
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2002, том 23. ЛЬ 2. с. 88-99

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ УЧИТЕЛЯ И СТУДЕНТА:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ

И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
© 2002 г. О. В. Шнрманова

Канд. ПС11ХОЛ. наук, cm. преподаватель кафедры псююлогии
Коломенского государственного педагогического института, Коломна

Исследовалась связь эмоций с эффективностью экспериментальной деятельности в группах учите
лей и студентов в условиях повышенной мотивации. Мотивационный фактор, включающий моти
вацию достижения цели, вводился в 3-м цикле релаксационно-активационного теста (РАТ) при вы
полнении задания, связанного с переключением внимания, и усиливался за счет создания лимита
времени и шумовых помех. Эмоциональная напряженность, возникающая в этот период, вызывала
у испытуемых эмотивные реакции: снижение переключаемости внимания при превышении оптиму
ма мотивации. Динамика изменений их психических состояний во время эксперимента была полу
чена при измерении КГР. Выявлено, что неустойчивость, тревожность, эмоциональность достовер
но коррелируют с выраженностью КГР-активности и эмотивными проявлениями снижения продук
тивности деятельности.
Эмотивные реакции возникают в эксперименте в группе как учителей, так и студентов. Но вследст-

индивидуально-типологических, психофизиологических (КГР-активности в фазе активации,
способности к саморегуляции) и личностных особенностей (тревожности, неустойчивости, эмоцио
нальности), разного уровня владения приемами произвольной саморегуляции, а также субъектив
ной значимости экспериментальной деятельности (“цены” деятельности) учителя лучше справи
лись с негативными влияниями эмоций, нежели студенты.
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Среди многих особенностей и трудностей учи
тельской, преподавательской
работы зачастую выделяют

и педагогической
ее высокую психиче

переживания (состояния) и процесса (экспрес
сивного, деятельностного) пока не получили
убедительной психологической интерпретации и
моделирования. Отсюда следует и практическая,
прикладная сторона проблемы эмоций: как их
реально исследовать, диагностировать, измерять,
изменять или использовать, учитывать?

На наш взгляд, исходные классические пред
ставления о полярном характере эмоций верны:
они существуют в известном диалектическом
единстве, выражаясь (сопровождаясь) зачастую в
однонаправленных физиологических реакциях
организма. Определенный знак, полярность эмо
циям задает человеческая психика, личность в це
лом: потребности, мотивы, представления, ре
зультаты, условия, сознание. Меняя психологиче
ский, личностный статус, одно переходит в другое
в пространстве единого, целостного домена-рас
пределения субъективности. Позитивное плавно
переходит в негативное по модели U-образной за
висимости, когда крайние степени какого-либо
качества имеют самые низкие вероятности суще
ствования и реализации. Убедительным тому
подтверждением служит многочисленная факто-

скую напряженность. Более того, способность к
переживанию и сопереживанию (эмпатия) при
знается одним из профессионально важных ка
честв учителя и воспитателя. Однако фактически
практическая роль эмоций в профессиональной
педагогической деятельности оценивается недоста
точно четко, неоднозначно, порой противоречиво.
Во всяком случае, учителя и будущего учителя
циально не готовят к возможной эмоциональной
перегрузке, не формируют у него (целенаправлен
но) соответствующих знаний, умений, личностных
качеств, необходимых для минимизации и преодо
ления эмоциональных трудностей профессии.

спе-

Проблема существует давно и объективно. Те
оретически она заключается в неоднозначной
трактовке эмоций, их функций и реальных связей
с деятельностью и поведением человека, с други
ми условно выделяемыми психическими процес
сами, состояниями и свойствами, с психологичес
кой структурой личности в целом. Эмоции как це
лостное, многомерное образование, как единство
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логия, объединяемая под названием Иеркса-Дод-
сона. Такие явления подробно анализируются в
тексте данной статьи, основная проблема кото
рой сопряжена во многом с изучением нарушения
оптимума мотивации и эмоций, с возникновением
в нормальном ходе деятельности так называемых
эмотивных реакций (П. Фресс).

В условиях эмотивного шока, когда чрезмерно
выросший мотив как бы меняет свою психологи
ческую роль, превращаясь в разрушающую эмо
цию, последняя сразу приобретает негативную
окраску. С точки зрения конструктивного подхо
да можно предположить, что на всех полюсах
континуума эмоциональности следует искать ди
алектически противоположные способы реаги
рования, адаптации и саморегуляции личности.

Так или иначе проблема эмотивного поведе
ния поднималась и рассматривалась в отечествен
ной психологии относительно тех профессий, ко
торые связаны с работой в экстремальных ситуа
циях [1,4, 5, 7-12, 14. 15,23, 28,42 и др.], нов связи
с известной терминологической нечеткостью ме
ханизмы и проявления данного феномена тракту
ются далеко не однозначно.

Кроме того, вопросы, связанные с определе
нием сущности и особенностей эмотивного пове
дения, имеют большое практическое значение в
очень распространенной и мирной деятельности
учителя, которой присущи все известные виды
эмоциогенных ситуаций, вызванных не только
новизной, неожиданностью, внезапностью, но и
продолжительностью действия, ответственностью
человека за принимаемые решения, нестандарт
ностью задач.

В психологической литературе довольно час
то и рядоположно употребляются такие понятия,

"аффективная реакция” [3, 6, 19, 20, 22],
“стресс в фазе истощения” [34], “эмоциональная
напряженность” [27], “эмоциональная неустойчи
вость” [29], “неблагоприятные эмоции” [7], “пси
хоэмоциональная перегрузка” [24], “неравновес
ные состояния” [31] и др., причем авторы, исполь
зующие их, говорят об одном - о негативном
влиянии этих явлений на психику человека и эф
фективность его деятельности.

Все эти явления зачастую возникают при од
них и тех же условиях - при сверхоптимальной
мотивации в фрустрирующей ситуации - и приво
дят к ухудшению или полной дезорганизации дея
тельности. Поэтому нам представляется целесо
образным объединить их другим, более точным
понятием “эмотнвное поведение”, предложен
ным еще П. Фрессом [40].

Эмотивное поведение, на наш взгляд, проявля
ется в тех случаях, когда при решении задач задей
ствована чрезмерно сильная мотивация, которая
лишает человека значительной части возможнос
тей адекватного реагирования. Целенаправленная

как

деятельность при этом нарушается, дезорганизу
ется, замещается чисто эмоциональными, как бы
защитными реакциями. Поведение становится
несообразным мотиву, его характерным призна
ком является “утрата ориентации на исходную
цель” [2, 39]. При этом эмотивное действие под
чиняется, порой не всегда осознанно, псевдоцели,
достижение которой лишено смысла относитель
но исходной, профессионально-трудовой мотива
ции. Сверхсильное желание, чрезмерный мотив
превращается для личности в разрушительную
эмоцию, что ведет к снижению качества деятель
ности.

Цель нашей работы - выявление эмоциональ
ности, определяющей специфику эмотивных ре
акций личности.

Предметом исследования является изучение
связи эмоциональности личности с эффектив
ностью деятельности, а объектом - эмоциональ
ная сфера личности учителя и студента.

Была выдвинута гипотеза о том, что степень
проявления эмотивных реакций зависит от сфор-
мированности способности к саморегуляции эмо
циональных состояний, которая обусловлена со
четанием уровня активации (мотивации) с выра
женностью свойств эмоциональности личности.

В связи с этим экспериментальная работа по
изучению эмотивных реакций требует решения
двух задач: 1) психофизиологического исследова
ния соотношения эмоций и эффективности дея
тельности в группах учителей и студентов; 2) вы
явления личностной предрасположенности к эмо-
тивному реагированию.

Предполагается, что проявления эмотивности,
заключающиеся в {/-образной зависимости меж
ду эмоциональной напряженностью и качеством
экспериментальной деятельности, опосредованы
как индивидуально-типологическими (КГР-ак-
тивностью в фазе релаксации), психофизиологи
ческими (КГР-активностью в фазе активации,
способностью к релаксации), личностными осо
бенностями испытуемых (чувствительностью, не
устойчивостью. тревожностью), так и разного
уровня владения приемами произвольной саморе
гуляции, субъективной значимостью эксперимен
тальной деятельности (“ценой” деятельности).

МЕТОДИКА
Испытуемые: в эксперименте принимали участие две

группы испытуемых, по 30 чел. в каждой: учителя школ
г. Коломны и Подмосковья с педагогическим стажем от 7 до
22 лет и студенты выпускных курсов исторического, техноло
гического и филологического факультетов КГПИ. Обследо
вание проводилось анонимно: участники первой группы имели
шифр от У1 до УЗО, второй - от С1 до СЗО.

Стимульный материал. В качестве экспериментальной
деятельности испытуемым был предложен тест, направлен
ный на выявление переключаемости внимания: на контроль
ном бланке находился квадрат, содержащий цифры от  1 до
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Для измерения параметров КГР применено разработан
ное В.В. Суходоевым приборное обеспечение, в котором ре
ализован принцип преобразования аналогового сигнала в
импульсный (цифровой) методом квантования по уровню и
регистрацией его на ленту для последующей обработки.

Методика и ее приборное обеспечение позволяют выде
лить для анализа основные компоненты КГР. Измерение
сигнала КГР начинается с установления начальной величи
ны его уровня - Aq, которая определяется числом положи
тельных импульсов, соответствующих величине сигнала от
условного о логарифмической шкалы до значения сигнала в
момент включения прибора. Текущее значение сигнала А,- в
любой последующий момент определяется су.ммированием
величины Ад с полным числом импульсов активации или ре
лаксации.

Для оценки эмоциональной напряженности использова
лись следующие параметры сигнала КГР:

1. Фазические амплитуды приращения сигнала а,- (в отно
сительных единицах - сНп) в циклах активации и релакса
ции.

А, сНп
Фазические (быстрые) реакции

Уровневая активация \

Л
А7 ArАо Ат Аз А4 А<

2  4 6 8 10 12 14 16
/, мин

Рис. 1. Графическое представление сигналов КГР в
процессе эксперимента как релаксационно-активаци
онного теста, где: Ад - фоновый показатель исходно
го ПФС испытуемого; А] - уровневый показатель
ПФС испытуемого перед 1-й релаксацией; Аз - уров
невый показатель ПФС испытуемого перед 1-й акти
вацией; A3 - уровневый показатель ПФС испытуемо
го перед 2-й релаксацией; А4 - уровневый показатель
ПФС испытуемого перед 2-й активацией; А5 - уров
невый показатель ПФС испытуемого перед 3-й ре
лаксацией; Аб - уровневый показатель ПФС испыту
емого перед 3-й активацией; А7 - уровневый показа
тель ПФС испытуемого перед 4-й релаксацией; Ag -
уровневый показатель ПФС испытуемого в конце ис
пытаний.

2. Продолжительность фазы / (в секундах).
3. Ад - фоновый показатель исходного психофизиологи

ческого состояния (ПФС) испытуемого.
4. А] - уровневый показатель ПФС испытуемого перед

первой релаксацией.
5. А2 - уровневый показатель ПФС испытуемого перед

первой активацией.
6. A3 - уровневый показатель ПФС испытуемого перед

второй релаксацией.
7. А4 - уровневый показатель ПФС испытуемого перед

второй активацией.
8- А5 - уровневый показатель ПФС испытуемого перед

третьей релаксацией.
9. Ag — уровневый показатель ПФС испытуемого перед

третьей активацией.

10. А7 - уровневый показатель ПФС испытуемого перед
четверной релаксацией.

11. Ag - уровневый показатель ПФС испытуемого в кон
це испытаний.

Символическое графическое представление сигнала
КГР, а также система снимаемых параметров КГР в виде
циклов одного сеанса РАТ показаны на рис. 1.

Кроме того, для оценки динамических сдвигов в ПФС ис
пытуемых использовались интегральные параметры, харак
теризующие среднюю интенсивность активационных и ре
лаксационных процессов [35, с. 126]:

СА = Say/Tjj X 60 — КГР-активность, которая характеризу
ет среднюю активацию испытуемого, снятую за минутные
отрезки времени, и может служить количественной мерой
психофизиологической "цены" деятельности-,

= 2а,/Та X 60 - КГР-активность в цикле релакса
ции, характеризующая среднюю величину “безрезультат
ных” затрат психофизиологических ресурсов испытуемого
за минутные отрезки времени.

Процедура эксперимента. Лабораторный эксперимент
проводился в отдельной комнате с достаточно хорошей зву
коизоляцией от посторонних шумов и стабильным темпера
турным режимом.

Исходя из методологической концепции системного под
хода к психологическим исследованиям [9, с. 5-15], при пла
нировании эксперимента с направленностью на изучение ди
намических параметров напряженности соблюдены следую
щие основные принципы:

а) обеспечение для всех испытуемых одинаковой ком
фортности процедуры тестирования независимо от степени
их подготовленности или заинтересованности в результатах
тестирования:

б) минимизация воздействия тестовой процедуры на соб
ственную динамику состояния организма испытуемого;

САрел.

40 в хаотичном порядке с пропусками (отсутствовало 15
цифр). Внизу бланка располагался последовательно весь
ряд цифр от 1 до 40. Испытуемому давалась инструкция:
найти недостающие цифры и зачеркнуть их в нижней
строчке за 60 с.

В каждом новом цикле активации предъявлялся новый
бланк, на котором отсутствующие цифры менялись. В тре
тьем цикле активации проводилось моделирование мотива
ционного фактора за счет изменения задачи (улучшить свой
результат, поскольку определяется профпригодность).
Оценка деятельности (ОД) испытуемых осуществлялась по
специальной таблице, в которой за определенное количест
во правильных ответов они получали соответствующий балл
[25, с. 161-163].

Моделирование напряженности и контроль за эмоцио-
нальньш состоянием испытуемых. В проведенном экспери
менте использована методика В.В. Суходоева, основанная на
оценке психофизиологического состояния (ПФС) по дина
мике параметров кожно-гальванических реакций в процессе
выполнения релаксационно-активационного теста (РАТ)
[35-38]. В современных исследованиях, связанных с изучени
ем (или с оценкой) характеристик реагирования человека на
различные воздействия, часто применяются сигналы вегета
тивных функций, в частности сигнал электродермальной
тивности (ЭДА) [10. 13, 26, 27, 35, 38, 39 и др.].

Используемая методика является развитием традицион
ного метода замера кожно-гальванической реакции (КГР)
по Фере, основанной на потовыделительной модели форми
рования КГР, где за меру сигнала принимается
личина электрокожной проводимости - С,, (в сименсах). КГР
испытуемого - показатель его активации и интенсивности
обменных процессов, определяемых функциональным
стоянием и его динамикой. Данная методика в своей основе
имеет не потовыделительную, а ионную, энергетическую
модель формирования сигнала КГР и как следствие
рифмическую шкалу сигнала КГР, получаемую в виде значе
ний натурального логарифма числового ряда значений элект
рокожной проводимости с единицей сантинеппер (сНп). Лога
рифмическая шкала безразмерна как шкала
оценивания.

ак-

линеиная ве-

со-

лога-

относительного
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в) комплексность оценки всех динамических характернс- А, сНптик.

Исходя из этого, процедура эксперимента состояла из
следующих циклов:

1. Подготовительные операции - 1 мин (установка датчи
ков, включение аппаратуры, настроечная беседа на процеду
ру измерения).

2. Подготовка испытуемого - 1-1.5 мин (принятие удоб
ной позы, сидя на стуле), регистрация фоновых показателей
исходного ПФС.

3. По команде экспериментатора “Начало” испытуемый
начинал 1 -й цикл релаксации, “закрыв глаза” в течение 3 мин,
а экспериментатор следил, чтобы он не применял каких-ли
бо искусственных способов ускорения процедуры релакса
ции, и регистрировал в журнале необходимые показатели.

4. По команде экспериментатора “Конец” испытуемый
заканчивал релаксацию и переходил к активации, выполняе
мой, как и предыдущая процедура, без применения каких-ли
бо искусственных способов активации, например дыхатель
ных упражнений. Активация продолжалась 60 с, отмеряе
мых по секундомеру, и заключалась в отыскании на
контрольном бланке 15 отсутствующих там чисел. Результа
ты деятельности испытуемый фиксировал на том же кон
трольном бланке. Оценка результатов его работы осуществ
лялась в баллах [25].

5. По окончании 1-го цикла “релаксация-активация” ис
пытуемый выполнял еще два аналогичных цикла (при этом
ему выдавались другие варианты контрольного бланка),
причем перед 3-м циклом он подвергался предполагаемому
мотивационному воздействию (ставилась задача - обяза
тельно улучшить результат, который определит его проф
пригодность). Во время работы применялись также шумо
вые помехи. Затем испытуемый проводил 3-минутный цикл
релаксации, после чего первая часть тестирования считалась
законченной.

500 :
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350
2  4 6 8 10 12 14 16
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Рис. 2. Графическое представление динамики усред
ненных показателей уровневой активации (Aq, Aj-Ag

и Ад, А', -Ag) группы учителей (У) и группы студен
тов (С) в процессе эксперимента.

процессе эксперимента представлена на рис. 2,
где точки А2, А4, Аб, Ag (А^, А\, Ag, Ag) обознача
ют конец состояния релаксации, а точки A3, А5, Ау
(Аз, А5, Ау) - максимум состояния активации.

Как видно из рис. 2, уровневая активация у сту
дентов выше, чем у учителей (около 20%). Дина
мика данных, изображенных на этом рисунке, пол
ностью соответствует графическому представле
нию сигнала КГР в процессе РАТ (см. рис. 1).

Интересно также отметить, что в обеих груп
пах испытуемых в ходе РАТ наблюдается общее
повышение уровневой активации. Только после
1-й релаксации выявлено снижение активации до
фонового показателя, в других циклах периоды
релаксации не приводят к соответствующему
снижению уровневой активации до фоновой.

Полученные результаты после определенных
преобразований подверглись сравнительному ана
лизу: группа учителей с группой студентов.

Для этого был применен графоаналитический
метод анализа параметров КГР. Его суть заклю
чается в построении по характерным трем или че
тырем точкам РАТ (активации или релаксации)
графической зависимости того или иного параме
тра КГР (или результатов деятельности) от вре
мени РАТ с последующей визуальной оценкой
направленности и динамики их изменений.

Сравнительный анализ параметров КГР учите
лей и студентов проводился по таким показателям,
как динамика усредненных значений: 1) уровневой
активации по четырем циклам релаксации (спо
собность к саморегуляции); 2) КГР-активности в
фазе активации (“цена” деятельности); 3) эмоци
ональной напряженности; 4) оценки деятельнос
ти в процессе РАТ. Сравниваемые параметры в
целях визуализации, обеспечения возможности
графического отображения их динамики в про
цессе РАТ были преобразованы, при этом:

6. После окончания трех циклов РАТ проводилась анало
гичная началу тестирования регистрация фоновых показате
лей в течение 1-1.5 мин, и без съема датчиков испытуемому
предлагалось по самооценочным методикам сразу оценить:

● реактивную и личностную тревожность (Ч.Д. Спил-
бергер-Ю.Л. Ханнн) [21,41-44];

● эмоциональнузо неустойчивость (Н.М. Пенсахов) [32];
социальную эмоциональность (В.М. Ру-● предметззую и

салов) [33].
7. С каждым испытуемым продолжалась беседа на пред

мет выявления способов саморегулязщи, применяемых ими:
перед началом работы, прзз негативных состояниях на уроке,
нервно-психическом напряжении, утомлении и переутомле¬
нии.

Суммарное время одного сеанса первой части тестирова
ния составляло 16-17 мин, общее время тестирования одного
испытуемого - 25-30 мин.

Обработка результатов. В целях эмпирической вали-
субъективных и объективных (измерение КГР) ме-
методик нами был осуществлен корреляционный

психологических (личностной и реактивной тревож-
эмоцнональной неустойчивости, предметной и соци-

показателей

дизации
тодов и
анализ ;
ности,
альной эмоцзюнальности) н физиологических
(эмоциональной напряженности (КА7), психофизиологичес-

деятельности (InCAj), КГР-активности в фазекой цены

релаксации (САр^), способности к саморегуляцззи (Д3)). с вы
числением коэффициента ранговой корреляции Спирмена,
критерия Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика усредненных показателей уровне
вой активации в группах учителей и студентов в
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Д. сНп {р < 0.001), подтверждает достоверность разли
чия двух сравниваемых выборок.

Наличие более высоких способностей к само
регуляции у учителей, по-видимому, объясняется
сложившимися в процессе онтогенеза и деятель
ности индивидуального стиля “разрешения” стрес
согенных ситуаций, а также возрастанием инте
реса к проблеме саморегуляции неблагоприят
ных физиологических состояний (ФС) в целом.

По свидетельству А.О. Прохорова, в начале
педагогической деятельности приемы и способы
оптимизации психических состояний (ПС) и учи
телей складываются в основном стихийно (начи
нающие учителя не владеют методами саморегу
ляции), с увеличением педагогического стажа они
приобретают все более осознанный и произволь
ный характер [30].

Это подтвердили и результаты нашего исследо
вания. Во время беседы с испытуемыми выясни
лось, что 10% студентов не принимают никаких
мер, чтобы погасить в себе злобу, раздражение, аг
рессию, обиду, возникающие непосредственно на
уроке или других педагогических мероприятиях
(“Оно должно пройти само...”), 15% предпочита
ют немедленную разрядку (“Выгоню учащегося
из класса”, “Уйду из класса сам...”, “Прочитаю

“Разобью какой-нибудь предмет..
“Заплачу...”), 65% используют отключение, пе
реключение (“Выйду из класса”, “Отвернусь к ок
ну”, “Дам классу самостоятельное задание, а сама
попытаюсь отвлечься”) и лишь 10% применяют
паузы, переосмысление, самоконтроль, самовну
шение, самоприказы и юмор.

Длительные состояния нервно-психического
напряжения (волнение, страх, тревога), предше
ствующие или сопровождающие их деятельность,
большинством студентов (69.3%) переживаются
довольно тяжело, часто заканчиваясь срывом,
слезами, нервным истощением.

Те же студенты, кто осознал, что подобные со
стояния не только мешают их деятельности, но и
разрушают здоровье, самостоятельно пытаются
овладеть приемами произвольной саморегуля
ции: самовнушением, самоконтролем, аутотре
нингом и др. (19.8%). Остальные (9.9%) в силу ин
дивидуально-типологических (низкого уровня
КГР-активности в фазе релаксации) и личност
ных особенностей (эмоциональной устойчивости,
низкого порога чувствительности к предметно
му и коммуникативному миру, низкой реактив
ной и умеренной личностной тревожности) ме
нее подвержены влиянию стресса. Состояния
утомления и переутомления студенты часто сни
мают благодаря занятиям любимым делом, пе
реключению, отключению, активному и пассив
ному отдыху.

Учителя в целом используют достаточно ши
рокий спектр приемов и методов саморегуляции
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Рис. 3. Графическое представление динамики усред
ненных показателей способности к саморегуляции
группы учителей СУ) и группы студентов (С) по четы
рем точкам релаксации (1-2-3-4 и Г-2'-3'-4').

● динамика уровневой активации (Д,) по четы
рем фазам релаксации прослеживалась с помо
щью формулы Д, = А, - А, + i;

● динамика эмоциональной напряженности
определялась в виде коэффициентов Кд по фор
муле Кд = А;/Ао;

● динамика показателей оценки деятельности
(ОД) в процессе РАТ по трем циклам активации
(ОД„ ОД2, ОДз) выявлялась путем обработки
бланков тестирования.

Для визуального анализа динамики парамет
ров КГР учителей и студентов в процессе РАТ,
оценки влияния на них введенного в 3-м цикле мо
тивационного фактора, шумовых помех и лимита
времени были построены их графические зависи
мости по времени РАТ (рис. 3-7).

Рассмотрим изменения производных парамет
ров (их средних значений по группам испытуемых)
в ходе проведенного лабораторного эксперимента.
На рис. 3 представлены изменения усредненных
способностей к саморегуляции учителей (У) и сту
дентов (С) по четырем циклам релаксации. Этот
параметр показывает, на какую величину (в сНп)
способны У и С снизить уровневую активацию по
каждому из четырех циклов релаксации. Как вид
но из этого рисунка, лучшими способностями к
саморегуляции обладает группа учителей, так как
соответствующая ломаная линия находится вы
ше. Максимальная величина снижения их уровне
вой активации достигает около 60 сНп (точка 2),
тогда как у студентов величина снижения уровне
вой активации почти не меняется и максимально
достигает около 35 сНп (точка 4’). По усреднен
ным показателям всех четырех циклов релакса
ции способность к саморегуляции у учителей
(49.2 сНп) почти на 70% выше, чем у студентов
(29.1 сНп).

Проверка значимости различий средних зна
чений динамики уровневой активации в цикле ре
лаксации У и С, проведенная с помощью крите
рия Стьюдента для точек 1-2-3-4 и Г-2'-3’-4'
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как при ситуативных негативных ПС, так и при
неблагоприятных ФС: целеполагание, самопри-
каз, самовнушение, самоконтроль, переключе
ние, рационализация, дыхание с пролонгирован
ной фазой выдоха по Фролову и др.

Динамика усредненных показателей эмоцио
нальной напряженности У и С по трем циклам ак
тивации представлена на рис. 4. Различия между
показателями этих выборок по всем трем циклам
являются статистически значимыми (р < 0.001),
т.е. эмоциональная напряженность С достоверно
ниже, чем У.

Большую эмоциональную напряженность в
процессе РАТ имела группа учителей, что можно
объяснить их мотивированностью на процесс вы
полнения деятельности, а также чувством страха,
возникшим на фоне личностной тревожности -
это подтверждает прямая корреляционная связь
эмоциональной напряженности с эмоциональной
чувствительностью к оценкам окружающих (г =
= 0.526), чувствительностью к несовпадению
ожидаемого и реального результата (г = 0.448),
личностной тревожностью (г = 0.371) (см. табл. 1).
Во 2-м цикле РАТ эмоциональная напряженность
в группе учителей также нарастает, что свиде
тельствует о мотивации достижения (например, в
ходе беседы выяснилось, что испытуемые стара
лись улучшить свои результаты, показать себя с
лучшей стороны, “не ударить лицом в грязь” еще
до введения мотивационного фактора).

Ка
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Рис. 4. Динамика усредненных показателей эмоцио
нальной напряженности группы учителей (У) и груп
пы студентов (С) по трем точкам активации (1-2-3 и
Г-2’-3').

Динамика усредненных показателей КГР-ак-
тивности в фазе активации У и С в виде измене
ния натуральных логарифмов значений КГР-ак-
тивности представлена на рис. 5. Очевидно, что
КГР-активность У выше и имеет тенденцию к
равномерному росту на всем протяжении РАТ, а
КГР-активность С имеет тенденцию к снижению
во 2-м цикле активации и увеличению в 3-м с вве
дением мотивационного фактора. Проверка зна
чимости различий средних значений показателей
КГР-активности в фазе активации выборок У и С
подтвердила их достоверность {р < 0.001).

Таблица 1. Статистически значимые корреляционные связи психологических и физиологических переменных в
выборке учителей

№ САПеременные ЭН ЛТ РТ Эм СЭм КА7 InCA-j ОДз Дзп/п Рз

Эмоциональная
неустойчивость (ЭН)
Личностная тревожность (ЛТ)
Реактивная тревожность (РТ)
Эмоциональность (Эм)
Социальная
эмоциональность (СЭм)
Эмоциональная
напряженность (КА7)
Психофизиологическая “цена’
деятельности (//1CA7)
Оценка деятельности (ОД3)
КГР-активность в фазе
релаксации (С Ар^)
Способность к
саморегуляции (Д3)

1.

825**
842**
829**
781**

2.
834**
700**
655**

3.
752**
712**

4.
738*5.

526**448*271371*2836.

545**374* 121405*438* 364*7.

-446*
545**

-534** -465* -326-562**-492**
590**

-448*
415**

8.
289 071 377* 122467*9.

-570** -356 -513** -369*-565** -583** -192 -238 -535**10.

В таблице указаны цифры после нуля, который для удобства опущен.
* Значимость корреляционных связей при р < 0.01.

** Значимость связей при р < 0.001.
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= 0.438), личностной (/● = 0.364) и реактивной тре
вожностью (г = 0.405), чувствительностью к пред
метному (г = 0.374) и коммуникативному миру {/● =
= 0.545) (см. табл. 1).

/пСА

5.4-

Итак, наблюдаемые группы на всем протяже-
РАТ продемонстрировали разные способнос-

5.0
НИИ

ти к саморегуляции, и значительная разница в ре
зультатах их деятельности становится очевидной.

Снижение КГР-активности в фазе активации у
С во 2-м цикле позволяет говорить о появлении
операционной напряженности (связанной с про
цессуальным мотивом), которая значимо корре
лирует с эмоциональной неустойчивостью (г =
= 0.365), личностной (}● = 0.585) и реактивной тре
вожностью (г = 0.638), -а также с КГР-активнос-
тью в фазе релаксации (г = 0.401) (см. табл. 2).

4.6

4.2
1 I  1 I I  1 I I 1 I I
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Рис. 5. Динамика yqseflHeHHbix показателей значений
КГР-активности группы учителей (У) и группы студен
тов (С) по трех! точкам активации (1-2-3 и Г-2'-3').

При введении эмоциогенного фактора психо
физиологическая “цена” деятельности увеличи
вается, что значимо коррелирует с реактивной
тревожностью (г = 0.377) и эмоциональной напря
женностью (г = 0.447), которая частично наруша
ет деятельность.

Мы склонны связывать повышение показате
ля КГР-активности в фазе активации (психофизи
ологическая “цена” деятельности) с возникнове
нием мотивации достижения, которая, как изве
стно, способствует напряжению активационных
систем.

Некоторые признаки эмотивного поведения У
наблюдались во 2-м цикле РАТ - эмоциональные
реплики, невысокий рост результатов и др., хотя
фактор новизны деятельности отсутствовал.
В 3-м их деятельность несколько ухудшается, что
свидетельствует о превышении оптимума моти
вации и возникновении различных эмотивных ре
акций: увеличение мотивации достижения прямо
связано с эмоциональной неустойчивостью (г =

Динамика усредненных показателей оценки
деятельности в процессе РАТ У и С по трем цик
лам активации представлена на рис. 6. Лучших ре
зультатов деятельности достигла группа У, по
скольку наивысший балл в этой группе 5.26, в то
время как у С — 4.33. Различия статистически зна
чимы. Интересно, что в обеих группах идет сни
жение качества экспериментальной деятельнос
ти в 3-м цикле эксперимента, напоминая извест
ную феноменологию влияния сверхмотивации.

Таблица 2. Статистически значимые корреляционные связи психологических и физиологических переменных в
выборке студентов

№ САПеременные ЭН /«СА, ОДзлт РТ Эм СЭм КА, АзР.Чп/п

Эмоциональная
неустойчивость (ЭН)
Личностная тревожность (ЛТ)
Реактивная тревожность (РТ)
Эмоциональность (Эм)
Социальная эмоциональность
(СЭм)
Эмоциональная
напряженность (КА,)
Психофизиологическая “цена
деятельности (/«СА,)
Оценка деятельности (ОД3)
КГР-активность в фазе
релаксации (САр^)
Способность к
саморегуляции (Д3)

1.

589**2.
577**417*3.

599**
625**

461* 2854.
362* 370*364*5.

561** 670** 395*554** 470**6.

365* 585** 638** 114 242 447*7.

-433*
560**

-032
497**

—554**-558**
519**

3228. —477**
453*

-306
413*224 304 1689.

-482** -295 -23610. -246 -289 -372* -192 -344 -322

Обозначения, как в табл. 1.
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которая в последующем будет описана более по
дробно.

В процессе какой-либо деятельности зачастую
затраты психофизиологических ресурсов (ПФР)
испытуемых могут быть одни и те же, а результа
ты значительно отличаться, т.е. испытуемые
имеют явно различные коэффициенты полезно
го использования имеющихся ПФР.

Поэтому сравнивать группы или испытуемых
только лишь по “цене” деятельности, нам пред
ставляется, не совсем корректно. В целях избежа
ния различного рода неточностей мы предлагаем
ввести новый интегральный показатель - удель
ную "цену” деятельности (УЦД), позволяющий
наиболее полно оценить многочисленные пара
метры эффективности труда (например, исполь
зование психофизиологических ресурсов в про
цессе деятельности человека, величину и тенден
цию ее динамики при проявлении эмотивных
факторов, проверку действенности методических
указаний по совершенствованию труда учителя
и др.) [41].

Математически эта величина выражается как
отношение КГР-активности в цикле активации к
единице оценки деятельности (в баллах), т.е.

ОД, баллы
5.4 - 2I

5.0-

4.6

4.2
1

2  4

Рис. 6. Динамика усредненных пок

УЦД

2'
1.0-

0.9 - 1

0.8-

95

 У 3

t, мин

азателей оценки
деятельности в процессе РАТ группы учителей (У) и
группы студентов (С) по трем точкам активащш (1-2-3
и Г-2-3').

JУЦД = //2 сА/од. 2  4 6 8 10 12 14 16
/, минУдельная “цена” деятельности - это затраты

психофизиологических ресурсов испытуемого
(сНп)
тельная динамика УЦД в процессе эксперимента
в группах У и С представлена на рис. 7. Для С этот
показатель значимо выше по всем циклам, что
говорит, очевидно, о меньшей экономичности их
энергозатрат, связанных с худшим уровнем сфор-
мированности регуляторных механизмов. В груп
пе У наблюдается устойчивый, равномерный
рост УЦД по циклам проведенного эксперимен
та. У С такая тенденция не прослеживается, и во
2-м цикле довольно резко снижается их УЦД, что
согласуется с соответствующим ростом качества
деятельности в этом цикле (см. рис. 8). Введение
мотивационного фактора в 3-м цикле повышает
УЦД в обеих группах (снижается эффективность
труда), причем у С это снижение почти в два раза
выше, чем у У.

Для исследования возможных влияний эмоци
ональной напряженности (или сверхмотивации)
эти показатели по циклам РАТ сопоставлены с
качеством экспериментальной деятельности. Ре
зультаты представлены на рис. 8, отдельно каж
дой группы — учителей и студентов. Полученные
данные фактически идентичны для обеих групп и
свидетельствуют о снижении качества деятельно
сти в 3-м цикле эксперимента по сравнению со 2-м.
Эти результаты можно рассматривать как некое
проявление феномена сверхмотивации, когда
введенные в эксперименте мотивационные фак-

единицу оценки деятельности. Сравни-на Рис. 7. Динамика удельной “цены'
(УЦД) в процессе РАТ группы учителей (У) и груп
пы студентов (С) по трем точкам активации (1-2-3 и
Г-2'-3').

деятельности

ОД, баллы 2I5.4 3
У

5.0-

4.6
2’

4.2
1'. ^I I  I 1 I I I I I I  I I

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Ка

Рис. 8. Зависимость оценки деятельности (ОД) от
эмоциональной напряженности (Кд) у группы учите
лей (У) и группы студентов (С) по трем точкам акти
вации (1-2-3 и Г-2'-3’).

торы, а также факторы шумовых помех и лимит
времени привели к ухудшению качества деятель
ности. Конечно, подобные явления требуют даль
нейших исследований, большей градации уровней
эмоциональной напряженности как в сторону ее
увеличения, так и возможного уменьшения. Од-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 23 № 2 2002



ШИРМАНОВА96

тверждением обнаруженных в эксперименте эмо-
тивных реакций. Об этом же говорит и отрица
тельная корреляция психофизиологической “це-

деятельности (///СА) с ее качеством.
Показательно, что оценка (качество деятельнос
ти) отрицательно связана со всеми использован
ными параметрами: физиологическими и психо
логическими.

Существуют также отрицательные корреля
ции способности к саморегуляции со всеми психо
логическими переменными, с эмоциональной на
пряженностью (КА7) и КГР-активностью в фазе
релаксации (САр ).

Необходимо отметить, что у У все корреляции
являются более выраженными, что в очередной
раз свидетельствует о более четко сформирован
ной их эмоциональности как свойстве личности.

Наличие значимых корреляций физиологиче
ских и психологических переменных является оп
ределенным подтверждением валидности исполь
зованных тестов и физиологических параметров.
В нашем исследовании они дополняют, подкреп
ляют друг друга, давая дополнительную инфор
мацию об эмоциональной сфере испытуемых.

Высокую способность к саморегуляции в
группе учителей можно объяснить обратной
связью с реактивной и личностной тревожностью
(г = -0.583; г = -0.570), возникающей в силу новиз
ны экспериментальной деятельности, которую
они успешно преодолели, применяя различные
приемы саморегуляции (см. табл. 1). У С данный
параметр значимо связан с такими индивидуально
психологическими и личностными особенностями,
как эмоциональная неустойчивость (г = -0.482) и
эмоциональная напряженность (/ =-0.372). По-вн-
димому, это объясняет низкую способность к са
морегуляции в группе С (см. табл. 2).

После 2~го цикла РАТ (см. рис. 3) заметное па
дение способности к расслаблению у У может
быть объяснено высокой
мой обратной связью с эмоциональной неустой
чивостью (/● = —0.565), личностной (/● = —0.570) и
реактивной тревожностью (/● = -0.583). чувстви
тельностью к оценкам окружающих (/■ = -0.513).

Высокая КГР-активность в фазе релаксации
прямо связана с чувствительностью к предметно
му миру (при /● = 0.545), что, по-видимому, объяс
няется повышением эмоциональной напряжен
ности за счет мотивации достижения (увеличение
психофизиологической “цены" деятельности).
В группе С этой связи нет (/■ = 0.224).

О наличии мотивации достижения у У свиде
тельствует и прямая корреляционная зависи
мость эмоциональной напряженности от соци
альной эмоциональности (/● = 0.526). Поэтому, на
наш взгляд, 2-й цикл РАТ явился для У в некото
ром отношении стрессовым, сопровождающимся
различными эмотивными реакциями; ошибками.

ны

статистически значи-
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Рис. 9. Зависимость оценки деятельности (ОД) от
КГР-активности (“цены” деятельности) у группы учи
телей (У) и группы студентов (С) по трем точкам ак
тивации (1-2-3 и Г-2'-У).

нако в целом представляется, что обнаруженные
явления относятся к разряду эмотивных реакций.

На рис. 9 представлена зависимость качества
экспериментальной деятельности (ОД) от пока
зателей КГР-активности (//?СА), которые рассма
триваются в работе в качестве физиологической
“цены” деятельности.

Этот показатель отличается от параметра
эмоциональной напряженности, поскольку фик
сирует фазические изменения как “энергетичес
кий всплеск” в ходе экспериментальной деятель
ности по каждому циклу. Обнаруженная законо
мерность динамики качества деятельности, по
сути, идентична той, что отмечена на рис. 7.

Применительно к группе С прослеживается
явное ухудшение качества деятельности в 3-м и
1-м циклах, которые характеризуются макси
мальной “ценой” деятельности. В группе У обна
руживается слабая тенденция, напоминающая из
вестную (/-образную зависимость (закон Йеркса-
Додсона).

Обращает на себя внимание тесная связь всех
психологических параметров, что особенно вы
ражено у У (см. табл. 1, 2), По-видимому, это сви
детельствует о большей целостности, сформиро-
ванности эмоциональной сферы взрослого чело
века.

Интересно, что существующая тесная связь
эмоциональной неустойчивости с исследуемыми
физиологическими параметрами отрицательно
коррелирует с оценкой деятельности (ОД) и спо
собностью к саморегуляции (А), что психологиче
ски вполне объяснимо. Подобные зависимости
обнаруживают и параметры личностной и реак
тивной тревожности.

Оценка деятельности также отрицательно
коррелирует с показателями эмоциональности по
тесту В.М. Русалова и с эмоциональной напря
женностью как физиологическим показателем.
Последняя связь является определенным под-
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сбоями, эмоциональными репликами, однако в
силу развитости саморегуляции результаты дея
тельности несколько улучшились. По свидетель
ству А.Б. Леоновой, с повышением “цены” дея
тельности результативная сторона работы в те
чение долгого времени может не ухудшаться, но
это происходит за счет истощения внутренних ре
сурсов [13, 18]. В нашем случае учитель в период
релаксации отчасти восстанавливал свои ресур
сы, в повседневной же деятельности такая воз
можность, как правило, отсутствует, что неиз
бежно приводит к срывам и различным нервным
болезням.

Введение мотивационного фактора в 3-м цик
ле привело к увеличению эмоциональной напря
женности У, о чем свидетельствует возрастание
психофизиологической “цены” деятельности
(увеличивается количество быстрых фазическнх
реакций). Корреляционный анализ показал, что с
психофизиологической “ценой” деятельности на
иболее тесно связаны следующие индивидуально
типологические показатели: эмоциональная не
устойчивость (/● = 0.438), личностная (г = 0.364) и
реактивная тревожность (г = 0.405), эмоциональ
ная чувствительность к предметному {г = 0.374) и
коммуникативному миру (г = 0.545). В этом цикле
у учителей явно происходит истощение внутрен
них ресурсов: они демонстрируют признаки эмо-
тивного поведения, что выражается в увеличении
ошибок, пропусков, и как следствие — ухудшение
результатов деятельности.

В !-м цикле РАТ возникновение эмоциональ
ной напряженности у С обусловлено личностны
ми и конституциональными причинами: высокой
эмоциональной неустойчивостью (г = 0.554), лич
ностной и реактивной тревожностью (г = 0.561;
г = 0.670), а также чувствительностью к неудачам
и оценкам окружающих {г = 0.395; г = 0.470) и низ
кой способностью к саморегуляции (г = -0.372).
По-видимому, по сравнению с учителями, более
низкий уровень эмоциональной напряженности у
студентов можно объяснить отсутствием интереса
к выполнению экспериментальной деятельности.

Во 2-м цикле напряженность имеет тенденцию
к увеличению, значимо коррелируя со всеми пси
хологическими переменными. Результаты дея
тельности, тем не менее, улучшились, что свиде
тельствует, на наш взгляд, о возникновении у С
операциональной напряженности, заинтересован
ности процессом работы.

Неожиданное введение мотивационного фак
тора, а также шумовых помех и лимита времени в
3-м цикле привело к еще большему увеличению
эмоциональной напряженности, которая за счет
низкой способности к саморегуляции (а следова
тельно, и истощения психофизиологических ре
сурсов) увеличилась на большую величину, чем у
группы У, и привела к резкому ухудшению дея-

тельности. Показатель эмоцио

ВЫВОДЫ

1. Несмотря на чередование

97

нальной напря
женности значимо коррелирует с психофизиоло
гической “ценой” деятельности (г = 0.447) и со
всеми психологическими параметрами. Большая
величина и высокая статистическая значимость
выявленных связей позволяют утверждать, что
на 3-м этапе экспериментальной деятельности
группа С демонстрирует признаки эмотивного
поведения, выражающегося в увеличении психо
физиологической “цены” деятельности и ухудше
нии результатов деятельности.

фаз релаксации-
активации, отмечается общая тенденция роста
кожно-гальванической активности (рис. 2-5).

2. Абсолютные величины всех использован
ных в эксперименте физиологических парамет
ров значимо отличаются в группах учителей и
студентов:

- у студентов выше усредненные показатели
уровневой активации, хотя ниже значения
КГР-активности в фазе активации, ниже показате
ли качества выполнения экспериментальной дея
тельности, выше удельная “цена” деятельности;

- КГР-активность в фазе активации как “цена”
деятельности у учителей выше, чем у студентов, и
имеет тенденцию к равномерному росту на всем
протяжении РАТ, что свидетельствует о возраста
нии мотивации достижения. У студентов она носит
неустойчивый характер, что говорит об ориента
ции последних преимущественно на внешнюю сти
муляцию.

3. Способность к саморегуляции в группе учи
телей выше, чем у студентов (см. рис. 3).

4. В ходе эксперимента в обеих группах испы
туемых обнаружено проявление эмотивных реак
ций: падение качества деятельности в 3-м цикле
РАТ, повышение в этом цикле удельной “цены”
деятельности, снижение качества деятельности
при максимальной эмоциональной напряженнос
ти, наличие отрицательных корреляций оценки
деятельности со всеми использованными психо
логическими параметрами эмоциональности,
также с эмоциональной напряженностью. При
знаки эмотивности в обеих группах имели также
и поведенческие проявления.

Большую эмоциональную напряженность ис
пытывали учителя за счет создания ими дополни
тельного мотива (мотивация достижения). Введе
ние мотивационного фактора и шумовых помех,
лимита времени существенным образом не по
влияло на характер эмоциональной напряжен
ности.

Таким образом, эмотивное поведение в экспе
рименте “захватило” группу как учителей, так и
студентов, однако вследствие индивидуально-ти-

а
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EMOTIONAL TENSION OF TEACHER AND STUDENT:
CORRELATION OF PSYCHOLOGICAL

AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS
O. V. Shirmanova

Cand. sci. (psychology), sen. res. ass., Department ofpsychology, Kolomna State Pedagogic Institute

Influence of emotions on efficacy of performance in laboratory conditions in groups of teachers and students
in conditions of hypermotivation was studied. Factor of motivation (including goal’s achievement motivation)
was introduced in the third cycle of relaxation-activation test in the task of attention switching; it was enhanced
with time limitation and destructors. Emotional tension appeared that moment caused emotive reactions - de
creasing of attention switching and exceeding of motivational optimum. Dynamics of changes of mental states
was characterized by GSR.
It was found that emotive reactions appeared in laboratory conditions in both groups. But teachers managed its
negative effect belter than students because of individual-typological, psychophysiological and personal pecu
liarities (anxiety, instability and emotionality) as well as different mastering of voluntary self-control and sub- ●
jective value of performance in laboratory conditions.

Key words: emotive reactions, mental state, dynamics of activation level, coefficient of emotional tension,
“ability to self-regulation”, “price of activity”, estimation of activity.

* * *

России. Серьезная гуманитарная подготовка рас
ширяет возможности психолога и психотерапев
та в практической работе. Учащиеся изучают и
основы этнофункциональной психотерапии —
концептуально и эмпирически разработанную и
валидизированную отечественную методику.

Справки по телефонам: 948-95-01, 948-80-89;
факс: 948-92-00

Производится набор в мастер-класс проф.
А.В. Сухарева (2002 г.) по этнофукнциональной
психотерапии (72 часа).

Справки по телефону: 148-73-06

Государственная Академия славянской куль
туры проводит прием студентов на факультет
психологии по специальности: психолог, препода-

психологии (практическая психология;ватель
психология рекламы, маркетинга и клиническая
психология).

Помимо основной специализации с уклоном в
клиническую психологию и психотерапевтичес
кую работу, студенты получают подготовку по
этнофункциональной психотерапии и консульти
рованию, по этнопсихологии и геополитике, а
также углубленную гуманитарную подготовку по
культурологии, славянской и сравнительной ми
фологии, древнеславянскому языку и истории
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