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внимание на профессионально-личностных чертах преподавателя, а по отноше-

нию к студентам – на коммуникативно-личностных. 

Таким образом, успешное профессионально-личностное общение препода-

вателя и студента, с точки зрения юношей, обеспечивается, прежде всего, высо-

кой профессиональной компетентностью преподавателя, усиливающейся зани-

маемой им моральной позицией. В свою очередь, успешность профессионально-

личностного общения преподавателя и студента, по мнению девушек, определя-

ется профессиональной компетентностью преподавателя, усиливающаяся его 

умением донести до студентов учебную информацию, а также степенью владе-

ния навыками общения, которые показывает студент в процессе этого общения. 

Следует отметить, что и юноши, и девушки в качестве факторов как пре-

пятствующих, так и способствующих общению преподавателя и студента в 

большей степени связывают с личностными качествами преподавателя, но не 

студента. К примеру, юноши как личностный фактор, препятствующий досто-

верно чаще общению отмечают морально-личностные качества преподавателя 

(p < 0,01), а девушки – профессиональные качества (p < 0,01). В свою очередь, 

среди факторов, способствующих общению, юноши достоверно чаще называют 

моральные качества преподавателя, а не студента (p < 0,01), а девушки – про-

фессиональные качества преподавателя, а не студента (p < 0,01).         

Заключение. Исследование показало, что согласно представлениям сту-

дентов, как успешность, так и неуспешность профессионально-личностного 

общения преподавателя и студента детерминируется личностными характери-

стиками субъектов образовательного процесса, среди которых профессиональ-

ные, коммуникативные и моральные качества личности. Вместе с тем, в пред-

ставлениях юношей в большей степени представлены моральные качества, то-

гда как у девушек – профессиональные. При этом обучающиеся вне зависимо-

сти от пола и успешность общения, и его неуспешность в большей степени свя-

зывают с качествами преподавателя, чем студента.   
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Введение. Начальный этап обучения в вузе связан с изменением отноше-

ния студентов к выбранной профессии, что проявляется в динамике мотивации 

профессионального выбора, в динамике  представлений о профессии, что под-

черкивает важность этого этапа в становлении будущего специалиста [2, с. 

103]. Проблема вхождения первокурсника в вузовскую среду связана с измене-

ниями характера учебной деятельности. В начальный период обучения на  пе-

редний план выходит проблема учебной адаптации, от успешности которой во 

многом зависят продуктивность дальнейшего обучения и личностное развитие 

студента как будущего специалиста [1]. 

Образовательная система вуза характеризуется как структурными, так и 

функциональными компонентами, которые и составляют для студентов среду 

адаптации. Важно отметить, что эта среда (отдельные ее составляющие: педаго-

ги, режим деятельности, содержание образования, взаимоотношения в студен-

ческой группе и т.д.) может стимулировать те или иные эмоциональные реак-

ции студентов [4]. 

Современная психология рассматривает эмоции в качестве базовых явле-

ний психики и обращает внимание на то, что в них, спонтанно определяя зна-

чимость воздействий окружающего мира, они мгновенно замыкаются на им-

пульсивные реакции. 

В этой связи можно говорить о том, что эмоции - это механизм экстренно-

го определения тех направлений поведения в данной ситуации, которые ведут к 

успеху, и блокирования бесперспективных направлений. Эмоционально вос-

принимать объект - значит усматривать возможность взаимодействия с ним. 

Эмоции как бы расставляют смысловые акценты на воспринимаемых ситуациях 

и объектах, они актуализируют соответствующую ориентировочную деятель-

ность индивида, влияют на формирование внутреннего плана поведения [3]. 

В связи со сказанным выше можно говорить о том, что исследование эмо-

циональных реакций студентов, возникающих в учебной деятельности на 

начальном этапе обучения,  является актуальным, поскольку позволяет лучше 

понимать процесс социально-психологической адаптации к условиям обучения 

в вузе.  

Цель исследования - выявить ситуации и объекты учебно-

воспитательного процесса вуза, взаимодействуя с которыми студент испытыва-

ет положительные либо отрицательные эмоции. 

Материал и методы. В качестве испытуемых выступали студенты-

первокурсники аграрного вуза в возрасте 17 – 18 лет, из которых было 55 юно-

шей и 56 девушек. В качестве инструмента исследования использовалась анке-

та, построенная по принципу незавершенных предложений, включающая два 

вопроса: 1) «Больше всего в учебе мне нравится…» 2) «Больше всего в учебе 

мне не нравится …»   

Полученный материал был подвергнут процедуре контент-анализа. Разли-

чия между группами юношей и девушек и внутри групп испытуемых в начале и 

в конце семестра устанавливались при помощи фита-критерия Фишера. Опрос 

проводился дважды: в начале и в окончании семестра. 
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Результаты  исследования.  Объекты и ситуации учебно-воспитательного 

процесса, вызывающие положительные эмоции у юношей и девушек, представ-

лены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Объекты и ситуации учебно-воспитательного процесса,                      

вызывающие положительные эмоции студентов, в % 
Показатели Юноши Девушки p< 

Отношение преподавателей 29,1 13,7 0,05 

Содержание образования 50,1 75,9 0,01 

Отношения в студенческой группе 12,5 9,3 н/з 

Возможность быть самостоятельным 8,3 11,1 н/з 

 

Как видим, и юноши, и девушки в качестве положительных эмоциональ-

ных стимулов рассматривают, в первую очередь, само содержание образования 

(две трети девушек и половина юношей) и отношение преподавателей к сту-

денту (каждый третий юноша и одна из девяти девушек). Вместе с тем, девуш-

ки достоверно чаще положительно реагируют на содержание образования, а 

юноши - на отношения с преподавателями. Можно предположить, что девушки 

в большей степени, чем юноши, проявляют интерес к изучаемым дисциплинам, 

тогда как юноши, в большей степени, чем девушки, в новых для них (по срав-

нению со школой) отношениях с педагогами, реализуют свое чувство взросло-

сти. Впрочем, это предположение требует дополнительной проверки.  

Объекты и ситуации учебно-воспитательного процесса, вызывающие нега-

тивные эмоции студентов, представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Объекты и ситуации учебно-воспитательного процесса,                    

вызывающие негативные эмоции студентов, в % 
Показатели Юноши Девушки p< 

Отдельные моменты организации учебной дея-

тельности 

42,8 41,1 н/з 

Непрофильные предметы 37,2 33,9 н/з 

Отношения с некоторыми преподавателями 11,4 12,5 н/з 

Не устроенный быт 5,7 10,7 н/з 

Далеко от дома 2,9 1,8 н/з 

 

Как видим, юноши и девушки показывают высокую консолидированность 

мнений об объектах и ситуациях, вызывающих их негативные реакции. Об этом 

говорит отсутствие различий в представленности тех или иных компонентов, 

отмеченных испытуемыми. 

Анализ текстов, представленных испытуемыми, показал, что среди объек-

тов и ситуаций, вызывающих негативные реакции, в первую очередь представ-

лены отдельные моменты организации учебной деятельности (неравномерность 

распределения учебных занятий в течение недели или учебного дня, сбои в реа-

лизации расписания, непредвиденные затраты времени, связанные с учебной 
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деятельностью) и необходимость посещать непрофильные учебные дисципли-

ны – предметы социально-гуманитарного цикла (необходимость изучения, по 

отзывам испытуемых, им непонятна).  

Отметим, что каждый десятый из числа опрошенных в качестве объекта 

своей негативной реакции указал на преподавателя. Анализ текстов показал, 

что, по мнению студентов, некоторые из преподавателей выдвигают по отно-

шению к ним завышенные требования (несправедливо оценивают результаты 

учебной деятельности) либо (так ответила часть испытуемых) непрофессио-

нально, по их мнению, скучно и непонятно  излагают учебный материал.   

Вышеизложенное позволяет предположить, что эмоциональная жизнь сту-

дентов станет более сбалансированной, если удастся, во-первых,  добиться 

большей оптимальности ее организации и, во-вторых, изложение содержания 

дисциплин социально-гуманитарного цикла в большей степени связать с буду-

щей профессией испытуемых.    

Заключение. Сбалансированность эмоциональной жизни студентов во 

многом определяется ситуациями и объектами учебно-воспитательного процес-

са, поскольку обучение в вузе составляет основное содержание их социального 

времени. 
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