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Аннотация. Введение. В статье приводятся результаты эмпирического 
исследования, проведённого среди студентов в период первой 
волны самоизоляции в мае – июне 2020 года. Цель исследования 
– выявление особенностей психоэмоционального состояния 
студентов в условиях дистанционного обучения в период 
самоизоляции. Задачи исследования: рассмотреть влияние 
вынужденной самоизоляции на психоэмоциональное состояние 
человека; определить особенности психоэмоционального 
состояния студентов; установить наличие связи между 
психическими состояниями и переживанием одиночества 
студентами. 
Материалы и методы. В качестве основного метода 
использовался констатирующий эксперимент. Выборку 
составили 55 студентов, возраст – 19–22 года. Исследование 
проводилось в режиме виртуального взаимодействия. 
Результаты подвергались статистической обработке данных 
с применением коэффициента ранговой корреляции Кендалла и 
коэффициента корреляции r-Пирсона.
Результаты исследования. Выявлены особенности психоэмо-
ционального состояния студентов во время перехода на дис-
танционное обучение в условиях самоизоляции; установлено 
наличие прямой отрицательной связи между переживанием 
одиночества и уровнем психической активации и интереса сту-
дентов, а также прямой положительной связи с тревожно-
стью, фрустрацией и навязчивыми состояниями. 
Заключение. Результаты исследования расширяют научные 
представления о психоэмоциональных состояниях студенче-
ской молодёжи; способствуют совершенствованию методов 
регуляции психоэмоциональных состояний студентов вуза; 
могут быть использованы для разработки программ психопро-
филактики, психокоррекции и психолого-педагогического со-
провождения студентов, вынужденных находиться в условиях 
самоизоляции в связи с продолжительной болезнью, особыми 
возможностями здоровья или переходом на дистанционное об-
разование. 
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Введение
Проблема психоэмоционального состояния студентов в 

процессе обучения имеет важное теоретико-практическое 
значение в контексте изучения эмоциональной устойчивости 
личности. Всё чаще учёные обращают внимание не только на 
академическую успеваемость студентов, но и на состояние их 
психического здоровья. Результаты многих исследований [4; 
5; 9; 10; 20; 21; 22] подтверждают тот факт, что психические и 
эмоциональные состояния в существенной мере определяют 
успешность деятельности субъекта. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19 в российском высшем образовании произошёл 
всеобщий и молниеносный переход от традиционного к дис-
танционному обучению [3]. Все очные занятия – лекционные, 
практические, лабораторные – были экстренно перенесены в 
онлайн-среду. Такой резкий переход на «дистант» явился вы-
нужденной мерой в сложившейся ситуации, связанной с вы-
соким риском заражения коронавирусом [6]. 

Переход на дистанционный формат совпал с объявленным 
режимом обязательной самоизоляции, которая характеризует-
ся вынужденным или добровольным ограничением контактов 
с внешним миром, сменой образа жизни, разрывом привыч-
ных социальных связей и представляет собой ситуацию нео-
пределённости. 

Самоизоляция негативно влияет на психоэмоциональное 
состояние человека – появление тяжёлых симптомов тревоги, 
депрессии, посттравматического стрессового расстройства, 
что  отражено в ряде работ [7; 8; 13; 14; 15; 19]. Также вы-
явлено, что указанные негативные психические состояния в 
большей степени выражены у молодых людей, в том числе у 
студентов [1]. 

Состояние «вынужденной самоизоляции» непривычно для 
нормального хода жизни человека по причине нестабильно-
сти и непредсказуемости. При «вынужденной изоляции» че-
ловек попадает в состояние непредсказуемости, которая явля-
ется ещё более стрессовой ситуацией, чем знание о реально 
ожидаемых негативных последствиях [16]. 

Как указывает Ю. В. Щербатых, при продолжительном 
воздействии стрессора человек становится более тревожным, 
по сравнению с его нормальным состоянием, теряет веру в 
успех и в случае особо затяжного стресса может испытывать 
депрессию [18]. Психическая напряжённость оказывает неод-
нозначное влияние на деятельность, а её выраженные формы 
и, особенно у эмоционально неустойчивых лиц, имеют явно 

Дата поступления
статьи в редакцию: 
20 января 2021 г.



114 РАЗДЕЛ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»

Педагогический ИМИДЖ

№ 1 (50), январь – март 2021

деструктивный характер, вызывая нарушение ряда психических функций. 
Особую актуальность проблема изучения психоэмоционального состояния сту-

дентов приобретает для разработки программ психопрофилактики, психокоррекции и 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся, вынужденных находиться в 
условиях ограничительных мер в связи с продолжительной болезнью, особыми воз-
можностями здоровья или переходом на дистанционное образование и способствуют 
совершенствованию методов регуляции психоэмоциональных состояний студентов 
вуза. 

Материалы и методы
С целью изучения особенностей психоэмоционального состояния студентов в 

условиях дистанционного обучения в период самоизоляции, характеризующейся 
высокой степенью неопределённости, нами было проведено эмпирическое 
исследование среди студентов 2–3 курсов ТГПУ им. Л. Н. Толстого. В качестве 
основного метода использовался констатирующий эксперимент. Выборку составили 
55 студентов в возрасте от 19 до 22 лет, обучающихся по направлению подготовки 
«Психолого-педагогическое образование». Исследование проводилось в онлайн-
режиме в период с мая по июнь 2020 года. Задачи исследования: рассмотреть влияние 
вынужденной самоизоляции на психоэмоциональное состояние человека; определить 
особенности психоэмоционального состояния студентов; установить наличие связи 
между психическими состояниями и переживанием одиночества студентами. Мы 
предположили, что текущая ситуация вынужденной самоизоляции обусловливает 
снижение психической активности личности, что способствует проявлению 
невротических реакций и провоцирует переживание одиночества. 

Рассматривая психоэмоциональное состояние как особую форму психических со-
стояний с преобладанием эмоционального реагирования, выделим его основные ха-
рактеристики: активация и тонус, двойственность («амбивалентность»), широта спек-
тра переживаний, доминирующие эмоции, интенсивность, индивидуальная специфика 
эмоционального отклика [2, с. 174]. Дефицит эмоций может провоцировать снижение 
активности центральной нервной системы, в то время как чрезмерное влияние эмоци-
огенных факторов может привести к состоянию нервно-психического напряжения. В 
качестве концептуальных основ сформированной диагностической программы были 
взяты основные положения российской психологии о причинности психических яв-
лений, об их динамичности, о том, что психические свойства являются одновременно 
и предпосылкой, и результатом поведения личности, разработанные Б. Г. Ананьевым, 
Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, Б. М. Тепловым и другими. 
Психические состояния рассматривались с учётом их личностной обусловленности, с 
учётом личных позиций её участников; а также как продукт развития и результат дея-
тельности (А. Г. Ковалев, В. С. Мерлин, Н. Д. Левитов, П. В. Симонов и др.).

Анализ работ по исследованию психических состояний личности обусловил выбор 
диагностических методик: оценка психической активации, интереса, эмоционального 
тонуса, напряжения и комфортности (Н. А. Курганский, Т. А. Немчин); шкала ситу-
ативной (реактивной) тревожности (Ч. Д. Спилбергер, Ю. Л. Ханин); методика диа-
гностики самооценки психических состояний (по Г. Айзенку); шкала типов невроти-
ческого реагирования (К. К. Яхин, Д. М. Менделевич); методика диагностики уровня 
субъективного ощущения одиночества (Д. Рассел, М. Фергюсон).

С учётом особенностей ситуации самоизоляции диагностическое обследование 
проводилось на сайте «Психологические тесты онлайн» (Полученные результаты под-
вергались статистической обработке данных с применением коэффициента ранговой 
корреляции Кендалла и коэффициента корреляции r-Пирсона. 
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Результаты исследования
Анализ результатов по методике оценки психической активации, интереса, эмо-

ционального тонуса, напряжения и комфортности (Н. А. Курганский, Т. А. Немчин) 
позволяет констатировать, что у испытуемых наблюдается пониженный уровень пси-
хической активации при выраженной высокой напряжённости (табл. 1).

Таблица 1
Результаты оценки психической активации, интереса, эмоционального 

тонуса, напряжения и комфортности
Table 1

The results of assessing mental activation, interest, emotional tone, tension 
and comfort

Психическое состояние Баллы
Степень 

выраженности 
(%)

Уровень 
выраженности

Психическая активация 17 80,9 низкий
Интерес 12 57,1 средний

Эмоциональный тонус 13 61,9 средний
Напряжённость 16 76,1 высокий
Комфортность 11 52,3 средний

Снижение уровня психической активности мы объясняем влиянием внешнего стрес-
согенного фактора – неопределённостью ситуации, которая понимается как критическая. 
Многие студенты, описывая своё состояние, отмечали отсутствие увлечённости и жела-
ния заниматься учебной деятельностью (37 %), указывали на частую смену настроения, 
при этом подчёркивали высокую внутреннюю напряжённость и волнение (53 %).

Результаты исследования тревожности (тест Спилбергера-Ханина) выявили у 59 % 
испытуемых высокий уровень личностной тревожности (средний уровень выраженно-
сти признака составил 52,7 баллов), а у 62 % испытуемых уровень ситуативной тре-
вожности определён выше нормы (средний уровень выраженности признака составил 
63,2 балла).

Е. Г. Петрова отмечает, что личностная тревожность указывает на наличие у чело-
века тенденции воспринимать текущую ситуацию как угрожающую и опасную для его 
самооценки. Студенты с высоким уровнем тревожности характеризуются неспособ-
ностью быстро переключаться на новую деятельность при изменении условий [11; 12; 
20]. А. М. Прихожан, ссылаясь на результаты исследований, проведённых после Чер-
нобыльской катастрофы, говорит о том, что тревожность человека напрямую связана 
с информационной ненадёжностью и противоречивостью сведений, рекомендаций и 
пр. [12, c. 69]. 

Проведённый корреляционный анализ позволил установить наличие прямой свя-
зи между тревожностью и напряжённостью (r=0,69) и обратной связи с психической 
активацией (r= -0,54). Повышение уровня тревожности является прямым следствием 
попытки организма человека адаптироваться к незнакомой ситуации. Применительно 
к нашему исследованию можно утверждать, что источником тревожности студентов 
является резкая смена привычного режима, нарушение сложившихся межличностных 
отношений, ощущение непредсказуемости будущего. 

Состояние тревожности характерно для ситуаций, связанных с попыткой прогнози-
ровать события, которые содержат опасность фрустрации актуализированной потреб-
ности. Фрустрация – психическое состояние, испытываемое в случае невозможности 
удовлетворения запросов, в ситуациях, когда перед человеком возникают объективные 
непреодолимые препятствия, реальные или кажущиеся [14]. Выявленный в ходе наше-
го исследования уровень фрустрации испытуемых (методика диагностики самооценки 
психических состояний по Г. Айзенку) определяется как высокий – среднегрупповой 
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показатель составляет 16,7 баллов – и обнаруживает прямую корреляционную связь 
с тревожностью (r=0,65). Фрустрация может привести к характерологическим изме-
нениям, проявлению неуверенности в себе, фиксации ригидных форм поведения, что 
нередко является причиной неврозов [4].

Для анализа невротических проявлений нами была применена шкала типов невро-
тического реагирования (К. К. Яхин, Д. М. Менделевич). В целом в экспериментальной 
выборке проявления невротического реагирования достаточно высоки: те или иные 
невротические реакции обнаружены у 29 % студентов. Количественное и процентное 
соотношение проявлений невротических реакций в выборке (в порядке уменьшения) 
представлено в табл. 2.

Таблица 2
Проявления типов невротического реагирования в выборке

Table 2
Manifestations of neurotic response types in the sample

Тип невротической реакции Кол-во случаев Кол-во случаев, %
Обсессивно-фобические нарушения 16 29

Вегетативные нарушения 15 27
Астения 13 24

Невротическая депрессия 11 20
Тревога 9 16

Конверсионные расстройства 7 13

Обсессивно-фобическое расстройство, или навязчивые, тревожно-фобические 
состояния, сформировались в результате эмоционального потрясения, вызванного 
началом пандемии [9]. Такое состояние частично обусловлено возникшими 
трудностями при переходе на дистанционное обучение, среди которых – недостаток 
знаний в сфере использования информационных технологий, проблемы интернет-
связи и даже отсутствие устройств для полноценного онлайн-обучения. 

У многих испытуемых обнаружены признаки вегетативных нарушений (27 %) и 
астенического синдрома (24 %) – ухудшение общего состояния, усталость, недомо-
гание, головные боли, плохой сон и др. Приспособительные реакции невротического 
типа, обнаруженные в выборке, характеризуются наличием выраженного аффективно-
го компонента (страха), навязчивыми мыслями и действиями (возможно, направлен-
ными на компенсацию страха). 

Анализ среднегрупповых значений по всем исследуемым психическим состояниям, 
а также среднее арифметическое, принятое за точку отсчёта, позволили в дальнейшем 
«сырые» баллы перевести в «стены» и рассчитать коэффициент ранговой корреляции 
Кендалла (табл. 3). При уровне значимости α<0,05 между качественными признаками 
(психическими состояниями) выявлена значимая ранговая корреляционная связь (  
= 0,736). 

Таблица 3
Взаимосвязь между психическими состояниями студентов на основе коэффи-

циента ранговой корреляции Кендалла
Table 3

The relationship between the mental states of students based on Kendall’s rank 
correlation coeffi  cient

Психические состояния Х Y ранг X, 
dx

ранг Y, 
dy

P Q

Психическая активация 2 9 1 11 1 10

Эмоциональный тонус 2 9 2 12 0 10
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Интерес 5 8 3 9 1 8
Напряжённость 6 8 4 10 0 8

Тревожность 6 7 5 7 1 6
Комфортность 6 7 6 8 0 6
Фрустрация 7 6 7 4 2 3

Обсессивно-фобические нару-
шения 7

6 8 5 1 3

Вегетативные нарушения 8 6 9 6 0 3
Астения 8 5 10 3 0 2

Невротическая депрессия 9 2 11 1 1 0
Конверсионные расстройства 9 2 12 2 0 0

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: X – признак рангов, образующих 
прямой порядок; Y – признак рангов, образующих обратный порядок; P – число положитель-
ных, а Q – отрицательных единиц, приписанных парам при сопоставлении их рангов по обоим 
признакам.

Режим самоизоляции предполагает уединённый и отстранённый способ жизни, при 
котором человек переживает чувство одиночества. Межличностная изоляция – это фе-
номен, который включает в себя два аспекта: объективный − физическая отдалённость 
человека от общества; субъективный – переживание одиночества [17, с. 8]. Если чело-
век переживает одиночество как негативное чувство, то ему свойственны тревожность, 
неуверенность, ощущение беспомощности, слабости. В период вынужденного одино-
чества возникает озабоченность своим психическим и эмоциональным состоянием 
[8]. Для выявления взаимосвязи между психическими состояниями и переживанием 
одиночества как социальной изоляции мы применили методику диагностики уровня 
субъективного ощущения одиночества (Д. Рассел, М. Фергюсон).

По результатам методики, показатели ощущения одиночества соответствуют сред-
нему уровню и находятся в пределах 20–40 баллов (среднегрупповой показатель ра-
вен 31,7 балла), что объясняется как особенностями возраста, так и возможностями 
поддержания контактов через социальные сети. Тем не менее мы выявили корреляци-
онные связи между уровнем субъективного переживания одиночества и отдельными 
психическими состояниями студентов (табл. 4).

Таблица 4
Корреляционные взаимосвязи между уровнем субъективного переживания 

одиночества и психическими состояниями по критерию r-Пирсона (уровень 
статистической значимости p<0,05)

Table 4
Correlation relationships between the level of subjective experience of loneliness 

and mental states according to the r-Pearson criterion
(level of statistical signifi cance p <0.05)

Психические состояния

Тревож-
ность

Фруст-
рация 

Психическая 
активация Интерес

Обсессивно-
фобические 
нарушения

Уровень 
субъективного 
переживания 
одиночества

0,46 0,50 -0,61 -0,52 0,50

В результате корреляционного анализа выявлена прямая отрицательная связь меж-
ду уровнем субъективного переживания одиночества (вынужденной самоизоляции) и 
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уровнем психической активации (r= -0,61) и интереса (r= -0,52) студентов, а также пря-
мая положительная связь с состояниями тревожности (r=0,46), фрустрации (r=0,50) и 
навязчивых состояний (r=0,50), что позволяет сделать вывод о том, что переживание 
одиночества (вынужденной самоизоляции) обусловливает снижение психической ак-
тивации и интереса студентов, при этом усиливает негативные переживания, напряже-
ние и тревогу, фрустрации и навязчивые состояния студентов. 

Заключение
В ходе исследования проанализированы и обобщены работы, освещающие влия-

ние вынужденной самоизоляции на психоэмоциональное состояние человека. Учёные 
говорят о появлении тяжёлых симптомов тревоги, депрессии, посттравматического 
стрессового расстройства. Также было обнаружено, что эти негативные психические 
состояния более выражены у молодых людей, в том числе у студентов. 

Проведённое исследование позволило определить особенности психоэмоциональ-
ного состояния студентов в условиях дистанционного обучения в период самоизоля-
ции. Ситуация неопределённости естественным образом запускает тревожность, спо-
собствует проявлению невротических реакций и провоцирует ощущение одиночества. 

Установлено наличие прямой отрицательной связи между переживанием одиноче-
ства и уровнем психической активации и интереса студентов, а также прямой положи-
тельной связи с тревожностью, фрустрацией и навязчивыми состояниями. 

Результаты проведённого исследования и их анализ могут быть использованы в 
изучении психологических особенностей влияния вынужденной самоизоляции на 
личность, в совершенствовании методов регуляции психоэмоциональных состояний 
студентов вуза, в практической работе педагогов-психологов в организации психопро-
филактики и психолого-педагогического сопровождения не только студентов, но и об-
учающихся, которые вынуждены находиться в ограничительных условиях в связи с 
продолжительной болезнью или особыми возможностями здоровья. 

Выполненное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы, но существен-
но дополняет разделы изучения психоэмоциональных состояний и открывает перспек-
тивы для дальнейших исследований данной проблемы в педагогической психологии.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
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Psycho-Emotional State of Students in the Context of Distance 
Learning in the First Wave of Self-Isolation

Tatyana I. Kulikova
Tula State Pedagogical University named after Leo Tolstoy, Tula

Abstract. The paper presents an empirical study conducted among students during the fi rst 
wave of self-isolation in May-June 2020. The study aims to identify specifi c features of a psy-
cho-emotional state in students in the context of distance learning during self-isolation. The 
research objectives are to study the eff ect of forced self-isolation on the psycho-emotional 
state of an individual; determine characteristics of a psycho-emotional state of students, and 
establish a connection between mental states and the experience of loneliness in students.
Materials and methods. Ascertaining experiment was used as the main method. The sample 
consisted of fi fty-fi ve students aged between 19 and 22. The study was conducted in a virtual 
interaction mode. The results were statistically processed using Kendall’s rank correlation 
coeffi  cient and r-Pearson’s correlation coeffi  cient.
Research results. The fi ndings indicate the features of the psycho-emotional state in students 
during distance learning in self-isolation; establish the presence of a direct negative relation 
between the experience of loneliness and the level of mental activation and interest of stu-
dents, as well as a direct positive connection with anxiety, frustration, and obsessive states.
Conclusion. The research results expand the scientifi c understanding of the psycho-emo-
tional states of student youth; contribute to the improvement in methods of regulating the 
psycho-emotional states in university students; can be used to develop programs for psy-
cho-prophylaxis, psycho-correction, and psycho-pedagogical support of students forced to 
self-isolate due to prolonged illness, special health opportunities, or the transition to dis-
tance education.

Keyword: psycho-emotional state, mental states, students, distance learning, self-isolation, 
restrictive measures.
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