в группе 

(n= 15) 

 

10  чел 

(66,7%) 

 

5  чел 

(33,3%) 

 

4  чел 

(26,7%) 

 

11  чел 

(73,3%) 

 

5  чел 

(33,3%) 

 

10  чел 

(66,7%) 

 

Итого  41 9 31 19 35 15 

Показатель 

Группа 

обучающихся 

Эффективность 

работы (сек) 

Психическая 

устойчивость 

(балл) 

Врабатывае-

мость 

(балл) 

Низкий уровень 

тревожности 

 (n= 38) 

 

32,49 

 

1,01 

 

0,93 

Повышенный 

уровень тревожности  

 (n= 12) 

 

36,03 

 

1,01 

 

1,05 
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Таблица 5 

Показатели Ошибка! Закладка не определена.трудоспособности работоспособности студентов в зависимости от степени 

благоприятности микроклимата в группе 

 

С помощью критерия Фишера сопоставили между собой группы 

обучающихся с низкий и высокий уровень тревожности по каждому 

фактору, по формуле рассчитали достоверность критериев  и построили 

ось значимости (Приложение 4). 

По результатам исследования было выявлено, что эффективность 

работы и психологическая устойчивость студентов, зависит от уровня 

тревожности. Чем выше показатель напряжения у студента, тем больше 

времени требовалось ему на прохождение сенсомоторного исследования 

на умственную работоспособность. Зависимость врабатываемости от 

уровня тревожности незначительна. Можно предположить, что скорость 

реакции включения в работу студента уменьшалась с каждым заданием, 

повышалась тревожность. У студента проявлялось переживание не успеть 

выполнить задание. Стоит отметить, что у студентов с хорошей 

психологической устойчивостью, повышенная работоспособность, 

устойчивое внимание, нет проблем с обучением и взаимопониманием со 

сверстниками, родителями и преподавателями. 

Показатель 

Группа 

обучающихся 

Эффективность 

работы (сек) 

Психическая 

устойчивость 

(балл) 

Врабатываемо

сть 

(балл) 

Высокая и средне-

высокая степень 

благоприятности 

микроклимата в 

группе (n= 35) 

 

33,44 

 

1,03 

 

0,91 

Средняя и средне-

низкая степень 

благоприятности 

микроклимата в 

группе (n= 15) 

 

33,57 

 

1,06 

 

1,01 
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Как видно из таблицы 3, большее количество студентов 

характеризующихся плохой психологической устойчивостью, оценили 

степень благоприятности в группе, как среднюю и средне-низкую 

(Приложение 3, табл.13). Для подтверждения взаимосвязи микроклимата в 

группе, с показателями студентов, был проведен анализ по критерию 

Фишера. Результаты показали, что эффективность работы зависит от 

благоприятности в группе. Климат обучающейся группы, влияет на 

психологическую устойчивость и врабатываемость студентов. 

Состояние здоровья студентов, тесно связано с умственной 

работоспособностью. Доказательством являются ряд исследований, 

проведенных ранее. Например студенты, обладающие повышенной 

возбудимостью, страдают пониженной работоспособностью, из за этого 

момент утомляемости наступает раньше, чем у студентов с повышенной 

работоспособностью. У студентов с пониженной работоспособностью, 

наблюдаются отклонения в центральной нервной системе, по сравнению со 

своими здоровыми одногруппниками [38] 

Сила сердитых нервных процессов является показателем работоспособности 

нервных клеток и нервной системы в целом [39]. Сильная нервная система, 

помогает справится с продолжительными нагрузками, чем слабая. 

Максимальный ритм темп движений,модифицироваяс изменяется при утомлении, стрессе и в 

прочих других случаях, сможет может служить указателем индикатором функционального капитала состояния 

пепучащегося. Промеж Между тем невозможно нельзя сказать, что случилось что пути увеличения повышения умственной 

трудоспособности работоспособности организма молодых людей подростков в процессе их всего их роста, прогресса развития и 

обучения совершенно всесторонне  изучены. Для эффективной работы преподавателя, в 

данном направление, необходимо тщательное научное исследование, 

которое поможет выявить группу студентов, с признаками утомляемости, 

стресса и других случаях состояния учащегося. 
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Выводы по третьей главе 

Повышенная тревожность и средняя, и средне-низкая степень 

благоприятности микроклимата в группе, достоверно снижают все 

исследуемые показательные этапы: эффективность работы, психологи-

ческую устойчивость и врабатыемость студентов. 
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Голова ГЛАВА 4  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ Нюансы АСПЕКТЫ 

 

 

Полученныерезультаты нашего обследования студентов, могут быть 

задействованы в нескольких направлениях. 

● Информирование преподавателей и руководителей о состоянии 

умственной работоспособности и уровня тревожности студентов 

● Для работы с родителями 

● Для работы со студентами 

Руководитель ознакомлена с работой, и поводу психофизио-

логического состояния студента была разработана программа для беседы с 

родителями и детьми. 

Наиболее распространенными методами работы с родителями 

являются [16]:  

опробывание диагностика, 

консультация,тренировка тренинг, 

 наблюдения,  

общество беседа, 

 тестирование и опрашивание анкетирование, 

 сочинение, как методика изучение семьи, 

 метод обобщения независимых характеристик, 

 педагогическая гостинная. 

Нами была подобрана методика, для тестирования родителей. 

Аспекты педагогической деятельности  это перечень задач и 

условий, на которые каждый преподаватель должен знать четкие ответы и 

обязательно их соблюдать [14].Предоставление новых знаний в сжатой и 

доступной пониманию форме, является основной целью классического 

обучения студентов. 
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Профессиональный педагог  это тот, кто не только знает, но и может 

научить и поделиться своими колосальными знаниямм с другими. 

Преподаватель должен внимательно наблюдать за целевой аудиторией, 

чтобы понимать ее поведение, настроение и заинтересованность. Переход 

в професиональные учебные заведения, является периодом адаптации 

подростка. Важнейшая задача данного возраста  это профессиональное 

самоопределение [3]. А так же данный период является сложным в жизни 

для родителей. Поэтому психологическая помощь в данный период нужна 

всем. Для того чтобы описать такие процессы, как: физиологический, 

социальный, зрительный, слуховой, очень часто используют термин 

адаптации, что обозначает приспособление [11]. В данном случае нам 

интересна физиологическая и социальная адаптация. Так как данные 

процесы, обеспечивают достаточное развитие интелекта обучающихся, что 

повышает мотивацию к успеху, возрастает уровень умственной 

работоспособности, уровень тревожности у студентов  пониженный, 

состояние здоровья в норме, что благоприятно сказывается на их 

самочувствии. В случаи плохой физиологической и социальной адаптации 

ученика, возникают трудности в обучении, с которыми справиться ребенок 

сам уже не может. Уровень тревожности возрастает, понижается 

умственная работоспособность. На данном этапе необходима помощь не 

только со стороны преподавателей, но и родителей. Помочь разобраться со 

страхами ребенка, проанализировать проблему, выслушать замечания со 

стороны учителей, выяснить на каком моменте случились затруднения и 

вместе найти пути их решения. Необходимо обьяснить ребенку, что 

уровень обучения в колледже, отличается от школьной программы, 

следовательно требования предьявляемые преподавателями возросли и 

оцениваются по другим нормам. Родители должны иметь « общий язык» 

со своими детьми, уметь говорить о своей любви к ним и переживаниях за 

них. Чтобы ребенок не отдалялся от родителей, необходимо проводить 

постоянные беседы. 
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Неуспеваемость студента, или низкий уровень успеваемости, может 

влиять на степень его самооценки, проявление агрессии, злости, 

подавленности или замкнутости [7]. Одним из факторов влияющим на 

показатели неуспеваемости студента, может являться нерациональное 

использование времени. Повышается чувство усталости, подготовка к 

занятиям и экзаменам не осуществляется во время. Втакой этот период 

спрос требования педагогов растут увеличиваются,изучаемый   материя материал усложняется. В 

сфере образования ребенок начинает отставать.   

Процесс утомление можно наблюдать при разных видах 

деятельности. Необходимо правильно подходить к любой работе, уметь 

распределять время работы и отдыха. Эффективным видом отдыха, 

является нахождение на свежем воздухе. Возбудителем умственной 

работоспособности, является активный отдых, который способствует 

восстановлению. 

Значение активного отдыха, для восстановления умственной 

работоспособности, впервые было установлено русскимфизиологом 

Сеченовым И.М. (1829-1905). Необходимо уметь переключаться с 

умственной работы, на физическую,что позволит увидеть положительную 

деятельность организма и улучшит состояние человека в целом. 

Паузы для отдыха необходимы не только в учебных заведениях. Так 

как умственная работоспособность при перенапряжении ухудшается. 

В науке выделяют три вида пауз, для недолгого отдыха:  

а) мини-пауза, продолжительностью от одной секунды до полминуты мини;;; 

б) короткие паузы от тридцати секунд до пяти ут 

в) продолжительные паузы свыше пяти минут 

Упражнения для мини отдыха, должны, как можно больше 

соответствовать умственной деятельности студентов  и их напряженности. 

Если работа было утомительной, нужно подобрать паузу с меньшей 

нагрузкой.  Хорошим вариантом будет являться небольшие паузы во время 

занятий мини-паузы. К ним относятся гимнастика, физкультурная пауза, и 
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небольшие паузы активного отдыха. Все паузы направлены на снижение 

уровня тревожности, утомляемости и умственной работоспособности. 

Соблюдение правил распорядка дня, является главным фактором 

трудовой эффективности [5]. Необходимо помнить, что время на работу , 

питание, отдых  и сон, должны быть четко распределены.  Тогда не будет 

проблем с работоспособностью и перенапрежением. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. По результатам диагностики выявили группу учащихся (18%) с 

неустойчивым уровнем концетрации внимания, что отображает 

сниженную умственную работоспособность. Определили хорошую 

психическую устойчивость в группе, которая является показателем 

хорошей врабатываемости. 

2. Результаты исследования уровня тревожности показали, что на 

фоне переживания социального стресса (фактор 2) и потребности в 

достижении успеха (фактор 3), наблюдается общий негативный фон 

отношений с преподавателями, повышающий общий страх нахождения в 

колледже (фактор 1). Общая тревожность и эмоционально тревожное 

состояние, свазанное с вопросами включения студента в жизнь группы 

проявляется у 30% учащихся. 

3.Умственная работоспособность зависит от психофизиологических 

особенностей студента. Психофизиологические особенности разумной умственной

работоспособности    отображают отражают процессы привыкания адаптации в условиях завышенных повышенных

требований к учебе обучению, осложнённых критериями условиями самоопределения, 

связанного с продолжением обучения. 

С помощью критерия Фишера, была установлена взаимосвязь между 

умственной работоспособностью и психофизиологическими особен-

ностями студентов Челябинского энергетического колледжа. Исследование 

показало, что низкий уровень тревожности, благоприятно влияет на 

психическую устойчивость учащихся, следовательно они быстро 

включаются в работу и  умственная  работоспособность у них высокая. 

Зависимость умственной работоспособности от благоприятности 

климата в группе, зависит не значительно. Но положительный 

микроклимат в группе, взаимосвязан с психической устойчивостью и 
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врабатываемостью. Чем выше показатель благоприятности в группе, тем 

лучше психическая устойчивость и включенность в работу студентов. 

По результатам обследования, можно считать данную тему 

исследования актуальной. Проблемы возникающие в учебном процессе, 

зависят от внутреннего состояния студента. Насколько комфортнее он себя 

ощущает в коллективе, тем более вероятно высокая умственная 

работоспособность и включение в работу. Повышенная тревожность 

мешает наиболее полно проявиться свои умственные способности в 

группе. Изучение данной проблемы не имеет границ.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что поставленые задачи решены, цели достигнуты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса 

 

Цель методики (опросника) состоит в изучении уровня и характера 

тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего 

школьного возраста.  

Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться 

школьникам, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый 

вопрос требуется однозначно ответить «Да» или «Нет».  

Инструкция: «Ребята, сейчас Вам будет предложен опросник, 

который состоит из вопросов о том, как Вы себя чувствуете в школе. 

Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или неверных, 

хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь.  

Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ «+», если Вы 

согласны с ним, или «–», если не согласны».  

Обработка и интерпретация результатов 

При обработке результатов выделяют вопросы; ответы на которые не 

совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил 

«Да», в то время как в ключе этому вопросу соответствует «–», то есть 

ответ «нет». Ответы, не совпадающие с ключом – это проявления 

тревожности. При обработке подсчитывается:  

1. Общее число несовпадений по всему тексту. Если оно больше 

50%, можно говорить о повышенной тревожности ребенка, если больше 

75% от общего числа вопросов теста – о высокой тревожности.  

2. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, 

выделяемых в тексте. Уровень тревожности определяется так же, как в 

первом случае. Анализируется общее внутреннее эмоциональное 

состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных 

тревожных синдромов (факторов) и их количеством.  
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Факторы № вопросов 

1. Общая тревожность в школе 2, 3, 7, 12, 16, 21, 23, 26, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53. 54. 55, 56, 57, 58; сумма = 22 

2. Переживание социального 

стресса 

5. 10, 15. 20, 24. 30, 33, 36. 39, 42, 44  

сумма = 11 

3. Фрустрация потребности в 

достижение успеха 

1. 3, 6. 11. 17. 19, 25, 29, 32, 35, 38, 41, 43; 

сумма = 13 

4. Страх самовыражения 27, 31, 34, 37, 40, 45; сумма = 6 

5. Страх ситуации проверки 

знаний 

2, 7, 12, 16, 21, 26; сумма = 6 

6. Страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих 

3,8,13,17.22; сумма = 5 

7. Низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу 

9,14.18.23,28; сумма = 5 

8. Проблемы и страхи в 

отношениях с учителями 

2,6,11,32.35.41.44.47; сумма = 8 

Ключ к вопросам 

1 - 7- 13- 19- 25 + 31 - 37- 43 + 49- 55- 

2 _ 8- 14- 20 + 26- 32- 38 + 44 + 50- 56- 

3- 9- 15- 21 - 27- 33- 39 + 45- 51 - 57- 

4- 10- 16- 22 + 28- 34- 40- 46- 52- 58- 

5- 11 + 17- 23- 29- 35 + 41 + 47- 53-  

6- 12- 18- 24 + 30 + 36 + 42 - 48- 54-  

 

Результаты 

1) Число несовпадений знаков («+»–да, «–»– нет) по каждому 

фактору (абсолютное число несовпадений в процентах: < 50 %; > 50 % и 

75%).  

Для каждого респондента.  

2) Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм.  



44 
 

3) Число несовпадений по каждому измерению для всего класса; 

абсолютное значение - < 50 %; > 50 % и 75%.  

4) Представление этих данных в виде диаграммы.  

5) Количество учащихся, имеющих несовпадения по определенному 

фактору 50 % и 75 % (для всех факторов).  

6) Представление сравнительных результатов при повторных 

замерах.  

7) Полная информация о каждом учащемся (по результатам теста).  

Содержательная характеристика каждого синдрома (фактора).  

Общая тревожность в школе – общее эмоциональное состояние 

ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы.  

Переживания социального стресса – эмоциональное состояние 

ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде 

всего - со сверстниками).  

Фрустрация потребности в достижении успеха – неблагоприятный 

психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в 

успехе, достижении высокого результата и т. д.  

Страх самовыражения - негативные эмоциональные переживания 

ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления 

себя другим, демонстрации своих возможностей.  

Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно – публичной) 

знаний, достижений, возможностей.  

Страх несоответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на 

значимость других в оценке своих результатов, поступков, и мыслей, 

тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных 

оценок.  

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 

психофизиологической организации, снижающие приспособляемость 
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ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 

неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды.  

Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный 

эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения ребенка. 

Бланк 

                

                

«–»                

                

0               

«–»                

                

                

 

Текст опросника 

 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом?  

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, 

насколько ты знаешь материал?  

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель?  

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости от того, что ты не 

знаешь урок?  

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя?  

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении 

нового материала, пока ты не поймешь, что он говорит?  

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания?  
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8. Случается ли с тобой, что ты боишься высказываться на уроке, потому 

что боишься сделать глупую ошибку?  

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать?  

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в 

разные игры?  

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал?  

12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год?  

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что 

тебя, как правило, не выбирают?  

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают 

отвечать?  

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих 

одноклассников не хочет делать то, чего хочешь ты?  

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание?  

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители?  

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе?  

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, ли ты сделаешь 

ошибку при ответе?  

20. Похож ли ты на своих одноклассников?  

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним 

справился?  

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо 

запомнишь?  

23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на 

вопрос учителя?  

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески?  

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей 

работы будут сравниваться в классе с результатами твоих 

одноклассников?  
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26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя 

спрашивают?  

27. Боишься ли ты временами вступать в спор?  

28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда 

учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку?  

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих 

друзей, что ты хочешь выслужиться?  

30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к 

которым ребята относятся с особым вниманием?  

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя 

задевает?  

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не 

справляются с учебой?  

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не 

обращают на тебя внимание?  

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо?  

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя?  

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих 

одноклассников?  

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие?  

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше?  

39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои 

одноклассники?  

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это 

время другие?  

41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, 

которых нет у других ребят в классе?  

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается 

быть лучше их?  

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники?  
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44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с 

учителем?  

45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и 

поведение?  

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, 

чем другие ребята?  

47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли 

ты, что вот-вот расплачешься?  

48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с 

беспокойством о том, что будет завтра в школе?  

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что 

совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше?  

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием?  

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, 

что собирается дать классу задание?  

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе?  

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, 

чувствуешь ли ты страх, что не справишься с ним?  

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, 

чего не можешь ты?  

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои 

одноклассники понимают его лучше, чем ты?  

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать 

классу проверочную работу?  

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь 

это плохо?  

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на 

доске перед всем классом? 
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Таблица 6 

Протокол по результатамисследования уровня тревожности студентов 

ЧЭнК им. С.М.Кирова 

Методика Тест школьной тревожности Филлипса 

№ Уровень 

трев-ти  

Уровень тревожности по каждому фактору 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 34 5 8 5 0 0 1 0 4 

2 29 11 4 9 4 2 2 1 4 

3 19 2 5 8 0 0 1 1 2 

4 33 8 3 6 1 2 3 1 7 

5  23  2 3  3  5  3  2  4  2  

6  37  11  5  7  5  3  3  2  4 

7  21  5  4  6  0  2  1  1  1 

8  40  15  8  4  4  6  4  2  6 

9  36  7  6  7  6  5  3  3  4 

10  23  2  5  5  0  1  2  2  2 

11  20  4  3  4  0  0  1  1  2 

12  41  6  9  8  5  4  4  3  6 

13  37  3  8  10  3  3  2  1  5 

14  31  5  5  9  2  2  2  1  4 

15  28  2  7  5  1  1  1  1  2 

16  25  5  5  2  0  1  2  1  2 

17  20  6  4  7  0  0  1  0  1 

18  13  4  2  4  0  0  0  0  1 

19  22  6  7  8  0  0  1  0  3 

20  16  3  4  5  0  0  0  0  1 

21  23  5  7  4  0  0  1  0  4 

22  12  2  8  5  0  0  0  0  2 

23  32  7 10  6  3  2  3  1  7 

24  20  8  5  8  0  0  1  0  2 

25  15  3  2  5  0  0  0  0  1 

26  21  8  5  7  1  0  1  0  1 

27  16  5  4  3  0  0  0  0  1 

28  23  8  5  8  1  0  1  1  1 

29  18  3  6  5  0  0  0  0  1 

30  20  4  8  7  0  0  1  1  1 

31  25  6  6  6  0  1  2  1  1 

32  31  5  4  4  3  3  3  1  3 

33  18  4  1  7  0  0  0  1  1 

34  23  6  6  5  2  0  2  1  2 
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Продолжение  таблицы 6 

Методика Тест школьной тревожности Филлипса 

№ Уровень 

трев-ти  

Уровень тревожности по каждому фактору 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35  25  5  6  6  0  1  1  1  2 

36  12  3  4  7  0  0  0  0  1 

37  21  5  7  8  0  0  1  1  1 

38  27  7  6  4  0  2  1  1  3 

39  33  8  8  6  3  4  3  2  4 

40  14  3  5  8  0  0  2  0  1 

41  32  5  7  3  1  5  2  2  5 

42  21  4  5  6  0  0  1  1  2 

43  20  3  4  4  0  0  1  1  1 

44  18  7  4  6  0  0  0  0  1 

45  23  5  6  5  0  0  1  1  1 

46  17  3  3  4  0  0  0  0  1 

47  22  5  7  8  0  0  1  1  1 

48  27  4  4  9  0  3  0  1  5 

49  21  5  6  11  0  0  2  1  2 

50  10  3  1  6  0  0  0  0  1 

 

( до 29 ) ( от 30-43 ) ( от 44 до 58 ) 

Низкая        Повышенная   Высокая 

тревожность (НТ) - 38 тревожность (ПТ) - 12тревожность (ВТ) –0 

 

Наиболее тревожные факторы для учащихся класса(подчеркнуть): 

1 – общая тревожность в школе;   

2 – переживание социального стресса;   

3 – фрустрация потребности в достижении успеха;     

4 – страх самовыражения;   

5 – страх ситуации проверки знаний; 

6 – страх не соответствовать окружающих; 

7 – низкая физиологическая сопротивляемость стрессу;    

8 – проблемы и страхи в отношении с учителями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика «Таблицы Шульте» 

Определение устойчивости вниманияи динамики 

работоспособности. А также эффективность работы, степень 

врабатываемости внимания. 

Описание теста  

Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц на которых в 

произвольном порядке расположены числа от 1 до 25. Испытуемый 

отыскивает, показывает и называет числа в порядке их возрастания. Проба 

повторяется с пятью разными таблицами. 

Инструкция к тесту  

Испытуемому предъявляют первую таблицу: «На этой таблице числа 

от 1 до 25 расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и 

продолжают: «Покажи и назови все числа по порядку от 1 до 25. 

Постарайся делать это как можно быстрее и без ошибок». Таблицу 

открывают и одновременно с началом выполнения задания включают 

секундомер. Последующие таблицы предъявляются без всяких 

инструкций. 

Обработка и интерпретация результатов теста  

Основной показатель – время выполнения, а так же количество 

ошибок отдельно по каждой таблице. По результатам выполнения каждой 

таблицы может быть построена «кривая истощаемости (утомляемости)», 

отражающая устойчивость внимания и работоспособность в динамике.  

С помощью этого теста можно вычислить еще и такие показатели, 

как: 

 эффективность работы (ЭР), 

 степень врабатываемости (ВР), 

 психическая устойчивость (ПУ). 

Эффективность работы (ЭР) вычисляется по формуле:  
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ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5,  

где Тi – время работы с i-той таблицей. 

То есть: Эффективность работы (ЭР) равна суммарному времени 

работы с таблицами, деленному на количество таблиц. 

Степень врабатываемости (ВР) вычисляется по формуле: ВР= Т1 / 

ЭР  

Результат меньше 1,0 – показатель хорошей врабатываемости, 

соответственно, чем выше 1,0 данный показатель, тем больше 

испытуемому требуется подготовка к основной работе. 

Психическая устойчивость (выносливость) вычисляется по 

формуле:  

ПУ= Т4 / ЭР  

Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей психической 

устойчивости, соответственно, чем выше данный показатель, тем хуже 

психическая устойчивость испытуемого к выполнению заданий.  
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Таблица 7 

Сводная таблица результатов выполнения тестови показателей 

умственной работоспособности, по методике Шульте 

№ 

ученика 
Тест1 Тест2 Тест3 Тест4 Тест5 ЭР ВР ПУ 

1 40 32 33 67 100 54 0,74 1,24 

2 24 26 22 34 22 26 0,92 1,30 

3 32 28 25 43 47 35 0,92 1,22 

4 46 34 27 38 33 36 1,27 1,15 

5 33 22 18 25 26 25 1,32 1,00 

6 21 29 21 29 63 33 0,64 0,87 

7 28 35 27 34 35 32 0,87 1,06 

8 34 25 32 38 35 33 1,03 1,15 

9 50 28 26 42 23 34 1,47 1,23 

10 43 33 35 47 28 37 1,16 1,27 

11 28 24 28 26 24 26 1,07 1,00 

12 33 39 23 33 28 31 1,06 1,06 

13 38 27 21 39 54 36 1,05 1,28 

14 27 19 29 21 47 29 0,93 0,72 

15 29 32 30 26 41 32 0,9 0,81 

16 36 29 37 65 30 39 0,92 1,66 

17 39 34 32 42 21 34 1,14 1,23 

18 43 25 27 34 27 31 1,38 1,09 

19 25 22 25 23 40 27 0,92 0,85 

20 30 27 24 48 29 32 0,93 1,50 

21 36 15 16 32 17 23,2 1,55 1,98 

22 41 50 22 35 42 38 1,07 0,92 

23 26 18 38 18 50 30 0,86 0,60 

24 31 36 34 47 28 35,2 0,88 1,33 

25 43 28 34 32 12 29,8 1,44 1,07 

26 24 29 41 28 43 33 0,72 0,84 
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Продолжение таблицы 7 

№ 

ученика 
Тест1 Тест2 Тест3 Тест4 Тест5 ЭР ВР ПУ 

27 26 41 19 19 37 28,4 0,91 0,66 

28 44 24 50 37 32 37,4 1,17 0,98 

29 36 37 23 27 28 30,2 1,19 0,89 

30 13 24 47 34 23 28,2 0,04 1,20 

31 23 27 15 38 31 26,8 0,85 1,41 

32 26 36 42 29 30 32,6 0,79 0,88 

33 35 24 18 41 45 32,6 1,07 1,25 

34 24 19 24 28 26 24,2 0,99 1,15 

35 38 37 48 32 22 35,4 1,07 0,90 

36 34 21 15 35 47 30,4 1,11 1,15 

37 23 48 45 26 56 39,6 0,58 0,65 

38 27 31 48 45 28 35,8 0,75 1,25 

39 20 24 15 21 46 25,2 0,79 1,83 

40 39 14 54 36 37 36 1,08 1,00 

41 26 18 12 32 19 21,4 1,21 1,49 

42 33 41 45 28 58 41 0,83 0,68 

43 24 28 48 17 60 35,4 0,67 0,48 

44 53 26 15 24 23 28,2 1,87 0,85 

45 46 48 28 41 28 38,2 1,20 1,07 

46 27 34 27 35 54 35,4 0,76 0,98 

47 19 25 48 33 62 37,4 0,51 0,88 

48 26 38 36 25 38 32,6 0,79 0,76 

49 42 28 29 27 29 31 1,35 0,87 

50 35 42 24 36 46 36,6 0,95 0,98 
 

Таблица 8 

Показатели работоспособности студентов с высоким уровнем 

тревожности 

Высокий уровень тревожности 

(12человек) 

ЭР ВР ПУ 

студент 1 54,40 0,74 1,23 

студент 4 35,60 1,29 1,07 

студент 6 32,60 0,64 0,89 

студент 8 36,80 1,03 1,03 
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Продолжение таблицы 8 

Высокий уровень тревожности 

(12человек) 

ЭР ВР ПУ 

студент 9 36,00 1,17 0,92 

студент 12 38,20 1,18 0,86 

студент 13 35,80 1,06 1,09 

студент 14 28,60 0,94 0,73 

студент 23 37,40 1,07 0,70 

студент 32 32,60 0,80 0,89 

студент 39 33,20 1,05 0,87 

студент 41 31,20 1,12 0,83 

 

Таблица 9 

Показатели работоспособности студентов с низким уровнем 

тревожности 

Низкий уровень тревожности 

( 38 человек) 

ЭР ВР ПУ 

студент 2  25,60 0,94 1,33 

студент 3 35,00 0,91 1,23 

студент 5 24,80 1,33 1,01 

студент 7 31,80 0,88 1,07 

студент 10 37,20 1,16 1,26 

студент 11 26,00 1,08 1,00 

студент 15 31,60 0,92 0,82 

студент 16 39,40 0,91 1,65 
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Продолжение таблицы 9 

Низкий уровень тревожности 

( 38 человек) 

ЭР ВР ПУ 

студент 17 33,60 1,16 1,25 

студент 18 31,20 1,38 1,09 

студент 19 27,00 0,93 0,85 

студент 20 31,60 0,95 1,52 

студент 21 23,20 1,55 1,38 

студент 22 38,00 1,08 0,92 

студент 24 35,20 0,88 1,34 

студент 25 29,80 1,44 1,07 

студент 26 33,00 0,73 0,85 

студент 27 28,40 0,92 0,67 

студент 28 37,40 1,18 0,99 

студент 29 30,20 1,19 0,89 

студент 30 28,20 0,46 1,21 

студент 31 26,80 0,86 1,42 

студент 33 32,60 1,07 1,26 

студент 34 24,20 0,99 1,16 

студент 35 35,40 1,07 0,90 

студент 36 30,40 1,12 1,15 

студент 37 39,60 0,58 0,66 

студент 38 35,80 0,75 1,26 

студент 40 36,00 1,08 1,00 
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Окончание таблицы 9 

Низкий уровень тревожности 

( 38 человек) 

ЭР ВР ПУ 

студент 42 41,00 0,80 0,68 

студент 43 35,40 0,68 0,48 

студент 44 28,20 1,88 0,85 

студент 45 38,20 1,20 1,07 

студент 46 35,40 0,76 0,99 

студент 47 37,40 0,51 0,88 

студент 48 32,60 0,80 0,77 

студент 49 31,00 1,35 0,87 

студент 50 36,60 0,96 0,98 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Оценка микроклимата студенческой группы (В.М. Завьялова) 

 

Инструкция. 

Просим вас заполнить данную карту. В ней предлагаются 

показатели, характеризующие микроклимат студенческой группы. Карта 

составлена по принципу полярных суждений. Слева – суждения, 

раскрывающие психологический климат с положительной стороны, справа 

– с отрицательной стороны. Между полярными суждениями расположены 

цифры 3-2-1-0-1-2-3. Ваша задача: во-первых, выбрать одно из полярных 

суждений (слева или справа), отражающее типичную картину 

взаимоотношений в вашей студенческой группе и обычного настроения в 

ней; во-вторых, отметить кружком одну из цифр, которая соответствует 

степени выраженности каждого показателя.  

Высокая степень выраженности – 3 

Средняя степень выраженности – 2 

Степень выраженности   - 1 

Если вы затрудняетесь определить, какое из двух полярных 

суждений отражает типичный микроклимат вашей студенческой группы, 

то отметьте цифру 0. 

Например, обращаясь к первой строчке, вы знаете, что в вашей 

группе обычно бодрое и  жизнерадостное настроение. Но выраженность 

этого показателя, по-вашему, средняя. Вам нужно отметить кружком 

цифру 2 в левой от нуля части. 
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Таблица 10 

Карта полярного суждения 

1 В группе обычно бодрое 

и жизнерадостное 

настроение. 

3  2  1  0  1  2  3 В группе обычно наст-

роение подавленное, 

мрачное. 

2 Группа активна, рабо-

тоспособна. 

3  2  1  0  1  2  3 Группа пассивна, инер-

тна. 

3 Обстановка в группе 

спокойная, деловая. 

3  2  1  0  1  2  3 Обстановка в группе 

нервозная, напряженная. 

4 В группе студенты чув-

ствуют себя уютно. 

3  2  1  0  1  2  3 В группе студенты чув-

ствуют себя неуютно. 

5 Студенты знают и чув-

ствуют, что группа в 

случае необходимости 

защитит и поддержит их. 

3  2  1  0  1  2  3 У студентов нет уверен-

ности в поддержке груп-

пы в трудную минуту. 

6 Студенты относятся друг 

к другу с симпатией. 

3  2  1  0  1  2  3 Взаимоотношения в гру-

ппе отличаются антипа-

тией. 

7 Коллектив справедливо 

относится ко всем своим 

членам, воздает каждому 

по заслугам. 

3  2  1  0  1  2  3 Коллектив делится на 

предпочитаемых и пре-

небрегаемых.Необъекти

вен в оценке отдельных 

членов группы. 

8 Отношения отдельных 

микрогрупп внутри кол-

лектива характеризуются 

взаимопониманием, 

тактичностью,сотруднич

еством в общих для 

коллектива делах. 

3  2  1  0  1  2  3 Группировки внутри 

коллектива конфликту-

ют между собой, их 

члены замыкаются в 

своих интересах, не 

хотят понимать других. 

9 Конфликты в группе 

возникают редко, по се-

рьезным причинам, раз-

решаются справедливо и 

доброжелательно. 

3  2  1  0  1  2  3 Конфликты возникают 

часто, разрешаются с 

трудом, болезненно. 
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Продолжение таблицы 10 

10 В критические периоды 

группа сплачивается. 

Руководствуется принци-

пом «Один за всех и все 

за одного». 

3  2  1  0  1  2  3 В трудные периоды в 

коллективе возникает 

рассеянность, ссоры, 

взаимные упреки. 

11 Новички чувствуют к 

себе доброжелательное и 

заботливое отношение 

группы. 

3  2  1  0  1  2  3 Группа проявляет без-

различие или недобро-

желательность к нович-

кам. 

12 Студентам нравится 

бывать вместе в коллед-

же и вне его. 

3  2  1  0  1  2  3 Студенты не стремятся 

бывать вместе, каждый 

живет своими интере-

сами. 

13 Студенты любят свою 

группу, радуются ее ус-

пехам, огорчаются неу-

дачам. 

3  2  1  0  1  2  3 Студенты свою группу 

не ценят. Безразличны к 

ее достижениям, легко 

соглашаются на переход 

в другую группу. 

14 Студенты серьезно отно-

сятся к учебе, стремятся 

овладеть тайнами про-

фессии. 

3  2  1  0  1  2  3 Учеба не считается 

первостепенным делом, 

стремление к учебным 

успехам не поощряется. 

15 В группе царит требо-

тельность и нетерпи-

мость к лентяям и про-

гульщикам. 

3  2  1  0  1  2  3 К лентяям и прогуль-

щикам относится снис-

ходительно. 

16 Студенты принимают ак-

тивное участие в общест-

венной жизни группы. 

3  2  1  0  1  2  3 Студенты пассивны в 

общественной жизни 

группы. 

17 В группе серьезно от-

носятся к распределению 

общественных поруче-

ний, учитываются поже-

лания и склонности каж-

дого. 

3  2  1  0  1  2  3 Поручения распреде-

ляются по принципу 

«лишь бы мне». 
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Окончание таблицы 10 

18 Студенты с желанием 

включаются в трудовые 

дела группы. 

3  2  1  0  1  2  3 Группу нелегко поднять 

на общее трудовое дело. 

19 Актив группы поль-

зуется авторитетом и 

доверием. 

3  2  1  0  1  2  3 В активе группы 

находятся люди, не 

пользующиеся поддерж-

кой и уважением кол-

лектива. 

20 Отношения между груп-

пой и куратором характе-

ризуются доброжела-

тельностью, понимани-

ем, сотрудничеством. 

3  2  1  0  1  2  3 Отношения группы с 

куратором характери-

зуются антипатией, кон-

фликтностью. 

 

 

Обработка данных (вариант Н.П. Фетискина) 

1.  Для определения психологического микроклимата (ПМ) необходимо 

сложить все положительные баллы, затем отрицательные и из большей 

суммы вычесть меньшую. 

2. Оценить уровень ПМ по баллам: 

50-60 баллов – высокая степень благоприятности ПМ; 

40-49 баллов – средне-высокая степень благоприятности ПМ; 

21-39 баллов – средняя степень благоприятности ПМ; 

11-20 баллов - средне-низкая степень благоприятности ПМ; 

0-10 баллов – незначительная благоприятность ПМ. 

Неблагоприятность ПМ характеризуют баллы с отрицательным 

знаком, подобно позитивно-уровневой квантификации. 

3. Составляется профиль ПМ, показывающий выраженность каждой из 

исследуемых составляющих. 
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Таблица 11 

Обработка результатов по методике Фетискина Н.П 

 

студент № положительные  отрицательные  ПМ 

1 43 1 42 

2 37 3 34 

3 25 4 21 

4 55 1 54 

5 49 2 47 

6 24 0 24 

7 34 4 30 

8 45 0 45 

9 47 8 39 

10 57 4 53 

11 44 1 43 

12 55 2 53 

13 37 7 30 

14 45 5 40 

15 60 1 59 

16 44 0 44 

17 52 4 48 

18 33 2 31 

19 47 0 47 

20 49 0 49 

21 56 2 54 

22 53 3 50 

23 55 5 50 

24 34 1 33 

25 49 7 42 

26 57 3 54 

27 45 8 37 

28 39 3 36 

29 41 4 37 

30 48 6 42 

31 52 7 45 

32 49 3 46 

33 55 1 54 

34 45 0 45 

35 47 2 45 

36 56 0 56 

37 20 1 19 

38 57 1 56 
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44 55 5 50 

45 59 0 59 

46 54 2 52 

47 38 1 37 

48 42 1 41 

49 48 5 43 

50 52 6 46 

 

 (ВС) - высокая степень-  14 человек 

 (СВС) – средне-высокая степень- 21 человек 

 (СС) - средняя степень- 14 человек 

 (СНС) - средне-низкая степень- 1 человек  

Таблица 12 

Показатели умственной работоспособности студентов, 

характеризующихся высокой и средневысокой степенью 

благоприятности в группе 

Высокая и средне-высокая 

степень благоприятности в 

группе (n= 35) 

ЭР  ПУ  ВР  

студент 1 54,40 1,23 0,74 

студент 4 35,60 1,07 1,29 

студент 5 24,80 1,01 1,33 

студент 8 36,80 1,03 1,03 

студент 10 37,20 1,26 1,16 

студент 11 26,00 1,00 1,08 

студент 12 38,20 1,18 0,86 

студент 14 28,60 0,73 0,94 

студент 15 31,60 0,82 0,92 

  

39 40 3 37 

40 51 2 49 

41 39 0 39 

42 43 2 41 

43 48 1 47 
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Продолжение таблицы 12 

Высокая и средне-высокая 

степень благоприятности в 

группе (n= 35) 

ЭР  ПУ  ВР  

студент 16 39,40 1,65 0,91 

студент 17 33,60 1,25 1,16 

студент 19 27,00 0,85 0,93 

студент 20 31,60 1,52 0,95 

студент 21 23,20 1,38 1,55 

студент 22 38,00 0,92 1,08 

студент 23 37,40 1,07 0,70 

студент 25 29,80 1,07 1,44 

студент 26 33,00 0,85 0,73 

студент 30 28,20 1,21 0,46 

студент 31 26,80 1,42 0,86 

студент 32 32,60 0,89 0,80 

студент 33 32,60 1,26 1,07 

студент 34 24,20 1,16 0,99 

студент 35 35,40 0,90 1,07 

студент 36 30,40 1,15 1,12 

студент 38 35,80 1,26 0,75 

студент 40 36,00 1,00 1,08 

студент 42 44,80 1,05 0,74 

студент 43 35,40 0,48 0,68 

студент 44 28,20 0,85 1,88 

студент 45 38,20 1,07 1,20 

студент 46 35,40 0,99 0,76 

студент 48 32,60 0,77 0,80 

студент 49 31,00 0,87 1,35 

студент 50 36,60 0,98 0,96 
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Таблица 13 

Показатели умственной работоспособности студентов, 

характеризующихся средней и средненизкой степенью 

благоприятности в группе 

Средняя и средне-низкая степень 

благоприятности в группе (n= 15) 

ЭР  ПУ  ВР  

студент 2 25,60 1,33 0,94 

студент 3 35,00 1,23 0,91 

студент 6 32,60 0,89 0,64 

студент 7 31,80 1,07 0,88 

студент 9 36,00 1,17 0,92 

студент 13 35,80 1,09 1,06 

студент 18 31,20 1,09 1,38 

студент 24 35,20 1,34 0,88 

студент 27 28,40 0,67 0,92 

студент 28 37,40 0,99 1,18 

студент 29 30,20 0,89 1,19 

студент 37 39,60 0,66 0,58 

студент 39 33,20 1,05 0,87 

студент 41 31,20 1,12 0,83 

студент 47 37,40 0,88 0,51 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Математические расчёты по критерию Фишера 

1) Эффективность работы. 

Критерий Фишера - φ           

  Угол 
φ 

%   n1 - количество человек 
(наблюдений) в первой 
группе 

φ1 2,679 94,7 0,97 n2 - количество человек 
(наблюдений) во второй 
группе 

φ2 1,403 41,7 0,65         

n1 38 36 <- частота встречаемости 
признака в первой группе 

  

n2 12 5 <- частота встречаемости 
признака во второй группе 

  

φэмп= 3,851 p<0,01         

 

    Строим "Ось значимости"   

  Зона неопределенности   

  0,05 0,01   

Зона 

незначимости       

Зона 

значимости   

  

  

3,851290371   

            

  φ крит. = 1,64 φ крит. = 2,28   

 

2) Психологическая устойчивость 

Критерий Фишера - φ           

  Угол 
φ 

%   n1 - количество человек 
(наблюдений) в первой группе 

φ1 2,005 71,1 0,84 n2 - количество человек 
(наблюдений) во второй 
группе 

φ2 1,231 33,3 0,58         

n1 38 27 <- частота встречаемости 
признака в первой группе 

  

n2 12 4 <- частота встречаемости 
признака во второй группе 

  

φэмп= 2,339 p<0,01         

 

        

Строим "Ось 

значимости"     

      Зона неопределенности     

      0,05 0,01     

    

Зона 

незначимости       

Зона 

значимости     

      

  

2,338764866     
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3) Врабатываемость  

Критерий Фишера - φ         

  Угол 
φ 

%   n1 - количество человек 
(наблюдений) в первой 
группе 

φ1 2,064 73,7 0,86 n2 - количество человек 
(наблюдений) во второй 
группе 

φ2 1,738 58,3 0,76       

n1 38 28 <- частота встречаемости признака в 
первой группе 

n2 12 7 <- частота встречаемости признака во 
второй группе 

φэмп= 0,985 p>0,05       

 

        

Строим "Ось 

значимости"       

      Зона неопределенности       

      0,05 0,01       

    

Зона 

незначимости       

Зона 

значимости       

      0,984562781 

  

      

                    

      φ крит. = 1,64 φ крит. = 2,28       

 

 

4) Микроклимат. Эффективность работы 

Критерий Фишера - φ       

  Угол 
φ 

%   n1 - количество человек 
(наблюдений) в первой 
группе 

φ1 2,452 88,6 0,94 n2 - количество человек 
(наблюдений) во второй 
группе 

φ2 1,911 66,7 0,82     

n1 35 31 <- частота встречаемости признака в 
первой группе 

n2 15 10 <- частота встречаемости признака 
во второй группе 

φэмп= 1,754 ; H1 на p<0,05 и H0 на p>0,01   

 

        

Строим "Ось 

значимости"           

      Зона неопределенности           

      0,05 0,01           

    

Зона 

незначимости       

Зона 

значимости           

      

 

1,754 

 

          

                        

      φ крит. = 1,64 φ крит. = 2,28           
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5) Микроклимат. Психологическая устойчивость 

Критерий Фишера - φ           

  Угол 
φ 

%   n1 - количество человек 
(наблюдений) в первой группе 

φ1 2,145 77,1 0,88 n2 - количество человек 
(наблюдений) во второй группе 

φ2 1,085 26,7 0,52         

n1 35 27 <- частота встречаемости 
признака в первой группе 

  

n2 15 4 <- частота встречаемости 
признака во второй группе 

  

φэмп= 3,433 p<0,01         

 

        

Строим  

"Ось значимости"     

      Зона неопределенности     

      0,05 0,01     

    

Зона 

незначимости       

Зона 

значимости     

      

  

3,432697913 3,432697913   

                  

φ крит. = 1,64           φ крит. = 2,28 

 

6) Микроклимат. Врабатываемость 

Критерий Фишера - φ       

  Угол 
φ 

%   n1 - количество человек 
(наблюдений) в первой группе 

φ1 2,366 85,7 0,93 n2 - количество человек 
(наблюдений) во второй группе 

φ2 1,231 33,3 0,58     

n1 35 30 <- частота встречаемости признака в 
первой группе 

n2 15 5 <- частота встречаемости признака во 
второй группе 

φэмп= 3,679 p<0,01     

 

    

Строим "Ось 

значимости" 

  Зона неопределенности 

  0,05 0,01 

Зона 

незначимости       

Зона 

значимости 

  

  

3,679245665 

          

  φ крит. = 1,64 φ крит. = 2,28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

СТАТЬЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Методические рекомендации 

 

Учитель в ходе работы «круглого стола» анализирует ответы на 

проведенный тест. Рекомендуется пригласить специалистов по проблеме. 

 

А н к е т а   д л я   р о д и т е л е й 

 

I. Исполнителен и послушен ли ребенок в семье? Охотно ли он выполняет 

поручения? 

1. Постоянно проявляет неисполнительность и непослушание. 

2. Часто непослушен и неисполнителен. 

3. Не всегда исполнителен и послушен. 

4. Всегда исполнителен и послушен.  

II. Каково поведение ребенка дома? 

1. Постоянно ведет себя плохо, дерзит, пререкается и т. д. 

2. Часто ведет себя плохо и на замечания не реагирует. 

3. Не всегда. Позволяет шалости, но на замечания реагирует 

положительно. 

4. Всегда хорошо. 

III. Насколько чутко и отзывчиво относится ребенок к родителям и 

близким? 

1. Постоянно грубит, дерзит, раздражается по поводу замечаний. 

2. Часто проявляет грубость, черствость, эгоизм. 

3. Не всегда отзывчивый и заботливый. 

4. Отзывчивый, заботливый, добрый. 

IV. Насколько ребенок трудолюбив? 

1. Постоянно уклоняется от труда, очень ленив. 
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2. Часто уклоняется от труда, трудится только под контролем. 

3. Не всегда помогает, делает лишь то, что поручают. 

4. Любит труд, постоянно помогает старшим. 

V. Насколько воспитаны простота и скромность у ребенка по отношению к 

родным и близким? 

1. Очень заносчив, хвастлив, высокомерен. 

2. Часто проявляет высокомерие, зазнайство, заносчивость. 

3. Иногда проявляет хвастовство, высокомерие, зазнайство. 

4. Всегда прост и скромен. 

VI. Проявляется ли критичность у ребенка по отношению к другим людям? 

1. Некритичен, подстраивается к мнению других членов семьи, товарищей. 

2. Очень редко высказывает свои мнения, критические суждения. 

3. Критикует, но при этом не всегда правильно и тактично. 

4. Критикует взгляды и поведение близких разумно и тактично. 

VII. Проявляет ли при этом самокритичность? 

1. Озлобленно воспринимает критику членов семьи, на замечания грубит. 

2. Не воспринимает критику других, не реагирует на замечания членов 

семьи. 

3. Не всегда самокритичен, не всегда исправляется после критических 

замечаний. 

4. Самокритичен, уважает критику членов семьи, стремится учесть 

критические замечания. 

VIII. Как относится к учению дома? 

1. Проявляет безответственность в учении, уроки дома не учит, школу 

посещать не хочет. 

2. Проявляет безответственное отношение к домашним заданиям, требует 

постоянного контроля. 

3. Не всегда добросовестно готовит домашние задания. 

4. Ответственно и добросовестно готовит домашние задания. 

IX. Как относится к общественным поручениям? 
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1. Не любит общественную работу, не выполняет ее. 

2. Чаще всего безответственно относится к общественной работе, 

поручениям, требует постоянного контроля родителей. 

3. Не всегда проявляет ответственность и желание выполнять 

общественные поручения. 

4. Охотно выполняет общественные поручения, рассказывает об их 

выполнении дома. 

X. Каково отношение ребенка к своему классу, школе? 

1. Не любит свой класс и школу, открыто выражает свое отрицательное 

отношение к ним. 

2. Равнодушен к делам класса, школы. 

3. Любит класс и школу, но не всегда подкрепляет это хорошими делами. 

4. Любит свой класс и школу и всегда подкрепляет это хорошими делами. 

Обработка полученных данных. Получив от родителей листочки с 

номерами вопросов и ответов, учитель суммирует номера ответов (для 

каждого школьника) и полученную сумму делит на 10. Степень 

проявления нравственных качеств в поведении школьников в 

представлении родителей оценивается по следующей шкале: 

от 1 до 1,5 – по мнению родителей, указанные качества не проявляются; 

от 1,5 до 2,5 – по мнению родителей, качества проявляются слабо; 

от 2,5 до 3,5 – по мнению родителей, качества проявляются; 

от 3,5 до 4 – по мнению родителей, качества проявляются ярко. 

На основе полученных данных учитель сопоставляет оценку родителей со 

своим представлением. В случае их несовпадения необходимо выяснить 

причину этого несоответствия (скрытность, позерство, двуличие, 

необъективность родителей и т. д.), с помощью других методик наметить 

индивидуальную работу с этим учеником (а при необходимости и с 

родителями). 
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Обнаруженные негативные поступки, а также условия и причины, их 

породившие, послужат указанием в направлении дальнейшего 

нравственно-психологического развития личности подростка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

СТАТЬЯ 2
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