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ную среду как психологически комфортную 

для личностного развития; 

− обосновать условия организации такого 

типа образовательной среды и требования, 

относящиеся ко всем участникам, отвечаю-

щим за обучение детей в школе, включая сис-

тему задач и действий для каждого из них; 

− обосновать комплекс методов и техно-

логий для работы педагогов, психологов, 

управленцев, родителей и учащихся; 

− структурировать систему психолого-

педагогических мероприятий; 

− сформулировать конкретные реко-

мендации педагогам, психологам, управ-

ленцам, родителям и учащимся по орга-

низации психологически комфортной об-

разовательной среды. 

Далее ― каждая группа школьных спе-

циалистов на основе рекомендаций и по-

ставленных задач разрабатывает систему 

своей деятельности, направленной на опти-

мизацию ресурсного потенциала образова-

тельной среды для личностного развития ее 

субъектов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Статья содержит анализ результатов изучения проявлений эмоциональной ус-

тойчивости/неустойчивости у студентов психологических и педагогических специально-
стей. В исследовании предложена модификация компьютерного инструментального ме-
тода. 

 

Ключевые слова: психофизиологические особенности, эмоциональная устойчи-
вость / неустойчивость. 

 

E. Alexeeva 
  

A Study of Emotional Stability of Students of Pedagogical and Psychological Professions 
 

The paper presents an analysis of the study of manifestations of emotional stability / in-
stability of students of psychological and pedagogical professions. The study proposes a modi-
fication of the computer tool method. 
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Эмоциональная устойчивость как инте-

гральное свойство нейродинамического, 

темпераментального и личностного уровней 

психики человека занимает важную пози-

цию среди профессионально значимых ка-

честв специалистов психолого-педагоги-

ческой сферы. Значительная часть совре-

менных исследований типологических осо-

бенностей студентов педагогических и пси-

хологических специальностей связана с от-

мечаемым ухудшением психологического 

здоровья, что провоцирует негативные из-

менения в эмоциональных характеристиках 

личности [8]. Доказано, что у студентов пе-

дагогических и психологических специаль-

ностей эмоциональное выгорание начинает-

ся ещё во время обучения в вузе [3].  

Устойчивость как свойство нейродина-

мического уровня в типологическом ком-

плексе свойств нервной системы составляет 

основу для формирования темпераменталь-

ного свойства «эмоциональность» [12] и 

обусловливает выраженность общелично-

стного свойства «тревожность». Вероятно, 

тревожность можно считать так называе-

мым мегафактором личностного уровня, что 

не противоречит пятифакторной модели 

личности, в которой для обозначения соот-

ветствующей черты психодинамического 

уровня использован показатель нейротизма 

[15−16].  

В современных исследованиях убеди-

тельно показано, что сочетание высокой 

личностной тревожности и высокой степени 

нейротизма указывает на большую вероят-

ность формирования эмоционального и 

невротического срыва у большинства сту-

дентов [13, с. 16]. Также установлено, что 

повышенный уровень личностной тре-

вожности характеризуется специфической 

комбинацией индивидуальных особенно-

стей высшей нервной деятельности, вы-

ражающейся в сочетании низкой силы 

нервных процессов с высокой активиро-

ванностью [14]. 

С другой стороны, устойчивость являет-

ся отражением деятельности нервных про-

цессов возбуждения и торможения. Уравно-

вешенность возбуждения и торможения, 

обнаруженная И. П. Павловым [10], пред-

ставляет пространственную характеристику 

нервных процессов. Она вместе с энергети-

ческой (активированность нервных процес-

сов), временной (подвижность нервных 

процессов) и информационной (упорядо-

ченность нервных процессов) характери-

стиками отражает целостную морфо-

функциональную организацию мозга чело-

века.  

Наибольшую разработку устойчивость 

как свойство нервной системы получила в 

исследованиях Е. П. Ильина и его учеников. 

Для определения соотношения возбуждения 

и торможения им было введено понятие 

внешнего и внутреннего баланса. Внешний 

баланс отражал соотношение возбуждения 

и торможения на эмоционально-мотива-

ционном уровне, внутренний баланс — на 

энергетическом уровне. Е. П. Ильин обра-

тил внимание на то, что преобладание воз-

буждения или торможения нарушает адек-

ватность представления обследуемых о вы-

бираемых ими эталонах движений, что при-

водит к превалированию друг над другом 

величин дифференциальных порогов: при-

бавление в случае преобладания возбужде-

ния и убавление — в случае преобладания 

торможения [1]. 

В предыдущих исследованиях нами [7; 1] 

было показано, что к базовому уровню, ко-

торый включает прирождённые особенности 

нервной системы в виде комплекса свойств 

нервных процессов, можно отнести устойчи-

вость зрительных и слуховых сенсомотор-

ных реакций. Вместе с тем устойчивость 

продолжает сегодня оставаться наименее 

изученным свойством нервной системы, а 

отсутствие простых и адекватных методов 

для её изучения затрудняет решение такой 

фундаментальной психофизиологической 
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проблемы, как создание типологической 

модели свойств нервной системы человека. 

Остаются неясными возможности исполь-

зования показателя эмоциональной устой-

чивости в построении типологической мо-

дели человека, что определило актуаль-

ность предпринятого исследования.  

Целью нашего исследования являлся 

сравнительный анализ генотипически опре-

деляемого показателя эмоциональной ус-

тойчивости двигательной памяти человека, 

отражающегося в величине относительного 

отклонения эталона. Этот численный пока-

затель был выбран для определения воз-

можности использования двигательных тес-

тов в структуре типологической модели 

свойств нервной системы как фундамен-

тальной психофизиологической проблемы. 

Задачи исследования: 1. Провести про-

верку распределения параметров среднего 

относительного отклонения эталона в вы-

борке студентов на соответствие закону 

нормального распределения показателей. 2. 

Выделить типологические группы студен-

тов с учётом среднего относительного от-

клонения эталона и величины стандартного 

отклонения отдельно на коротких и длин-

ных отрезках. 3. Сопоставить средние зна-

чения выделенных групп на коротких и 

длинных отрезках и определить статистиче-

скую значимость их различия. 4. Выделить 

типологические группы студентов в зави-

симости от среднего показателя эмоцио-

нальной устойчивости. 

Статистическая обработка данных про-

водилась при помощи компьютерной про-

граммы SPSS (статистический пакет для 

социальных наук) (версия 11.5 пакета SPSS 

for Windows) [9]. 

В исследовании использовалась двига-

тельная методика, разработанная Е. П. Иль-

иным [5]: методика изучения «внешнего» 

баланса в компьютерном варианте (А. К. 

Дроздовский, А. Р. Носач) [4; 6] и в моди-

фикации В. Г. Каменской, Е. Е. Алексеевой. 

Методика изучения «внешнего» баланса 

представлена двигательной серией с повто-

рением заданного эталона на коротких и на 

длинных отрезках. Обязательным являлось 

исключение зрительного контроля над вос-

произведением движений определённой 

протяжённости, что вынуждало испытуемо-

го переключиться только на сигналы, по-

ступающие с проприорецепторов. Испы-

туемый с закрытыми глазами выполнял 

пять тренировочных движений для того, 

чтобы запомнить эталон и пять контроль-

ных движений. Нами (В. Г. Каменская, Е. Е. 

Алексеева) предложена модификация ком-

пьютерного инструментального метода Е. 

П. Ильина, А. К. Дроздовского. Высчиты-

вался показатель СОО — среднее относи-

тельное отклонение эталона, который опи-

сывается следующим эмпирическим соот-

ношением:  

1

1

(Э Э )
COO ,

N*Э

i−
=
∑

  

где Э1 — значение первого эталона; Эi — 

воспроизведение первого эталона; N — ко-
личество проб. 

В предыдущих исследованиях нами по-
казано, что «среднее относительное откло-
нение эталона» позволяет оценить такое 
свойство нервной системы, как эмоцио-
нальная устойчивость/неустойчивость. Бы-
ло установлено, что эмоционально неста-
бильное состояние у студентов педагогиче-
ских и психологических специальностей 
проявляется в их личностной тревожности 
и соотносится со сниженной общительно-
стью [2].  

В исследовании приняли участие 308 
студентов, осваивающих психолого-педаго-
гические специальности в Санкт-Петер-
бургском университете МВД России, в 
Елецком государственном университете им. 
И. А. Бунина и в Российском государствен-
ном педагогическом университете им. А. И. 
Герцена. Средний возраст студентов состав-
лял 23,06±7,99.  

На первом этапе была проведена про-
верка распределения параметров СОО в вы-
борке на нормальность, т. е. соответствие 
закону нормального распределения показа-
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телей. Оценивались две основные характе-
ристики: эксцесс как мера «сглаженности» 
распределения и асимметрия (скос) для 
оценки того, в какую сторону относительно 
среднего сдвинуто большинство значений 
распределения. 

Для показателя «среднее относительное 
отклонение эталона на коротких отрезках 
(СООк)» значение эксцесса равно –0,368 
(«островершинное» распределение), а зна-
чение асимметрии равно 0,041. Это указы-

вает на то, что форма распределения близка 
к нормальному виду (см. рис. 1).  

Для показателя «среднее относительное 

отклонение эталона на длинных отрезках 

(СООд)» значение эксцесса равно 0,080, а 

значение асимметрии равно –0,326 (сдвиг 

распределения в сторону больших значе-

ний), что указывает на нормальное распре-

деление (см. рис. 2).  
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Рис. 1. График распределе-

ния индивидуальных значе-

ний студентов для показате-

ля «среднее относительное 

отклонение эталона на ко-

ротких отрезках» 

Рис. 2. График распре-

деления индивидуаль-

ных значений студентов 

для показателя «среднее 

относительное» откло-

нение эталона на длин-

ных отрезках» 
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Проверка показателей СООк и СООд по-
казала близость их формы распределения к 
нормальному виду, что можно считать 
обоснованием для дальнейшего содержа-
тельного анализа выборки с опорой на ста-
тистические показатели. 

На втором этапе работы нами было 
проведено условное деление всей выборки 
студентов на типологические группы с учё-
том среднего относительного отклонения 
эталона (СОО) и величины стандартного 
отклонения (сигмы) отдельно на коротких и 
длинных отрезках. Нас интересовали также 
и те студенты, чьи показатели оказались за 
пределами стандартного отклонения (сигмы), 

то есть не находились в диапазоне ± сигма (σ) 
относительно среднего показателя «относи-
тельное отклонение эталона» (см. табл. 1). 

Средний показатель СОО на коротких 
отрезках (СООк) (n = 217) составлял –3±34; 
студенты, чьи показатели СООк попали в 
этот интервал значений, были отнесены на-
ми к среднему (точному) типу. У 14,6% (n = 
45) студентов показатель СООк был меньше 

σ, эти студенты были отнесены нами к типу, 
увеличивающему эталон. А у 14,9% (n = 46) 
студентов этот показатель был существенно 

большим — больше σ (см. табл. 2), эти сту-

денты были отнесены к типу, уменьшаю-
щему эталон. 

Средний показатель СОО на длинных 

отрезках (СООд) (n = 207) составлял 7 ± 18 

— это характеристика среднего (точного 

типа); у 14,6% (n = 48) студентов показатель 

СООд был меньше σ, что отличает увели-

чивающий эталон тип, а у 16,6% (n = 51) 

студентов этот показатель был существенно 

большим — больше σ — это показатели 

уменьшающего эталон типа (см. табл. 3). 

На третьем этапе работы для сопостав-

ления средних значений выделенных групп 

на коротких и длинных отрезках, а также 

определения статистической значимости их 

различия был применён вариант t-критерия: 

Independent-Samples T Test (t-критерий для 

независимых выборок) для сравнения сред-

них значений двух выборок и определения 

статистической значимости их различия [9]. 

Сравнение среднегрупповых значений 

СОО выделенных типов (точный, увеличи-

вающий эталон, уменьшающий эталон) на 

коротких отрезках показало, что различия 

между всеми типами статистически досто-

верны на высоком уровне значимости 

(p = 0,000) (см. табл. 4). 

 
Таблица 1 

Средний показатель относительного отклонения эталона студентов 
в зависимости от величины отрезков 

 
Величина отрезков  Средний показатель СОО x = ± σ  

Короткие отрезки –3 ± 34 

Длинные отрезки 7±18 

 
Таблица 2 

 

Средний показатель относительного отклонения эталона 
на коротких отрезках и количество студентов в группах 

 

Типы Количество 

студентов 

Средний показатель СООк 

x = ± σ  

Увеличивающий (СООк < –37)  45 –60,06 ± 17,53 

Точный (СООк = –3±34) 217 –1,94 ± 18,92 

Уменьшающий (СООк > 30)  46 45,18 ± 11,86 
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Таблица 3 

 

Средний показатель относительного отклонения эталона 
на длинных отрезках и количество студентов в группах 

 
Типы Количество 

студентов 

Средний показатель СООд 

x = ± σ  

Увеличивающий (СООд<‒11)  48 –20,19 ± 5,81 

Точный (СООд=7±18) 207 6,83 ± 9,47 

Уменьшающий (СООд>25)  53 34,20 ± 7,40 

 
Таблица 4 

 

Результаты применения t- критерия для сравнения двух выборок 
(типы для СОО на коротких и длинных отрезках) 

 
Отрез-

ки 

Типы N Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

Двусторонняя 

значимость 

Увеличивающий  45 –60,06 17,535 2,614 0,000 Корот-

кие Точный 217 –1,94 18,915 1,284 0,000 

Увеличивающий  45 –60,06 17,535 2,614 0,000 Корот-

кие Уменьшающий 46 45,18 11,861 1,284 0,000 

Точный 217 –1,94 18,915 1,284 0,000 Корот-

кие Уменьшающий 46 45,18 11,861 1,284 0,000 

Увеличивающий  
48 –20,19 5,808 0,838 0,000 Длин-

ные 
Точный 207 6,83 9,474 0,658 0,000 

Увеличивающий  48 –20,19 5,808 0,838 0,000 
Длин-

ные 
Уменьшающий  

53 34,20 7,401 9,474 0,000 

Точный 207 6,83 9,474 0,658 0,000 Длин-

ные Уменьшающий  53 34,20 7,401 9,474 0,000 

 

 

На четвёртом этапе мы соотнесли 

средние значения относительного отклоне-

ния эталона каждого студента на коротких 

отрезках со средними значениями относи-

тельного отклонения эталона на длинных 

отрезках. Студенты, чьи показатели и на ко-

ротких и на длинных отрезках оказались в 

пределах стандартного отклонения (сигмы), 

то есть находились в диапазоне ± сигма (σ) 
относительно среднего показателя СОО, 

были отнесены нами к точному типу (n = 

153). К этому типу относилась половина 

студентов изучаемой выборки — 50% (см. 

табл. 5).  

Относительная устойчивость «средних» 
вероятно является их специфическим свой-
ством, позволяющим говорить о «среднем 
типе» [10]. 

У 4,2% студентов (n = 13) показатели 

СОО были меньше σ и на коротких и на 
длинных отрезках, эти студенты продемон-
стрировали увеличение эталона. Показатели 

СОО больше σ и на коротких и на длинных 
отрезках показали 6,5% студентов (n = 20), 
они были склонны к уменьшению эталона. 
Эти три типа студентов (точный, увеличи-
вающий и уменьшающий) демонстрируют 
эмоциональную устойчивость реакций на 
коротких и длинных отрезках.  
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Таблица 5 

 

Количество студентов в группах разных типов эмоциональной устойчивости нервной системы 
 

Типы эмоциональной устойчивости нервной системы 

студентов в зависимости от СОО 

Количество 

студентов 

Процентное 

соотношение 

Увеличивающий (СООк<–37 и СООд<–11)  13 4,2 

Точный (СООк = –3 ± 34 и СООд = 7 ± 18) 153 49,7 

Уменьшающий (СООк > 30 и СООд > 25)  20 6,5 

Смешанный 1 (СООк < –37 и СООд = 7 ± 18) 29 10,4 

Смешанный 2 (СООк = –3 ± 34 и СООд < –11) 34 11,0 

Смешанный 3 (СООк > 30 и СООд = 7 ± 18) 25 8,1 

Смешанный 4 (СООк = –3 ± 34 и СООд > 25) 30 9,7 

Амбивалентный 1 (СООк > 30 и СООд < –11) 1 0,3 

Амбивалентный 2 (СООк < –37 и СООд > 25) 3 0,9 

 

Но вместе с тем у части студентов был 

обнаружен эффект эмоциональной неустой-

чивости. Были выделены четыре смешан-

ных типа: смешанный первый — увеличи-

вающий на коротких и точный ― на длин-

ных отрезках(n = 29); смешанный второй — 

точный на коротких и увеличивающий — на 

длинных отрезках (n = 34); смешанный тре-

тий — уменьшающий на коротких и точный 

— на длинных отрезках (n = 25); смешан-

ный четвертый — точный на коротких и 

уменьшающий — на длинных отрезках (n = 

30). Были выделены и два амбивалентных 

типа: амбивалентный первый — умень-

шающий эталон на коротких и увеличи-

вающий эталон — на длинных отрезках (n = 

1); амбивалентный второй — увеличиваю-

щий эталон на коротких и уменьшающий 

эталон — на длинных отрезках (n = 3). Ам-

бивалентность эмоциональной устойчиво-

сти, когда на коротких отрезках отмечались 

показатели СОО уменьшающего типа, а на 

длинных — увеличивающего типа и наобо-

рот была отмечена у 1,3% студентов (n = 4) 

(см. табл. 5). 

Основные, или чистые, типы составляют 

большинство в выборке (61%): увеличи-

вающий (более 4%), точный (50%) и умень-

шающий (более 6%). Остальные относятся 

к смешанным и амбивалентным типам. 

Смешанные типы — их в выборке 39% — 

скорее всего, проявляют признаки эмоцио-

нальной неустойчивости, что требует тща-

тельного изучения на других эксперимен-

тальных моделях. Амбивалентных типов 

был обнаружен 1%, что позволяет рассмат-

ривать эти варианты крайней эмоциональ-

ной неустойчивости как исключительные и, 

возможно, случайные.  

Можно предположить, что смешанные и 

амбивалентные типы студентов составляют 

группу риска по эмоциональному выгора-

нию. Определение особенностей студентов 

этих типов на темпераментальном и лично-

стном уровне может являться целью даль-

нейших исследований. Двигательная произ-

вольная методика «внешнего» баланса Е. П. 

Ильина в предложенной модификации явля-

ется адекватным и простым методом для 

диагностики эмоциональной устойчивости 

двигательной памяти.  

Вы вод ы  

1. Отдельно для коротких и длинных от-

резков можно выделить три основные типо-

логические группы в зависимости от сред-

него относительного отклонения эталона: 

точные, увеличивающие эталон, умень-

шающие эталон.  

2. Различия между тремя основными ти-

пологическими группами (точные, увеличи-

вающие эталон, уменьшающие эталон) и на 

коротких и на длинных отрезках статисти-

чески достоверны на высоком уровне зна-

чимости. 

3. С учетом реакций на короткие и длин-

ные отрезки выделяются семь типов в зави-
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симости от среднего относительного откло-

нения эталона: три основных типа (точный, 

уменьшающий, увеличивающий) составля-

ют 61% от численности студентов в изучае-

мой выборке и четыре смешанных типа со-

ставляют 39% от численности студентов. 
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И. В. Кондакова 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ВЗРОСЛЫХ ОТ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НАСИЛИЯ, 

ПЕРЕЖИТОГО В ДЕТСТВЕ 
 

Статья посвящена выявлению личностных ресурсов психологической защищенно-

сти взрослых от отсроченных последствий насилия, пережитого в детстве. В работе 

рассматриваются подходы к изучению психологической защищенности и личностные ре-

сурсы, помогающие взрослым преодолеть любую трудную жизненную ситуацию. Приво-

дятся данные эмпирического исследования, посвященные выявлению ресурсов психологи-




