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Аннотация. Рассматриваются факторы, влияющие на качество образовательного 
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состояния студентов, проведенного весной — летом 2021 г. в Национальном 
исследовательском университете «МИЭТ». Анализируются изменения психоэмоционального 
статуса обучающихся, вызванные длительной самоизоляцией в условиях пандемии новой 
болезни, и обострение проблемы социальной депривации после повсеместного перехода 
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Введение. Образование представляет со-
бой сложный, многокомпонентный процесс, 
состоящий из различного рода взаимодей-
ствий, прежде всего между обучающими и об-
учаемыми. На эти взаимодействия влияет ряд 
факторов, которые в идеальном случае 
должны способствовать качественному обра-
зованию. К ним относятся организационные 
(учебные планы и программы, образователь-
ные ресурсы, формы проведения занятий), 
а также факторы, связанные с личностными ха-
рактеристиками участников образователь-
ного процесса (такими как заинтересован-
ность, восприимчивость, доверие и т. п.), и, 
конечно, мотивационный фактор. 

Задачу эффективной организации про-
цесса обучения ставили и решали в своих 
трудах сторонники личностного подхода, ав-
торы психолого-педагогических исследова-
ний середины и конца XX в.: Д. Н. Богоявлен-
ский, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, 
В. В. Давыдов, Л. В. Занков, А. Н. Леонтьев, 
Н. А. Менчинская, С. Л. Рубинштейн, 

Д. Б. Эльконин, Ф. Е. Василюк и др. Сегодня 
их идеи развивают среди прочих Т. В. Склярова, 
Н. В. Носкова, Д. А. Леонтьев, А. Н. Бурно 
и О. В. Шапиро. 

Мотивация в значительной степени способ-
ствует улучшению образовательного процесса 
и достижению более высоких академических 
результатов, что делает ее одним из важней-
ших факторов образовательного процесса: ее 
наличие может значительно облегчить и улуч-
шить процесс преподавания и усвоения зна-
ний, а отсутствие приводит к отрицательным 
результатам всего обучения [14]. 

Еще один фактор, влияющий на качество 
образовательного процесса, — эмоциональное 
состояние: оно играет важную роль в приня-
тии решений, преодолении жизненных труд-
ностей, общении с людьми и в мотивации. 

Во время учебного процесса возникают 
два основных вида эмоций. Стенические эмо-
ции оказывают сильное положительное влия-
ние на обучение. Во-первых, они побуждают 
к активной деятельности, мобилизуют силы 
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человека, в целом способствуя более твор-
ческому и гибкому мышлению, и усили-
вают мотивацию. Во-вторых, студенты со-
знательно хотят сохранить и, возможно, уве-
личить интенсивность положительного 
эмоционального состояния (в данном случае 
вызванного самим процессом обучения), со-
храняя таким образом концентрацию и мо-
тивацию к обучению. Астенические эмоции, 
даже когда они напрямую не связаны с обра-
зовательным процессом, снижают мотива-
цию и сосредоточенность на обучении. Обилие 
астенических эмоций и их высокая интенсив-
ность приводит к деконцентрации внимания и 
дезадаптации студентов. 

Ослабление способности сконцентриро-
ваться на усвоении новой информации про-
исходит по нескольким причинам. 

В последние 20 лет ученые обращают всё 
большее внимание на изучение изменений 
психофизиологических функций человека, 
происходящих под воздействием широкого 
распространения информационных техно-
логий. Наиболее значимое из них, по спра-
ведливому замечанию Т. П. Зинченко, — 
преобразование психических процессов, от-
вечающих за рациональное познание [5]. Со-
временные технологии, по мнению ряда ис-
следователей, скорее неблагоприятно влияют 
на этот вид познания. 

К основным факторам цифровизации об-
щества, влияющим на когнитивные процессы, 
А. К. Бронских с соавторами относят [3]: 

■ гипертекстуальность современной куль-
туры (гипертекст — нелинейная форма пред-
ставления информации — сегодня преобладает 
над текстовой); 

■ возрастание количества информации, 
которой вынужден оперировать человек (по-
стоянное дублирование информации приво-
дит к тому, что людям становится все труднее 
ориентироваться в ней); 

■ распространение электронной ком-
муникации; 

■ языковые трансформации (люди все 
чаще отказываются от сложных языковых 

конструкций, произвольно упрощают грам-
матические правила, предпочитая использо-
вать сленговые выражения и сокращенные 
словесные формы, а также слова, заимство-
ванные из иностранных языков). 

Всё это приводит к распространению 
в современном обществе и образовании 
сравнительно новой модели восприятия — 
так называемого клипового мышления или net-
мышления [4]. Исследователь психологии 
школьников и студентов Т. В. Семеновских 
определяет клиповое мышление как «про-
цесс отражения множества разнообразных 
свойств объектов, без учета связей между 
ними, характеризующийся фрагментар-
ностью информационного потока, алогич-
ностью, полной разнородностью поступаю-
щей информации, высокой скоростью пере-
ключения между фрагментами информации, 
отсутствием целостной картины восприятия 
окружающего мира» [11]. Отмеченные изме-
нения, прежде всего, затрагивают внимание, 
память и аналитическое мышление — психо-
физиологические функции, главным обра-
зом задействованные в обучении. Не только 
студенты, но и в целом современные горо-
жане становятся более рассеянными и по-
верхностными из-за неспособности осмыс-
ливать информацию ввиду ее обильного 
притока. 

Постановка проблемы. Прошедшая 
в 2019—2022 гг. пандемия COVID-19 по-
влияла на системы образования во всем 
мире: привела к временному закрытию школ 
и университетов или срочному, без предвари-
тельной подготовки, переводу их на дистан-
ционное обучение. В результате через полгода 
после официального объявления пандемии, 
в августе 2020 г., примерно 1,6 миллиарда 
обучающихся были лишены возможности по-
сещать занятия очно [1]. Для преодоления 
этой проблемы ЮНЕСКО рекомендовала ис-
пользовать все доступные средства дистан-
ционного обучения [15]. 

Переход от традиционного обучения — 
занятий в очной форме в классе или аудито-
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рии — к дистанционному онлайн-образова-
нию затрагивает различные аспекты образо-
вательной практики [2; 12; 13]. В онлайн-
среде преподаватели не наблюдают непо-
средственно за учебной деятельностью об-
учающихся, а те во время учебных занятий 
не взаимодействуют лицом к лицу с препода-
вателями и другими обучающимися. Следо-
вательно, исчезновение возможности физи-
ческого социального присутствия в образова-
тельном учреждении влияет на вовлеченность 
обучающихся и приводит к развитию у них 
чувства изоляции. В крайних формах оно мо-
жет доходить до переживания социальной де-
привации, в результате чего при онлайн-об-
учении повышается уровень отсева обучаю-
щихся из образовательного процесса. 

Расхожее утверждение «люди — живот-
ные стайные» справедливо во многих отно-
шениях, однако, как показал нобелевский 
лауреат К. Лоренц в фундаментальном труде 
«Агрессия, или Так называемое зло» (1963) [7], 
у этой стайности (инстинктивной социаль-
ности) есть и обратная сторона — внутриви-
довая агрессия, лежащая в основе полового 
отбора. Сила ее проявления (степень внутри-
видовой агрессивности) у животного об-
ратно пропорциональна удалению от центра 
области его обитания. С позиций эволю-
ционного отбора это объяснимо: чем дальше 
друг от друга расселяются особи, тем шире их 
ареал обитания и тем больше шанс, что вид 
выживет в течение продолжительного вре-
мени. 

Человек как биопсихосоциальное суще-
ство испытывает потребность и в общении, 
и в смене круга собеседников. Если вторую 
потребность по какой-либо причине нет воз-
можности удовлетворить, человек ощущает 
дискомфорт. Можно провести некоторые па-
раллели между влиянием самоизоляции на 
психическое состояние студентов и изоляции 
— на состояние участников полярных экс-
педиций, заключенных в тюремных камерах 
и т. п. В двух последних случаях возникает 
синдром, известный под названием «поляр-

ной болезни» или «кабинной лихорадки». 
Вот как его описывает К. Лоренц: «Так назы-
ваемая “полярная болезнь”, иначе “экспеди-
ционное бешенство”, поражает преимуще-
ственно небольшие группы людей, когда они 
в силу обстоятельств, определенных самим 
названием, обречены общаться только друг 
с другом и тем самым лишены возможности 
ссориться с кем-то посторонним, не входя-
щим в их товарищество» [8]. 

Иными словами, у изолированной группы 
людей непроизвольно возникает клаустрофо-
бическая реакция, сопровождаемая депрес-
сией, унынием, тревожностью, а у кого-то 
повышением агрессивности. Можно пред-
положить, что похожая реакция возникает 
и у студентов в условиях самоизоляции. Агрес-
сия накапливается и не находит разрядки: 
правила человеческого общежития не по-
ощряют агрессивных действий по отноше-
нию к хорошо знакомым людям, с которыми 
предстоит общаться и дальше. 

При этом и К. Лоренц, и другие психо-
логи считают подавление агрессии нецелесо-
образным и бесполезным. Лоренц констати-
рует: «...Два “простейших” способа управ-
ляться с агрессией оказываются совершенно 
безнадежными. Во-первых, ее наверняка 
нельзя исключить, избавляя людей от раз-
дражающих ситуаций; и, во-вторых, с ней 
нельзя совладать, навесив на нее морально-
мотивированный запрет. Обе эти стратегии 
так же хороши, как затяжка предохранитель-
ного клапана на постоянно подогреваемом 
котле для борьбы с избыточным давлением 
пара» [7]. 

Сказанное выше позволяет выдвинуть 
гипотезу: онлайн-среда порождает социаль-
ную депривацию. 

С апреля по июль 2021 г. по инициативе 
студентов бакалавриата Национального 
исследовательского университета «МИЭТ» 
(НИУ МИЭТ) нами было проведено иссле-
дование, направленное на выявление возмож-
ного роста уровня социально-психологиче-
ской дезадаптации в связи с изменениями 
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формы обучения, продиктованными требо-
ваниями безопасности в новых условиях, 
связанных с пандемией. В исследовании 
приняли участие 339 студентов НИУ МИЭТ, 
что составляет примерно 10 % от количества 
обучающихся в бакалавриате. Анализирова-
лись следующие показатели психоэмоцио-
нального состояния личности: депрессив-
ность (Д), тревожность (Т), устойчивая тен-
денция к фрустрации (Ф(У)), очень высокий 
уровень фрустрации (Ф(В)) 

Методический инструментарий. Иссле-
дование проводилось с использованием трех 
известных психологических тестов. 

Опросник Басса — Дарки [10, с. 37—43] 
был разработан А. Бассом и Э. Дарки в 1957 
г. Он состоит из 75 утверждений, на кото-
рые испытуемый отвечает «да» или «нет», 
и направлен на выявление уровня агрес-
сивности и враждебности. Создавая опрос-
ник, дифференцирующий проявления 
агрессии и враждебности, А. Басс и Э. Дарки 
выделили следующие 8 видов реакции: 
физическая агрессия, косвенная агрессия, 
раздражение, негативизм, обида, подозри-
тельность, вербальная агрессия и чувство 
вины. 

Методика диагностики уровня социальной 
фрустрированности Л. И. Вассермана в моди-
фикации В. В. Бойко [9, с. 157—161] показы-
вает степень выраженности социальной фру-
стрированности (формы психического напря-
жения, обусловленной неудовлетворенностью 
достижениями и положением личности в со-
циально заданных иерархиях). Социальная 
фрустрированность передает эмоциональное 
отношение человека к позициям, которые ему 
удалось занять в обществе на данном этапе 
своей жизни. 

Тест на диагностику состояния уровня 
тревожности (методика диагностики само-
оценки Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханина 
в сочетании с методикой измерения уровня 
тревожности Тейлора) [9, с. 59—69] показы-
вает внутреннее напряжение личности на 
момент прохождения тестирования. Все 

использованные нами методики имеют вы-
сокую степень валидности. 

Участникам исследования было пред-
ложено открыто или анонимно заполнить 
онлайн-анкеты (Google Forms), которые 
включали в себя три названных психодиаг-
ностических опросника и дополнительные 
уточняющие вопросы, разработанные нами: 

1. Вырос ли Ваш уровень агрессии за послед-
ний год (год карантина)? (Варианты ответов: 
да, нет.) 

2. Стали ли Вы более раздражительны 
и обидчивы за прошедший год? (Варианты 
ответов: да, нет.) 

3. Испытываете ли Вы чувство раздра-
жения из-за введенных мер ограничения 
в связи с карантином? (Варианты ответов: 
да, нет.) 

4. Доставляет ли Вам дискомфорт то, 
что Вы не всегда можете планировать 
Вашу следующую неделю из-за особенно-
стей периода карантина? (Варианты отве-
тов: да, нет.) 

5. Вы стали быстрее утомляться за про-
шедший год? (Варианты ответов: да, нет.) 

6. Открытый вопрос: как изменилось 
(если изменилось) Ваше эмоциональное 
состояние за прошедший год карантина? 
(Варианты ответов: осталось прежним, улуч-
шилось, ухудшилось, другой вариант (опи-
шите своими словами, какой).) 

Результаты и обсуждение. После обра-
ботки заполненных анкет получены следующие 
результаты: 

1) 14 % студентов остро нуждаются в сроч-
ной психологической поддержке и ожидают ее 
от вуза; 

2) у 33,6 % студентов за год, проведен-
ный в условиях самоизоляции, заметно ухуд-
шилось эмоциональное состояние; 

3) всего 12 % студентов отметили улуч-
шение эмоционального состояния; 

4) у 3 % студентов наблюдается состоя-
ние эмоциональной лабильности; 

5) многие респонденты отметили за ис-
текший год рост утомляемости, тревожности 
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и агрессивности, депрессивного настроя мыс-
лей, потерю социализации. 

По результатам опроса были также полу-
чены показатели уровней депрессивности 
(Д), тревожности (Т) и фрустрированности 
(Ф) респондентов, сведенные в табл. 1. При 
анализе данных мы также установили: чем 
хуже у студента результаты онлайн-анкети-
рования, тем больше вероятность, что он 
подтвердит потребность в психологической 
помощи на текущий момент. При этом всё 

равно довольно много студентов с призна-
ками выраженной тревожности, депрессив-
ности и фрустрации не готовы обратиться 
к услугам университетского психолога или 
заявляют, что не нуждаются в них. Можно 
предположить, что в российских универси-
тетах и колледжах, в отличие от западных, 
еще недостаточно развита культура психоло-
гического сопровождения обучения в выс-
шей школе, и студенты предпочитают пере-
живать свои проблемы молча, даже если это 

Таблица 1 
Количество студентов с различными комбинациями результатов по разным опросникам 

Какие показатели 
явно выражены*

Нуждаетесь ли Вы в каком-либо виде 
психологической поддержки  

со стороны вуза сейчас?

Число опрошенных  
(ответивших) студентов

Нет Да Другое Всего
% опрошенных от всего 

количества респондентов

Д+Т+Ф(В) 7 1 0 8 2,37 %**

Д+Т+Ф(У) 42 19 9 70 20,6 %

Д+Т 19 4 6 29 8,6 %

Д+Ф(В) 2 0 0 2 0,6 %

Д+Ф(У) 14 6 3 23 6,8 %

Д 16 4 5 25 7,4 %

Т+Ф(У) 18 3 1 22 6,5 %

Т 19 0 2 21 6,2 %

Ф(В) 0 1 0 1 0,3 %

Ф(У) 23 2 0 25 7,4 %

Показатели  
в пределах нормы

104 6 1 111 32,7 %

Всего ответов 264 46 27 339 100,00 %

% от общего числа 
ответов

77,9% 13,6% 8% 100% —

Примечания: 
*   каждое обозначение в столбце 1 характеризует результат, выходящий за пределы принятой 

авторами опросников нормы; 
** повышенный показатель «враждебности» (11—15) у всех студентов, входящих в этот процент. 

Норма: (6-7 ± 3). 
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значительно снижает уровень их академиче-
ской успеваемости. 

Приведенная на рис. 1 диаграмма иллю-
стрирует количество студентов, у которых по 
результатам обработки анкет выявились ком-
бинации показателей, выходящих за пределы 
нормы, принятой составителями тестов. 

Корреляционный анализ данных дал ре-
зультаты, сведенные в табл. 2. 

Критическое значение коэффициента 
корреляции Спирмена для выборки, со-
стоящей из 339 элементов, составляет 0,175 
(p = 0,001). Как видно из табл. 2, между 
всеми параметрами имеется статистически 
значимая корреляция. При расчете коэффи-
циентов корреляции мы для удобства изме-
нили знаки результатов уровней депрессив-
ности и тревожности, т. е. под возрастанием 
баллов по этим параметрам нами понима-
ется увеличение депрессивности и тревож-
ности соответственно, а не уменьшение, как 
указывалось в инструкции к опроснику. 

Наибольшая взаимосвязь прослежива-
ется в ряду параметров фрустрация — тре-
вожность — враждебность — депрессив-
ность. Следовательно, чем больше фрустри-
рован студент (а это напрямую зависит от 
карантинных ограничений), тем он более 
тревожен, депрессивен и враждебен. 

В работах А. Басса и Э. Дарки установ-
лены пределы нормы агрессивности (колеб-
лется в диапазоне 17—25 ед.) и враждебности 
(3—10 ед.). Анализируя результаты прохож-
дения опросников, мы получили результаты, 
представленные в табл. 3. 

Исследование показало, что у большин-
ства студентов (63,4 %) показатели агрессив-
ности не соответствуют норме, вероятно 
вследствие того, что из-за тормозящих сти-
мулов в ситуации изоляции агрессивность не 
находила себе выхода. 

При дистанционном обучении цели 
личностного интереса обучающегося выхо-
дят на первый план. Внутренние стимули-

Рис. 1. Ответы студентов на вопрос: «Нуждаетесь ли Вы в каком-либо виде психологической 
поддержки со стороны вуза сейчас?»
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рующие факторы оказываются намного 
значимее внешних — межличностных отно-
шений, — т. е. положительный эффект обра-
зования достигается благодаря получаемому 
удовлетворению от достигнутых результатов 
и самого процесса познания. Поэтому каче-
ство дистанционного обучения во многом 
определяется психологическими факторами, 
особенно эмоциональной составляющей. При 
выполнении учебных задач обучающийся ру-
ководствуется наиболее эмоционально ком-
фортными путями и подходами. 

Исключение негативных эмоциональ-
ных блоков из памяти является естественной 

реакцией системы психологической защиты 
человека [6]. Однако следствием накопления 
большого числа подобных эмоциональных 
блоков становится ответная реакция — 
изменение психических и физиологических 
состояний личности. Механизм психологи-
ческой защиты формирует своеобразный им-
мунитет к неприятным переживаниям. При-
мер его проявления — неосознанное варь-
ирование порога чувствительности к внеш-
ним и внутренним раздражителям. При 
столкновении обучающегося с проблемой, 
которую он не может решить доступными 
ему способами, чувствительность к внешним 

Рис. 2. Наглядное представление взаимосвязи уровня фрустрации и других показателей  
(цифрами обозначены уровни корреляции) 

Таблица 2 
Степень корреляции между исследуемыми параметрами 

Параметр

Параметр

Враждебность Тревожность Депрессивность Уровень 
фрустрации Агрессивность

Тревожность 0,46 — — — —

Депрессивность 0,54 0,65 — — —

Уровень  
фрустрации 0,62 0,46 0,57 — —

Агрессивность 0,37 0,24 0,23 0,40 —
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раздражителям резко снижается: порог по-
вышается, тем самым отсекая любые инфор-
мационные и психологические потоки, свя-
занные с этой проблемой [6]. 

Постоянное пребывание в избыточной 
информационной среде приводит к тому, что 
обучающиеся применяют так называемую 
тактику избегания информации: начинают 
игнорировать полезную информацию, как 
только ее становится слишком много, чтобы 
разобраться в ней и понять ее. А при необхо-
димости быстро принять решение срабаты-
вает «парадокс выбора»: происходит фикса-
ция первого случайно пришедшего в голову 
варианта. 

В результате избыточность отрицатель-
ного эмоционального фона и информацион-
ное давление приводят к формированию 
у студента апатичности и страха перед про-
цессом обучения, в частности перед дистан-
ционным обучением, уже ставшим частью 
повседневной жизни современного чело-
века. 

Выводы и рекомендации. В академиче-
ской среде сложились две диаметрально про-
тивоположные оценки дистанционных 
форм обучения. Одни исследователи видят 
исключительно их риски, другие — акценти-
руют внимание на новых возможностях, не-
смотря на многочисленные свидетельства 
отрицательного влияния информационных 
технологий на психоэмоциальное состояние 
обучающихся и как следствие — на процесс 
обучения. 

В связи с этим сегодня всем педагогам, 
работающим в формате дистанционного об-
разования, следует обратить особое внима-
ние на поддержание психоэмоционального 
баланса у обучающихся. Можно предполо-
жить, что в дальнейшем психологический 
аспект в образовании станет в один ряд с пе-
дагогическим, разделив с ним процентное 
соотношение пятьдесят на пятьдесят. Со вре-
мен исследований А. Бине (1857—1911), од-
ного из основоположников эксперименталь-
ной психологии, и до сегодняшнего дня пе-
дагогическую психологию было принято счи-
тать «фундаментом» педагогики и ее методов. 
Сегодня картина стремительно меняется, 
выводя методы педагогической психо-
логии и методики общей психологии в ар-
сенал современного преподавателя наряду 
с педагогическими приемами и методами. 
Рекомендуется уделять особое внимание ос-
новной задаче обучения, а именно созданию 
условий, обеспечивающих обучающимся 
эмоциональный комфорт и эффективное 
усвоение не отдельных знаний, но целостной 
их системы и овладение необходимыми 
навыками и умениями. 
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