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введение
Исследование предэкзаменационного состояния сту-

дентов является одной из основных задач современной 
высшей школы. с одной стороны, это связано с необхо-
димостью создания благоприятных условий для усвоения 
студентом усложняющегося и увеличивающегося объема 
информации, и с другой – с необходимостью преодо-
ления стрессогенных факторов процесса обучения, не-
гативно сказывающихся на психическом и физическом 
здоровье, особенно при проверке и оценке знаний сту-
дентов. особую актуальность эта проблема приобретает 
в связи с совершенствованием и реформированием си-
стемы вузовского образования в соответствии с целями 
и задачами Болонской декларации, предусматривающей 
трехуровневую модель высшего образования с введени-
ем промежуточных экзаменов. 

Многими исследователями показано, что в ситуации 
экзамена у студентов происходит изменение моторно-
перцептивных и психоэмоциональных показателей, отра-
жающих уровень психоэмоционального напряжения. Так, 
в работах Н.я. волкинд [1980], А.Б. шангина и в.И. шо-
стак [1992], Ю.в. Щербатых [2000], е.А. Юматова [2001], 
Э.с. гевозжана [2003], геворкян Э.с.[2005] отмечается 
изменение частоты сердечных сокращений студентов в 
предэкзаменационный период. зависимость точности 
воспроизведения заданных интервалов времени от си-
туации, а также индивидуальных особенностей человека 
в процессе обучения представлена в исследованиях о.с. 
Раевской [1989], Ю.в. Бутова и Н.Н. Несмеловой [1996], 
Б.И. цуканова [1989, 1991]. о.е. сурнина и е.в. лебедева 
[2001] исследовали реакцию на движущийся объект, Н.И. 
чуприкова [1995] – связь времени реакции и интеллекта, 
а к.о. сантросян и др. [1973] – показатели тремора в про-
цессе обучения и перед экзаменом.

цель исследования
Изучить психоэмоциональные и моторно-перцеп-

тивные параметры студентов в период семестра и в 
предэкзаменационный период, определить закономер-
ности изменения этих параметров в зависимости от 
индивидуально-типологических особенностей и успевае-
мости студентов.

методика исследования
в исследовании участвовали 120 психически и физи-

чески здоровых студентов II и III курсов биологического и 
психологического факультетов университета. Экспери-
мент проводился в два этапа. На первом этапе, который 
мы приняли за состояние нормы, были определены по-
казатели частоты сердечных сокращений (чсс), кожного 
сопротивления (кс), заданных интервалов времени (зИв) 
и сложной двигательной реакции (сдР). По методике  
г. Айзенка выявлялась принадлежность к экстраверсии-
интроверсии у всех студентов во время обучения в те-
чение семестра. чсс, кс, зИв и сдР измерялись с по-
мощью автоматизированной системы «Параметр». На 
втором этапе, который в эксперименте обозначен как си-
туация экзамена, определялись те же показатели в пери-
од сессии, непосредственно перед экзаменом. в экспе-
рименте этот период обозначен как ситуация экзамена, 
при этом второй этап включал две серии исследований. 

в первой серии определялись чсс, кс, зИв и сдР перед 
промежуточным экзаменом после 2 месяцев обучения, а 
во второй серии – перед сессионным экзаменом после 
4 месяцев обучения. При анализе результатов исследо-
вания учитывался и критерий успеваемости. На основа-
нии данных предыдущих семестров студенты были раз-
делены на 3 группы: отлично обучающиеся (отличники) – 
14 человек, хорошо обучающиеся (ударники) – 74 чело-
века и посредственно обучающиеся – 32 человека. в ре-
зультате тестирования по методике г. Айзенка выявилось, 
что в группе студентов 61 экстраверт и 59 интровертов, 
т. е. распределение достаточно равномерное. статисти-
ческий анализ полученных данных проводился с приме-
нением t-критерия стьюдента.

результаты и их обсуждение
Измерение частоты сердечных сокращений выяви-

ло равномерное повышение показателей в зависимости 
от периода испытаний: в среднем примерно на 20% на 
каждом этапе исследования. у экстравертов в процессе 
обучения чсс составляла 70,7 уд/мин, перед промежу-
точным экзаменом – 85,9 уд/мин, а перед сессионным –  
100,9 уд/ мин; у интровертов эти показатели соответствен-
но составляли – 70,7; 84,9 и 101,6 уд./мин. (диаграмма 1). 

отметим, что принятые за норму величины совпа-
дают со статистически нормальными показателями 
здоровья по пульсометрии. Изменения, зарегистриро-
ванные непосредственно в периоды экзаменов, можно 
считать отчетливо выраженной тенденцией. усреднен-
ные по группам результаты свидетельствуют об учаще-
нии пульса на 15 ± 4 уд./мин. в ситуации промежуточно-
го и 30 ± 4 уд./мин. в ситуации сессионного экзаменов 
по сравнению с показателями, полученными в процессе 
обучения.

диаграмма 1. Методика ЧСС: средние результаты групп 
по периодам – обучение, промежуточный и сессионный 
экзамены

в исследованиях многих авторов также отмечается 
изменение частоты сердечных сокращений в экзамена-
ционной ситуации. 

Р.И. Пастухина исследовала изменение сердечной 
деятельности и дыхания у студентов в процессе сдачи 
экзамена. Изменения частоты пульса выражались в сле-
дующем. до экзамена наблюдалось учащение в среднем 



вестник восстановительной медицины № 6 ● 2010 

37психодиагностика и психотерапия в восстановительной медицине

до 103 уд/мин, что автор объясняет эмоциональной на-
стройкой на сдачу экзамена. в момент выбора билета 
частота пульса составляла 132 уд/мин, в период под-
готовки она снижалась до 111 уд/мин. во время отве-
та частота пульса увеличивалась в среднем до 115 уд/
мин и удерживалась на этом уровне до момента записи 
в зачетную книжку. При средней длительности экзамена  
1,5 часа частота пульса от момента входа в экзаменаци-
онную комнату до конца экзамена достигала в среднем 
107 уд/мин. После экзамена в течение первых трех ми-
нут наблюдалась выраженная тенденция к нормализации 
сердечного ритма до 90 уд/мин, что свидетельствует о 
хорошей компенсаторной функции организма у лиц мо-
лодого возрастах [14].

А.Б. шангин и в.И. шостак исследовали особенности 
сопряжения дыхания и кровообращения у лиц молодого 
возраста при психоэмоциональном напряжении, вызван-
ном экзаменационной ситуацией. Авторы выявили, что 
психоэмоциональное напряжение сопровождается ак-
тивацией нервной и гуморальной систем регуляции, что 
проявляется в увеличении частоты сердечных сокраще-
ний, повышении артериального давления [16]. 

в исследовании е.А. Юматова и др. установлено, что в 
условиях экзаменационной сессии у студентов отмечает-
ся увеличение чсс на 40% [19]. 

По нашим результатам, сопоставление групп по по-
казателю экстраверсии и интроверсии, а также по успе-
ваемости не выявило особых различий, что говорит о 
том, что в данном случае приоритетным является фактор 
экзамена.

Наши результаты сходны с результатами других ав-
торов. Так, Ю.в. Щербатых, определяя чсс у студентов в 
течение учебного семестра (контроль) и непосредствен-
но перед экзаменом, получил следующие результаты. в 
норме чсс составляла 77,2 + 0,8 уд/мин, а перед экза-
меном – 100,0 + 1,3 уд/мин. среднее повышение частоты 
составляет 30,0+2,00 уд/мин. сопоставление групп по 
типологическим особенностям и успеваемости показа-
ло следующее. согласно полученным данным, различий 
в проявлениях по чсс между группами экстравертов и 
интровертов, а также между группами отличников, удар-
ников и посредственно обучающихся почти нет. Можно 
лишь отметить тенденцию небольшого увеличения чсс у 
студентов по мере ухудшения успеваемости [17,18]. Ана-
логичные результаты получили д.Н. Махмудова, А.Т. ога-
незова и Э.с. калантарян. Авторы, рассматривая зависи-
мость вегетативных сдвигов, в частности чсс, от успеш-
ности сдачи экзаменов, не обнаружили особых различий 
у студентов, получивших высокие и низкие оценки. По-
лученные данные, как полагают авторы, свидетельствуют 
об одинаковом уровне эмоциональной напряженности в 
обеих группах [8].

Таким образом, увеличение частоты сердечных со-
кращений в периоды экзаменов, а также отсутствие раз-
личий в показателях студентов по критерию успеваемо-
сти и принадлежности к экстра- и интроверсии указывает 
на выраженную чувствительность чсс к ситуации экза-
мена. увеличение чсс является одним из показателей 
активации деятельности сердечно-сосудистой системы, 
что в свою очередь сопровождает психоэмоциональное 
напряжение. 

Результаты измерения кожного сопротивления в 
норме составили у студентов-экстравертов 452 ом, у 
студентов-интровертов – 450 ом. ко времени предэкза-
менационных замеров величина последовательно снизи-
лась от исходного уровня: вначале – в ситуации промежу-
точного экзамена в среднем на 22%, составляя в среднем 
351 ом; а на следующем этапе – в ситуации сессионного 
экзамена ещё на 13%, составляя в среднем 296 ом. По-
лученные данные говорят о том, что показатели экстра-
вертов и интровертов и в норме, и в ситуации экзаменов 
не отличались друг от друга. сравнение групп студентов 
по успеваемости выявило, что у отличников показатель 
кс в норме составил 467 ом, у ударников – 462 ом, а у 
посредственно обучающихся – 424 ом. в ситуации про-
межуточного экзамена показатель соответственно соста-

вил 366 ом; 356 ом и 322 ом; а в ситуации сессионного 
экзамена – 322 ом; 306 ом и 260 ом. На диаграмме 2 вид-
но ступенчатое понижение показателей кс во всех стан-
дартных сочетаниях (данные по отличникам, ударникам 
и посредственно обучающимся). в соответствии с этой 
же последовательностью растет напряженность: видимо, 
отличники имеют сравнительно меньше оснований вол-
новаться или лучше владеют собой в условиях проверок, 
экзаменов и испытаний, в том числе экспериментальных. 
Интересным является также тот факт, что разница между 
двумя периодами экзаменов выражена меньше, чем раз-
ница между нормой и данными периода промежуточных 
экзаменов, т. е. ситуация экзаменов сама по себе спо-
собна создавать высокую стартовую напряженность, а 
конкретные обстоятельства изменяют ее на некоторую 
незначительную величину.

диаграмма 2. Методика КС: средние результаты групп 
по периодам – обучение, промежуточный и сессионный 
экзамены 

сравнение полученных нами данных с литературными 
выявило следующее. сопоставляя испытуемых студентов 
в ситуации экзаменов по свойствам экстраверсии и ин-
троверсии, И.М. Палей и к.д. шафранская получили сле-
дующие результаты. сдвиг показателя по сопротивлению 
в сторону снижения составил 4%, причем интроверты 
оказались более эмоционально реактивными: у них ниже 
сопротивление [13]. в нашем исследовании снижение кс 
у экстравертов и интровертов произошло в равной мере – 
до уровня 65% от нормы. ожидаемой большей эмоцио-
нальной реактивности интроверты не проявили.

Полученное уменьшение кс свидетельствует о повы-
шении уровня психического и эмоционального напряже-
ния у студентов перед сессионным экзаменом по срав-
нению с промежуточным, а также у посредственно обу-
чающихся студентов почти во всех учебных ситуациях по 
сравнению с отличниками и ударниками. 

Изучая результаты по методике воспроизведения 
заданных интервалов времени (зИв), мы выявили, что 
средняя ошибка при воспроизведении зИв (5,64 сек) в 
норме составила 0,2 сек у студентов всех групп. в ситуа-
ции промежуточного экзамена показатель возрастает до 
0,37 сек и 0,36 сек, а в период сессионных экзаменов – 
почти в 2,5 раза по сравнению с фоновым уровнем, со-
ставив 0,51 сек и 0,47 сек в группах экстравертов и интро-
вертов соответственно (диаграмма 3). 

Итак, в ситуации промежуточного экзамена величи-
на зИв превышала показатель нормы у экстравертов в 
среднем на 85%, а у интровертов – на 80%. еще более 
выраженной была разница в ситуации сессионного эк-
замена, соответственно в 2,5 раза и в 2,3 раза по срав-
нению с нормой. При этом необходимо отметить, что все 
участники обследования воспроизводили увеличенные 
по сравнению с заданными интервалы времени. Наши 
данные согласуются с литературными данными, которые 
указывают, что наиболее точно испытуемые оценивают 
околосекундные интервалы времени (0,8 и 1,3 сек) и ме-
нее точно – сигналы большей продолжительности. При-
чем, как правило, во втором случае испытуемые переоце-
нивают длительность этих сигналов [6, 7].

сопоставление групп по типологическим особенно-
стям и успеваемости выявило следующее. в период обу-
чения методика зИв совершенно не дифференцировала 
испытуемых различных категорий. Только в предэкзаме-
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национных ситуациях проявилась различительная спо-
собность данной методики. общее повышение показа-
телей в группах происходило по-разному. у экстравертов 
из числа ударников и посредственно обучающихся пока-
затели были несколько выше показателей интровертов из 
этих же категорий: в ситуации промежуточного экзамена 
средние показатели 0,41 сек и 0,43 сек у экстравертов и 
0,35 сек и 0,4 сек – у интровертов; а в ситуации сесси-
онного экзамена 0,58 сек и 0,58 сек против 0,46 сек и  
0,5 сек соответственно. у отличников наблюдалась об-
ратная картина: в периоды экзаменов испытуемые-
интроверты ошибались в большей мере, чем экстраверты. 
Это можно объяснить особо напряженным, гипермотиви-
рованным отношением к ситуации экзамена. кроме того, 
и у экстравертов-отличников и у интровертов-отличников 
показатели зИв в ситуации экзамена оказались меньше 
соответствующих показателей ударников и посредствен-
но обучающихся. Это обстоятельство связано с тем, что 
мотивация на успех, мобилизация сил, а также более вы-
сокий интеллектуальный уровень и большая вниматель-
ность дают возможность отличникам лучше справляться 
с поставленной задачей.

диаграмма 3. Методика ЗИВ: средние результаты групп 
по периодам – обучение, промежуточный и сессионный 
экзамены

Многие авторы отмечают, что точность восприятия 
длительности временных интервалов существенно зави-
сит от индивидуальных особенностей человека [11,12,20]. 
однако не вполне ясно, какие именно индивидуальные 
особенности и в какой степени влияют на точность вос-
приятия времени, при этом имеющиеся на этот счет ука-
зания в литературе довольно противоречивы [21].

о.с. Раевская, исследуя точность воспроизведения 
коротких интервалов времени (от 3 до 6 сек) у молодых 
мужчин в возрасте от 19 до 26 лет, а также влияние на точ-
ность воспроизведения различных эмоциональных со-
стояний, получила результаты, аналогичные нашим. При 
этом воспроизведение увеличенных по сравнению с за-
данными интервалов, свидетельствующее о недооценке 
и переотмеривании, по мнению автора, вероятно, связа-
но с небольшой длительностью заданных отрезков. Итоги 
исследования свидетельствуют также о том, что точность 
воспроизведения коротких заданных интервалов време-
ни можно использовать не только как прогностический 
показатель успешности данной деятельности, но и при-
менять его в качестве интегрального показателя степени 
адаптированности к различным эмоциональным воздей-
ствиям [9].

Ю.в. Бутов и Н.Н. Несмелова изучали зависимость 
восприятия длительности звуковых сигналов от личност-
ных особенностей студентов (экстраверсия, нейротизм) 
и свойств темперамента, оцениваемых по тесту Айзенка, 
от возраста, вегетативного тонуса и характера изучаемых 
в вузе дисциплин (преимущественно точные или описа-
тельные науки). Различия между группами испытуемых, 
выделенными по вегетативному тонусу, по уровню экс-
траверсии и нейротизма проявились в следующем. ока-
залось, что симпатотоники, интроверты и лица с высоким 

уровнем нейротизма демонстрируют большую стабиль-
ность субъективных оценок длительности предъявляе-
мых сигналов, чем представители полярных им групп. ве-
роятно, полученные данные обусловлены разной устой-
чивостью к монотонии. По-видимому, у более устойчивых 
к монотонии интровертов в ходе обследования сохра-
няется адекватный выполняемой деятельности уровень 
возбудимости цНс и устойчивый уровень внимания, 
что положительно сказывается на стабильности субъек-
тивных оценок длительности сигналов. Напротив, у экс-
травертов, менее устойчивых к монотонии, в условиях 
однообразной деятельности наблюдаются значительные 
колебания уровней возбудимости цНс и внимания, при-
водящие к снижению стабильности оценок длительно-
сти предъявляемых сигналов. выявленная зависимость 
точности воспроизведения длительности сигналов от 
свойств темперамента, вероятно, связана с тем, что лица 
с разным темпераментом отличаются разной устойчиво-
стью к монотонии [1, 2].

в нашей работе также величина ошибки при воспро-
изведении зИв больше у экстравертов в ситуации про-
межуточного и сессионного экзаменов.

Анализируя результаты, полученные по методике зИв 
в нашем исследовании, можно сделать следующие выво-
ды: во-первых, различия в показателях между изучаемы-
ми группами обусловлены экзаменом как стрессовой си-
туацией и, во-вторых, более высокие показатели ошибки 
воспроизведения зИв у студентов-экстравертов по срав-
нению с интровертами обусловлены их меньшей терпи-
мостью к сенсорной депривации, вследствие чего они 
хуже переносят монотонию; а процедура исследования 
зИв является, как известно, достаточно монотонной.

Показатель времени сложной двигательной реакции 
в норме составил в обеих группах со всеми подгруппами 
одинаковую величину 0,10 сек. На диаграмме 4 это един-
ственный участок, для которого характерна полная рав-
номерность. в период промежуточных экзаменов отме-
чено значительное повышение средних показателей сдР 
во всех подгруппах: почти в 3 раза по сравнению с нор-
мой, соответственно составляя у экстравертов 0,29 сек, 
а у интровертов – 0,31 сек. у отличников в обеих группах 
этот уровень совпадает, составляя величину в 2,7 раза 
больше показателя, полученного в процессе обучения. 
здесь наблюдалось последнее проявление абсолютной 
равномерности. средний для отличников-экстравертов 
показатель почти не изменился и в последующий период 
сессионных экзаменов (новый уровень в 2,8 раза больше 
исходной нормы). впрочем, и отличники-интроверты в 
незначительной мере проявили чувствительность к изме-
нению условий: их средний показатель сдР повысился на 
0,03 единицы по сравнению с периодом промежуточных 
экзаменов, составив 0,30 сек, что в 3 раза больше ис-
ходной нормы.

диаграмма 4. Методика СДР: средние результаты групп 
по периодам – обучение, промежуточный и сессионный 
экзамены

в целом повышение показателя сдР на послед-
ней ступени было незначительным – у студентов-
экстравертов в среднем 0,35 сек, а у интровертов 0,37 
сек. в результате средний показатель по сдР периода 
сессионнных экзаменов составил величину, только в 3,6 
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раза превышающую уровень исходной нормы. Темпы 
роста данного показателя наиболее выражены в группе 
посредственно обучающихся студентов. в ситуации сес-
сионного экзамена сдР выше величины периода обуче-
ния в 4 раза, составляя 0,41 сек у экстравертов и 0,42 сек  
у интровертов.

для экзаменационных периодов характерна одно-
значная направленность относительного роста показате-
лей сдР (на диаграмме – слева направо): в соответствии 
с последовательностью периодов, от экстравертов к ин-
тровертам, от отличников к ударникам и посредственно 
обучающимся. 

как видно из полученных данных, наибольшее увели-
чение показателя сдР выявлено у посредственно обуча-
ющихся студентов и в ситуации сессионного экзамена. 

По данным Н.И. чуприковой, изучающей связь вре-
мени реакции и интеллекта, условия, способствующие 
развитию интеллекта, сказываются на времени реакции, 
приводя к его укорочению. Это естественно, если при-
нять во внимание, что в основе интеллекта в большой 
мере лежит дискриминативная способность мозга, кото-
рая выявляется при изменении времени реакции [15].

Таким образом, исследования показывают, что время 
реакции является не просто результатом различий в ско-

рости обработки информации, а показателем дискрими-
нативной способности мозга, которая и в большей мере 
определяет интеллект, а также что изменения показателя 
сдР зависят от колебаний мотивации и психического со-
стояния. определение сдР является также методом ана-
лиза психической деятельности, уровней ее объективной 
сложности и саморегуляции. основываясь на этом, мож-
но понять полученные нами данные: повышение показа-
теля от промежуточного экзамена к сессионному экза-
мену, а также то, что время реакции у отличников короче, 
чем у посредственно обучающихся студентов.

Заключение
Полученные результаты исследования выявили выра-

женное направленное изменение показателей чсс, кс, 
зИв и сдР, имеющее отчетливо ступенчатый характер и 
отражающее повышение психоэмоционального напря-
жения в экзаменационной ситуации по сравнению с пе-
риодом обучения в течение семестра. При этом характер 
изменения изучаемых параметров показал, что уровень 
напряжения выше в ситуации сессионного экзамена по 
сравнению с промежуточным экзаменом, а также у по-
средственно обучающихся студентов по сравнению с от-
лично и хорошо обучающимися студентами.
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реЗЮме
в работе представлены результаты исследования психоэмоциональных и моторно-перцептивных параметров 

студентов в процессе обучения и перед экзаменами – промежуточными и сессионными с учетом индивидуально-
типологических особенностей – экстраверсии и интроверсии, а также успеваемости.

ключевые слова: психоэмоциональные параметры, моторно-перцептивные параметры, экстраверсия, интро-
версия, студенты, экзамены, успеваемость.

AbstrAсt
In this work is devoted to the analysis of students’ psychological, motor and perceptional characteristics in the course of 

education and pre-examination period. Interconnections of the characteristics under investigation with individual personality 
characteristics are examined. Specificity of changes in characteristics under question during term and in the pre-examination 
period – intermediate and terminal examinations – was studied. Interrelation of students’ psychological, motor and percep-
tional characteristics with student’s progress were determined. 

Keywords: psychoemotional parameters, motorno-pertseptivnye parameters, introversion, students, examinations, 
progress.
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