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Аннотация. Адаптация студентов к условиям обучения в высшем учебном заведении 

является одной из важнейших проблем, так как требует от организма значительной 

активации биологических и психофизиологических резервов центральной нервной системы 

(ЦНС).  

Для исследования была отобрана группа студенток 3 курса в возрасте 19-20 лет (10 

человек), повторно такое же исследование они прошли спустя 3 года, будучи cтудентками 

6 курса (возраст 23-24 года). Исследования проводились до и после 6-часового учебного 

занятия. Основному исследованию предшествовал тренировочный день. Изучение 

умственной работоспособности с применением модифицированного теста Э. Ландольта 

позволило оценить следующие показатели работоспособности: скорость переработки 

информации (S), продуктивность (Рt), коэффициент выносливости (Кр), коэффициент 

точности (Та). Выявлена статистически значимая (p<0,001) разница снижения 

работоспособности в конце учебного занятия (по двум показателям из четырех) между 

результатами групп студенток: по скорости переработки информации (S) (χ
2
 =103.229, 

p<0,001) и средней продуктивности выполняемой работы (Pt) (χ
2
 =19.293, p<0,001). Эти 

результаты свидетельствуют о возможностях студентов, благодаря постоянным 

упражнениям активации ЦНС в процессе обучения в вузе, постепенно повышать свои 

функциональные возможности для улучшения показателей, характеризующих их 

работоспособность.  

Для определения риска дезаптации в стрессовых ситуациях исследуемые студентки 

подвергались тестированию по методике «Шкала психологического стресса PSM-25». 

Группа исследуемых студенток в период обучения на 3 курсе в большей степени была 

подвержена учебному стрессу. Полученные результаты проведенного исследования после 

определения по используемой методике стадии стресса показали, что «реакция тревоги» 

наблюдалась практически у 100% студенток, участников исследования. К 6 курсу 60% 

исследуемых студенток уже находились в стадии «адаптации» или преодоления чувства 

тревоги. Третья стадия стресса - «стадия истощения» не выявлялась в период учебы. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что учебный процесс в 

период обучения в вузе положительно влияет на рост уровня работоспособности 

студентов и способности организма противостоять стрессовым ситуациям. 

Ключевые слова: умственный труд, студенты, тест Э. Ландольта, работоспособность, 

скорость переработки информации, продуктивность, точность, стресс, адаптация. 
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Abstract. Adaptation of students to the studying conditions at a higher educational 

institution is one of the most important problems, since it requires significant activation of 

biological and psychophysiological reserves of the body central nervous system (CNS). 

A group of 3rd-year students aged 19-20 years (10 subjects) was selected for the study, they 

underwent the same study again 3 years later, being 6th-year students (age 23-24 years). The 

studies were conducted before and after the 6-hour training session. The main study was preceded 

by a training day. The study of mental performance, using a modified E. Landolt test, allowed us to 

evaluate the following performance indicators: information processing speed (S), productivity (Rt), 

endurance coefficient (Kr), accuracy coefficient (Ta).  

A statistically significant (p<0.001) difference in the decrease in work capacity at the end of 

the training session (according to two indicators out of four) was revealed between the results of 

groups of students who were previously in the third and currently studying in the 6th year: the 

information processing rate (S) (χ2 =103.229, p<0.001) and the average productivity of the work 

performed (Pt) (χ2 =19.293, p<0.001). These results indicate the ability of students, thanks to 

constant exercises of CNS activation in the university educational process, to gradually increase 

their functional capabilities to increase the indicators characterizing their performance. 

To determine the risk of maladjustment in stressful situations, the studied students were 

tested according to the method "PSM-25 Psychological Stress Scale". A group of the surveyed 

female students, during the 3rd year of study, were more exposed to learning stress. The obtained 

results of the study, after determining by the method used to determine the stage of stress, showed 

that the "Anxiety reaction" was observed in almost all 100% of the female students participating in 

the study of this group. By the 6th year, 60% of the students studied were already in the stage of 

"Adaptation" or overcoming feelings of anxiety. The third stage of stress, the "exhaustion stage", 

was not detected during the study period. Thus, the educational process during the period of study 

at the university positively affects the growth of the level of students' working capacity and the 

ability of the body to withstand stressful situations. 

Keywords: mental work, students, E. Landolt test, work capacity, information processing speed, 

productivity, accuracy, stress, adaptation.  
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Психофизиологические особенности высшей нервной деятельности имеют большое 

значение при формировании умственной работоспособности в процессе обучения будущих 

специалистов. Специфические условия жизни студентов, высокие интеллектуальные и 

нервно-эмоциональные нагрузки влияют на физиологическое состояние учащихся [1,2,3]. 

Адаптация студентов к условиям обучения в высшем учебном заведении является одной из 

важнейших проблем, так как требует от организма значительной активации биологических и 

психофизиологических резервов. Оценка изменения показателей умственной 

работоспособности в процессе обучения, определяемых с помощью различных методов 

исследования функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС), в 

сочетании с оценкой стрессовой нагрузки очень актуальна для своевременного проведения 

профилактических мероприятий. 

На эффективность умственной работы студентов влияют объективные факторы 

(продолжительность учебного дня, учебная нагрузка, расписание) и субъективные, 

личностные характеристики [4,5,6,7,8,9,10]. Методической оценке поддаются в большей 

степени объективные факторы, которые и были выбраны для изучения. 

Методика на основе теста Э. Ландольта, усовершенствованная В.Ф. Сысоевым, имеет 

широкий спектр применения в условиях учебной деятельности с учетом времени и 

фиксацией ошибок для оценки не только общей работоспособности студентов, но и 

показателей, характеризующих ее качество [11]. Ряд авторов [12] использовали данную 

методику для оценки умственной работоспособности в разновозрастных группах учащихся 

высших учебных заведений и для оценки риска утомления работников нервно-

эмоционального труда [13, 14,15,16]. 

Цель настоящей работы - выявить изменения показателей, характеризующих 

умственную работоспособность студентов в процессе обучения в медицинском вузе и 

уровень стресса, оказывающего мобилизующее влияние на работоспособность. 

Объекты и методы исследования. Для проспективного исследования была отобрана 

группа студенток 3 курса в возрасте 19-20 лет. Эти же лица прошли повторное исследование 

спустя 3 года, будучи cтудентками 6 курса (возраст 23-24 года). Исследования проводились 

до и после 6-часового учебного занятия. Основному исследованию предшествовал 

тренировочный день.  Применялся тест Э. Ландольта, тестирование и обработка результатов 

проводились при помощи компьютерной программы, разработанной фирмой «Иматон» [11]. 

Всего было обработано 80 бланков.   

Задание для студента заключалось в просмотре в течение 10 минут (5 циклов по 2 

минуты) бланка с набором колец и зачеркивания их с определенным положением разрыва. 

Экспериментатором подсчитывалось общее количество просмотренных колец за каждые 2 

минуты (Q), число колец с заданным разрывом (М), которые следовало вычеркнуть, а также 

количество не вычеркнутых и неправильно вычеркнутых колец (N). При помощи 

программного обеспечения в автоматическом режиме рассчитывались интегральные 

показатели, позволяющие дать количественную (скорость переработки информации, 

выносливость) и качественную (продуктивность, точность) характеристику умственной 
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работоспособности. Скорость переработки информации (S) определяется количеством колец, 

правильно отмеченных за 1 сек; при этом при расчете в соответствии с методикой 

применяются понижающий и повышающий весовые коэффициенты для общего количества 

просмотренных колец и пропущенных или неправильно зачеркнутых колец соответственно. 

Коэффициент точности (Ta) рассчитывается как отношение (в %) разности показателей 

точности за первый и последний 2-минутные интервалы работы к показателю точности, 

усредненному для пяти 2-минутных интервалов работы; при этом показатель точности равен 

доле правильно вычеркнутых колец из числа всех колец с заданным разрывом среди общего 

количества колец, просмотренных за 2-минутный интервал. Продуктивность (Pt) за 10-

минутный интервал определяется как среднее значение продуктивности, измеренной для 

каждого из 2-минутных отрезков; при этом 2-минутная продуктивность рассчитывается как 

произведение 2-минутного показателя точности на общее количество просмотренных за 2 

минуты колец. Коэффициент выносливости (Кр), отражающий способность человека к 

длительному поддержанию определенного уровня продуктивности без снижения скорости 

деятельности, рассчитывается по формуле (1): Кр = Р1 – Р5 / Рт * 100%, где P1 - 

продуктивность за первые 2 минуты, Р5 - продуктивность за последние 2 минуты, Рt - средняя 

продуктивность за 10 минут. Все показатели оценивались в относительных единицах с 

переводом в оценочные баллы и последующим отнесением к одному из уровней: выше 

среднего, средний, низкий.  

 Для определения риска стрессовой дезаптации все участники исследования проходили 

тестирование по методике «Шкала психологического стресса PSM-25» [17]. По данным 

литературы, данный тест рассматривается как информативный и незатратный по времени 

[17,18,19]. Каждый из 25 вопросов теста оценивался по 8-бальной шкале с последующим 

расчетом интегрального показателя: больше 155 баллов - высокий уровень стресса, 

свидетельствующий о состоянии дезадаптации и психического дискомфорта, 155-100 баллов 

- средний уровень стресса, меньше 99 баллов - низкий уровень стресса, свидетельствует о 

состоянии психологической адаптированности к рабочим нагрузкам. Уровни стресса, 

обуславливающие профессиональное поведение среди  студентов-медиков  и работников 

умственного труда, определяли подобными методами в экспериментах и другие 

исследователи [20,21]. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной 

программы Microsoft Excel 2007. Для оценки достоверности различий применяли критерий χ
2
 

(хи-квадрат).  

Результаты исследований. Были проанализированы показатели, характеризующие 

умственную работоспособность каждого студента, измеренные до и после учебного занятия 

при обучении на 3 курсе и затем три года спустя на 6 курсе. Распределение результатов 

оценки изменения показателя скорости переработки информации (S), характеризующего 

функциональную подвижность центральной нервной системы, до начала шестичасового 

учебного занятия и после его окончания в исследуемых группах студентов, обучаемых на 3, а 

затем и на 6 курсе, представлено на диаграммах А и Б рисунка 1. Перед началом учебного 

занятия у 100% лиц, исследуемых как на третьем, так и повторно на 6 курсах, уровни 

показателей скорости переработки информации (S) были «выше среднего». В конце 6-

часового занятия только у 17% студентов 3 курса он остался в пределах оценки «выше 

среднего», у 16% студентов стал оцениваться как «средний», а у 67% студентов как «низкий» 
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(рис. 1А). У этих же студенток, обучающихся на 6 курсе, по результатам исследования к 

концу учебного занятия уже у 31% исследуемых лиц показатель скорости переработки 

информации (S) оказался на уровне «выше среднего», у 69% студенток оценивался как 

«средний» (рис. 1Б). Различия между оценками этого показателя, скорости переработки 

информации (S), между группой исследуемых лиц 3 курса, а затем этих же студенток, уже 

прошедших обучение до 6 курса, в конце учебного занятия были статистически значимыми 

(χ
2
 =103.229, p<0,001).  

 

Рис. 1. Распределение испытуемых (%) по показателю скорости переработки 

информации (S) до и после учебного занятия 

Figure 1. Distribution of subjects (%) in terms of information processing speed (S) before and 

after the training session 

 

По показателю средней продуктивности (Pt) оценивали количество выполненной 

(переработанной) информации каждой исследуемой студенткой в единицу времени. 

Показатель Pt рассчитывался в условных единицах и переводился компьютерной 

программой в баллы с последующей интерпретированной оценкой качества. Интерпретация 

распределения результатов оценки качества средней продуктивности (Pt) до начала 

шестичасового учебного занятия и после его окончания в исследуемых группах студенток, 

обучавшихся на 3, а затем через 3 года на 6 курсе, представлены на диаграммах А и Б (рис. 

2). В обследуемой группе на 3 курсе перед началом занятий у 33% студенток показатель 

средней продуктивности (Pt) имел оценку «выше среднего» и у 67% студенток этой группы 

он оценивался как «средний».  К концу занятий на уровне оценки «выше среднего» 

показатель средней продуктивности (Pt) сохранился у 33% студенток, «средним» остался у 

50%, а у 17% студенток группы 3 курса показатель средней продуктивности (Pt) снизился до 

уровня оценки «ниже среднего» (рис. 2 А). 

Среди группы 6 курса до начала занятий у 38% студенток оценка показателя средней 

продуктивности (Pt) была определена «выше среднего», а 62% студенток этой же группы 

имели оценку показателя средней продуктивности (Pt) «среднего» уровня. К концу занятий 

оценка «выше среднего» сохранилась у 46%, «средняя» - у 54%. Результаты «ниже среднего» 

уровня отсутствовали (рис. 2 Б).  
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Рис. 2. Распределение испытуемых (%) по показателю средней продуктивности 

выполняемой работы (Pt) до и после учебного занятия 

Figure 2. Distribution of subjects (%) in terms of average productivity of the work performed 

(Pt) before and after the training session 

 

Выявлено статистически значимое различие показателей средней продуктивности 

выполняемой работы (Pt) между группами студенток, полученных во время исследований 

при обучении на 3, а затем на 6 курсах, после учебного занятия (χ
2
 =19.293, p<0,001). 

Следующим показателем, имеющим значение для интегральной оценки 

работоспособности, является коэффициент выносливости (Кр). Он определяет выносливость 

нервных клеток к длительному воздействию раздражителя. По показателю Кр оценивали 

способность человека к длительному поддержанию выявленного уровня продуктивности. По 

уровню каждого полученного результата в % коэффициент выносливости (Кр) оценивался и 

переводился в оценки: «высокий уровень», «средний уровень» и «низкий уровень». 

Результаты распределения оценок коэффициента выносливости (Кр) до начала 

шестичасового учебного занятия и после его окончания среди групп студенток, обучавшихся 

сначала на 3, а затем через 3 года на 6 курсе, представлены на диаграммах А и Б рисунка 3. 

В группе исследуемых студенток 3 курса до учебных занятий 33% из них имели 

коэффициент выносливости (Кр) «высокого уровня», 67% получили оценку «низкого 

уровня». К концу учебных занятий только 19% студенток группы 3 курса сохранили 

показатели коэффициента выносливости (Кр) на уровне оценки «высокий уровень», 

остальные студентки этой группы в количестве 81% имели оценку «низкого уровня» 

коэффициента выносливости (Кр) (рис. 3А). 
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Рис. 3. Распределение испытуемых (%) по показателю уровня коэффициента 

выносливости (Кр) до и после учебного занятия 

Figure 3. The distribution of subjects (%) in terms of the level of the coefficient of endurance 

(Kp) before and after the training session 

 

В группе этих же студенток, прошедших повторное исследование на 6 курсе, уровень 

коэффициента выносливости (Кр) до занятий у 38% студенток был «высоким», у 62% 

студенток «низким». После учебных занятий «высокий уровень» коэффициента 

выносливости (Кр) сохранился у 23%, как «низкий уровень» оценивался у 77% (рис. 3Б). В 

конце учебного дня различие показателей Кр между результатами обследуемых групп 

студентов 3 и 6 курсов не было статистически значимым (χ
2 

=0.482, р>0.05). 

Оценка работоспособности на основании анализа полученных показателей 

коэффициента точности (Та) позволяет судить о длительном поддержании безошибочной 

деятельности каждого исследуемого студента. Оценка Та, получаемая по методике 

компьютерной программы в %, интерпретируется в зависимости от уровня набранных 

единиц в % по переводной шкале как «высокий», «средний» или «низкий» коэффициенты 

точности (Та). Результаты распределения оценок коэффициента точности (Та)  до начала 

шестичасового учебного занятия и после его окончания среди групп студенток, обучавшихся 

вначале на 3, а затем через 3 года на 6 курсе, представлены на диаграммах А и Б рисунка 4. 

До начала учебных занятий показатель коэффициента точности (Та) оценивался как 

«высокий» у 80% и «низкий» у 20% студенток 3 курса. К концу учебного занятия на 

«высоком» уровне показатель коэффициента точности (Та) остался лишь у 10%, на уровне 

«среднего» значения у 52% и на «низком» уровне у 31% (рис. 4 А). 
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Рис. 4. Распределение испытуемых (%) по показателю коэффициента точности (Та) до и 

после учебного занятия 

Figure 4. The distribution of subjects (%) in terms of the coefficient of accuracy (Ta) before 

and after the training session 

 

Коэффициент точности (Та) в группе этих же студенток, обучающихся уже на 6 курсе, 

до начала занятий оценивался как «высокий» у 54% и «низкий» у 46%. К концу 

шестичасового учебного занятия оценки коэффициента точности (Та) «высокого» уровня 

сохранились у 19%, у 54% студенток коэффициент точности (Та) был «среднего» уровня, 

оценки «низкого уровня» показали 27%. Снижение распределения испытуемых (%) по 

показателю уровня коэффициента выносливости (Кр) до и после учебного занятия позволяет 

предполагать повышенную утомляемость всех функциональных систем и, прежде всего 

ЦНС, на протяжении учебного дня (Рис. 5Б). Статистически значимого различия оценки Та 

как одного из показателей, характеризующих работоспособность, между группами 

студентов, прошедших последовательно исследования на 3 и 6 курсах, в конце учебных 

занятий, выявить не удалось (χ
2
 =4.692, р>0.05).   

Следует отметить, что наиболее информативными и статистически значимыми 

показателями между группами одних и тех же студентов, подвергающихся исследованиям на 

третьем, а затем на шестом курсах, оказались: скорость переработки информации (S) 

(χ
2
 =103.229, p<0,001) и продуктивность выполняемой работы (Pt) (χ

2
 =19.293, p<0,001). 

Результаты исследований, проведенных у одних и тех же студенток, прошедших обучение с 

3 по 6 курсы, свидетельствуют о том, что с продолжением обучения постепенно происходит 

рост функциональной подвижности нервной системы – скорости распространения нервных 

импульсов, что подтверждается увеличением изучаемого показателя скорости переработки 

полученной информации (S) с последующим решением [6;11;14]. Статистически значимая 

разница показателей средней продуктивности работы (Pt) также свидетельствует об 

улучшении способности выполнять работу в большем объеме и сохранять продуктивность в 

течение длительного времени у исследуемых студенток 6 курса по сравнению с их 

результатами на 3 курсе. Таким образом, процесс обучения с 3 по 6 курс влияет на уровень 
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функциональной подвижности нервной деятельности, увеличивая скорость процессов 

переработки информации и повышение средней продуктивности выполняемой работы.  

Полученные результаты проведенного исследования после подсчета баллов и 

определения стадии стресса показали, что «реакция тревоги» наблюдалась практически у 

100% студенток, участниц исследования, в период обучения на 3 курсе. Признаками этой 

стадии являются приведенные по значимости на основании опросника стрессовые ситуации, 

характерные для студентов: недостаток сна из-за неправильно распределенного времени на 

подготовку к занятиям и отдыху; академическая задолженность (не сданные вовремя 

практические, лабораторные работы); нарушения дисциплины (большое количество 

пропусков занятий, плохая успеваемость); перегрузки, то есть большая рабочая нагрузка 

студента; плохие условия проживания. На 6 курсе при повторном исследовании этих же 

студенток 60% уже находились в стадии «адаптации» или преодоления чувства тревоги. 

Третья стадия стресса - «стадия истощения» не выявлялась в период учебы. 

Во время экзаменационной сессии все участники исследования повторно проходили 

тестирование по той же методике «Шкала психологического стресса PSM-25», как и в 

период учебы в течение семестра. Результаты тестирования позволили выявить, что более 

40% обследуемой группы студенток во время экзаменационной сессии на  3-м курсе 

находились по оценке полученных результатов на грани стадии «истощения», когда 

приспособительные возможности организма снижаются, увеличивается опасность 

заболеваний, в том числе синдрома выгорания [22,23], но наступление третьей стадии не 

обязательно. К 6 курсу лишь 10% из них показывали во время сессии такой же результат. В 

этот период очень важно применение психической релаксации [24,25], психологических 

тренингов, направленных на предупреждение возникновения синдрома выгорания [26,27].  

Взаимосвязь между конечной стадией стресса - эмоциональным выгоранием, 

профессиональным поведением и установками среди студентов-медиков  и работников 

умственного труда определяли в экспериментах [20,21] и другие исследователи. 

Заключение. Результаты выполненного исследования по выявлению изменения 

показателей, характеризующих умственную работоспособность на примере группы 

студенток в процессе обучения в медицинском вузе и уровень стресса, оказывающего 

влияние на их работоспособность, позволили определить статистически значимое различие 

работоспособности между результатами группы студентов при их обучении на 3 третьем, а 

затем на 6 курсе, в конце учебных занятий по двум показателям: скорости переработки 

информации (S) (χ
2
 =103.229, p<0,001) и продуктивности выполняемой работы (Pt) 

(χ
2
 =19.293, p<0,001). Одновременное тестирование на стрессоустойчивость показало, что к 6 

курсу уже более 60% студенток адаптируются к условиям обучения и «низкий» показатель, 

свидетельствующий о том, что исследуемый находится на грани «стадии истощения» 

является единичным случаем. Полученные данные свидетельствуют о возможностях 

организма повышать уровень умственной работоспособности и адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в процессе обучения в вузе. 
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