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Аннотация. Ежедневно люди переживают различную палитру психических состоя-

ний, которые благоприятно и неблагоприятно сказываются на их жизнедеятельности, 
затрагивая учебную и профессиональную деятельности (Климанова, 2022). Поэтому 
с каждым годом становится все более востребованным умение регулировать свое психиче-
ское состояние. Статья посвящена исследованию положительных психических состояний 
и регуляторных свойств личности на примере учебной деятельности. Основное противоре-
чие заключается в том, что с одной стороны положительные психические состояния игра-
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ют важную роль в учебной деятельности, а с другой стороны данное явление мало изучено. 
Знание о переживаемых положительных психических состояний, их взаимосвязи c регуля-
торными свойствами личности является актуальной проблемой общей психологии. Исходя 
из вышесказанного целью исследования является: выявить взаимосвязи положительных 
психических состояний и регуляторных свойств личности студентов. Методы и методики 
исследования: использовались следующие авторские анкеты: «Оценка положительных 
психических состояний» (А.О. Прохоров, А.В. Климанова) и «Оценка регуляторных свойств 
личности студентов» А.О. Прохорова. В качестве метода математической статистики 
использовался r-критерий Пирсона. Для математико-статистической обработки данных 
использовался программный пакет IBM SPSS Statistics v.23. В исследовании принятие уча-
стие студенты вузов гуманитарных и технических направлений в количестве 108 человек 
в возрасте от 18 до 25 лет. Выводы и рекомендации. Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о необходимости мониторинга положительных психических состояний и ре-
гуляторных свойств личности среди студентов высших учебных заведений. Актуализация 
положительных психических состояний в связке с регуляторными свойствами личности 
способствуют эффективному усвоению информации, адаптивности в трудных учебных си-
туациях, устойчивости к стрессу, а также высокой продуктивности. Результаты 
исследования могут быть использованы специалистами, работающими в сфере 
образования при обучении студентов разных профилей и подготовки, а также при создании 
диагностических средств.  

Ключевые слова: положительные психические состояния, регуляторные свойства 
личности, учебная деятельность, студенты. 
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Abstract. Every day, people experience a different palette of mental states that positively and 
negatively affect their life, affecting their educational and professional activities (Klimanova, 
2022). Therefore, every year the ability to regulate mental states becomes more and more in de-
mand. The article is devoted to the study of the relationship between positive mental states and reg-
ulatory properties on the example of educational activity. However, the class of positive mental 
states has been studied fragmentarily. The main contradiction lies in the fact that, on the one hand, 
positive mental states play an important role in learning activities, and on the other hand, this phe-
nomenon has been little studied. Knowledge of experienced positive mental states, their relationship 
with regulatory properties is an urgent problem in general psychology. Based on the foregoing, the 
purpose of the study is: to establish the relationship of positive mental states and regulatory prop-
erties of students. Research methods: we used the following author’s questionnaires: “Assessment 
of positive mental states” (A.O. Prokhorov, A.V. Klimanova) and “Assessment of the regulatory 
properties of students’ personality” by A.O. Prokhorov. Pearson’s r-test was used as a method of 
mathematical statistics. For mathematical and statistical data processing, the software package 
IBM SPSS Statistics v.23 was used. 108 students of humanitarian and technical fields participating 
in the study aged 18 to 25 years. Conclusions and recommendations. Conducted study allows us to 
conclude that it is necessary to monitor positive mental states and regulatory personality traits 
among students of higher educational institutions. Actualization of positive mental states in con-
junction with regulatory properties contribute to the effective assimilation of information, adapta-
bility in difficult learning situations, resistance to stress and high productivity. The results of the 
study can be used by specialists working in the field of education, in teaching students of various 
profiles and backgrounds and in creating diagnostic tools. 

Keywords: positive mental states, regulatory personality traits, learning activities, students. 
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Введение. В процессе учебной деятельности в высшем учебном заведе-
нии студенты испытывают обширную палитру психических состояний. Психи-
ческие состояния имеют различные особенности протекания, динамики, уровня 
психической активности в зависимости от актуальных учебных ситуаций, кото-
рые разделяют на повседневные и напряженные. В организации учебной дея-
тельности уделяется недостаточное внимание мониторингу и регуляции психи-
ческих состояний студентов, что сказывается на эффективности и мотивации 
обучения. Таким образом, изучение класса положительных психических состо-
яний требует тщательной проработки. 

Теоретический анализ литературы. Впервые в общей психологии о си-
стематике психических состояний писали отечественные ученые, такие как 
Н.Д. Левитов, Ю.Е. Сосновикова, Л.В. Куликова и др. Отечественные ученые 
не выделяли какую-то одну классификацию психических состояний, предлагая 
возможные подразделения состояний, относя их в группы: волевых, эмоцио-
нальных, функциональных, психофизиологических психических состояний 
и др. В.А. Ганзен и В.Н. Юрченко совершили попытку классифицировать пси-
хические состояния, что является наиболее полной классификацией [1]. В об-
щей психологии на сегодняшний день изучены следующие классы психических 
состояний: функциональные психические состояния [2, 10] неравновесные со-
стояния [4], познавательные состояния [6], измененные состояния сознания [9], 
повседневные трансовые психические состояния [5]. Однако класс положи-
тельных психических состояний в общей психологии изучен лишь фрагментар-
но. Отечественным ученым А.О. Прохоровым было описано интенсивность, 
модальность и уровень психической активности положительных психических 
состояний [7]. Зарубежный ученый B.L. Fredrickson описал взаимосвязь между 
положительными психическими состояниями и психологической устойчиво-
стью личности [11]. Однако более полной работы, где бы был описан класс по-
ложительных психических состояний, на сегодняшний день не существует. 
Придерживаясь позиции А.О. Прохорова, что актуализация положительных 
психических состояний увеличивает интенсивность и величину связей со свой-
ствами личности, статья будет посвящена проявлениям взаимосвязей положи-
тельных психических состояний со свойствами личности на примере в учебной 
деятельности студентов [8]. 

Цель исследования: установить взаимосвязь между положительными 
психическими состояниями и регуляторными свойствами студентов. 

База исследования. В исследовании приняли участие студенты вузов гу-
манитарных и технических направлений в количестве 108 человек в возрасте от 
18 до 25 лет. Исследование проводилось в повседневных (лекция, семинар) 
и напряженной ситуации (экзамен) учебной деятельности студентов. 

Методы и методики исследования: 
– теоретические (анализ отечественной и зарубежной психологической 

литературы); 
– эмпирические (авторская анкета «Оценка положительных психических 

состояний» (А.О. Прохоров, А.В. Климанова), «Оценка регуляторных свойств 
личности студентов» А.О. Прохорова); 
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– метод математической статистики (использовался r-критерий Пирсона. 
Для математико-статистической обработки данных использовался программ-
ный пакет IBM SPSS Statistics v.23). 

Результаты исследования. Для выявления взаимосвязей между положи-
тельными психическими состояниями и регуляторными свойствами личности 
в повседневных и напряженной ситуациях учебной деятельности были взяты 
часто встречающиеся положительные психические состояния (готовность, 
оживление, инсайт, заинтересованность, бодрость) в разных учебных ситуациях 
(лекция, семинар, экзамен), которые были установлены в предыдущих исследо-
ваниях (Климанова, 2022), а также шкалы методик, направленные на выявление 
регуляторных свойств личности [3]. Рассмотрим полученные взаимосвязи по-
ложительных психических состояний и регуляторных свойств личности в по-
вседневных ситуациях учебной деятельности (лекция, семинар) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Корреляции положительных психических состояний и регуляторных свойств 
личности в повседневной ситуации учебной деятельности. Условные обозначения:  
жирным шрифтом выделены статистически значимые взаимосвязи при p ≤ 0,01,  

слабым нажатием – статистически значимые взаимосвязи при p ≤ 0,05 
 

Обратимся к рис. 1 – наибольший интерес для исследования взаимосвязи 
регуляторных свойств с положительными психическими состояниями 
представляют повседневные ситуации учебной деятельности. На лекции 
и семинаре, изучая новый материал, студенты замотивированы на понимание 
только что полученной информации, возникает желание структурировать ее 
в единый образ, запомнить, пропустить через призму прошлого опыта, что 
актуализирует любознательность, самостоятельность, автономность 
студента, его находчивость. Студентам во время повседневных ситуаций 
(лекция, семинар) необходимо проявлять свою адаптивность к сложным 
учебным задачами, актуализировать выносливость, стрессоустойчивость 
перед трудностями в ходе обучения. Студент, воспринимая информацию, 
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пропускает ее через призму собственных установок, что актуализирует 
гибкость в восприятии нового. Отвечая на поставленные вопросы 
преподавателя, студент демонстрирует свою организованность, креативность 
в подаче материала. Также в обсуждении только что полученной информации 
зачастую студенты проявляют свои лидерские свойства, стойко отстаивают 
свою точку зрения, подчеркивая свою осведомленность и образованность 
в изучаемом вопросе. Повседневная ситуация не предполагает оценку 
и проверку знаний, студенты высшего учебного заведения приходя на занятия 
проявляют особую позитивность, оптимистичность по отношению к новым 
знаниям, дальновидны к освоению будущей профессии. Так как обстановка для 
них типична и повседневна желание к обсуждению характеризуется 
жизнерадостностью, заинтересованностью в деятельности. Таким образом, 
актуализация положительных психических состояний в совокупности с регуля-
торными свойствами личности способствуют эффективному достижению учеб-
ных целей, адаптивному поведению в трудных учебных ситуациях, что сказы-
вается на результативности и мотивации обучения (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Корреляции положительных психических состояний и регуляторных свойств 
личности в напряженной ситуации учебной деятельности. Условные обозначения:  
жирным шрифтом выделены статистически значимые взаимосвязи при p ≤ 0,01,  

слабым нажатием – статистически значимые взаимосвязи при p ≤ 0,05 
 

Экзамен – это напряженная ситуация учебной деятельности, 
предполагающая оценку и проверку знаний, что актуализирует 
стрессоустойчивость и выносливость студента к возникающим учебным 
сложностям. Студент настраивается на мобилизацию своих ресурсов, 
адаптируется к напряженной ситуации. Во время сдачи экзамена студенту 
необходимо не только письменно ответить на поставленный вопрос, но и устно 
защитить свой ответ устно, что актуализирует уверенность в себе, в своих 
знаниях. Аутентичность проявляется как регуляторное свойство личности, 
включающее доверие к собственным убеждениям, способность принимать ре-
шения в соответствии с своими ценностями. Однако данный показатель имеет 
отрицательную взаимосвязь с инсайтом, возможно это связано с тем, что при 
переживании состоянии озарения студенту свойственно сомневаться 
в сиюминутном схватывании истины. Во время ответа на вопрос, студент 
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понимает, что существуют и другие точки зрения, концепции, теории, видение 
на тот или иной вопрос, однако защищая свою точку зрения, имея особую к ней 
заинтересованность обнаруживается обратная взаимосвязь к толерантности, 
которая проявляется в уважении и правильном понимании других взглядов. 
Проявление регуляторного свойства личности обязательности характеризуется 
в соблюдении всех норм и правил проведения экзамена, строгого их 
выполнения. Регуляторное свойства нравственность имеет отрицательную 
взаимосвязь с положительным психическим состоянием инсайта. Возможно 
при сиюминутном схватывании истины студент не выделяет особого внимания 
на некие моральные правила. 

Проанализировав полученные результаты корреляционного анализа по-
ложительных психических состояний и регуляторных свойств личности в по-
вседневной и напряженной ситуациях, можно отметить три регуляторных свой-
ства студентов, которые встречаются во всех ситуациях учебной деятельности 
и взаимосвязаны с положительными психическими состояниями: стрессоустой-
чивость, выносливость, адаптивность. 

Заключение. Таким образом, новизна исследования заключается в том, 
что в статье впервые показаны особенности переживания положительных пси-
хических состояний в зависимости от регуляторных свойств, а также от учеб-
ной ситуации. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1. Во время повседневной ситуации учебной деятельности актуализиру-

ется большее количество регуляторных свойств личности, чем в напряженной 
ситуации. 

2. Стрессоустойчивость, выносливость, адаптивность – три регуляторных 
свойства студентов, которые встречаются во всех ситуациях учебной 
деятельности и взаимосвязаны с положительными психическими состояниями. 

Результаты исследования могут быть использованы психологами, педаго-
гами высших учебных заведение при мониторинге положительных психиче-
ских состояний и регуляторных свойств студентов, что сказывается на резуль-
тативности обучения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Аннотация. Приоритетные требования современного общества к молодежи с каж-

дым годом повышаются в связи с известными ключевыми компетенциями, мировыми тен-
денциями и потребностями самой личности, выражаемыми ее социальной ответственно-
стью и активностью. Социальная ответственность, являясь критерием развития самой 
личности и социальной зрелости, внешне выражается в отдачи своего внутреннего потен-
циала обществу и на благо общества. Ответственность личности проявляется в резуль-
татах и последствиях деятельности личности в разрезе интересов общества. Поэтому во-
лонтерская деятельность позволяет молодежи реализовывать свою потребность проявле-
ния личной гражданской позиции и ответственности. Цель исследования заключается 
в раскрытии педагогических возможностей волонтерской деятельности в повышении соци-
альной ответственности обучающихся. В рамках личностно-ориентированного подхода 
были применены следующие методы исследования: метод научного обзора литературы, 
подтвердивший целесообразность выбранной тематики исследования, а также анализ про-
дуктов творческой деятельности обучающихся, позволивший сделать соответствующие вы-
воды о роли волонтерской деятельности как средстве формирования социальной ответ-
ственности обучающейся молодежи. В ходе исследования были сформулированы соответ-
ствующие выводы и даны общего характера методические рекомендации. Результаты ис-
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	Этимология связывает духовность с духом, христианством. Действительно, первая интерпретация духовности как социокультурного феномена связана в отечественной традиции с религиозно-христианским началом [7]. Дух есть Бог. Бог внутри нас, он и есть дух. И...
	Другие контексты употребления данного слова связывают духовность с усвоением общезначимых ценностей. Границы спектра таких ценностей определяются временем, различными традициями. Например, в философской традиции смысловое поле ценностей связано с триа...
	Как явствует из определений, содержащихся в словарях, духовность сопряжена с нравственностью.
	Нравственность в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона трактуется очень кратко – как этика [2]. Этика – учение об основных принципах нравственности и о нормах человеческой деятельности с точки зрения понятий о добре и зле [2].
	В основу морали человеческая мысль полагала различные начала: нравственные нормы – совесть, долг (Сократ), счастье как цель жизни (Аристотель, Эпикур), любовь к Богу и ближнему (христианство), превращение эгоизма в альтруизм как результат эволюции иде...
	Нравственность нередко понимается как синоним морали и этики (см. словарь Брокгауза и Эфрона), как внутренние духовные качества, правила поведения, определяемые этими качествами, внутренние (духовные и душевные) качества человека, основанные на идеала...
	Нравственность интерпретируется и как форма общественного сознания, обусловленная менталитетом. Менталитет – это особенности мировосприятия и поведения, определяемые национально-историческими и культурными традициями. Например, классической иллюстраци...
	Менталитет проявляет духовную культуру народа ярко, проливает свет на специфичное воплощение общечеловеческих черт, а также подчеркивает уникальные, лингвоспецифичные конфигурации смыслов, которые принято считать характерными именно для «русского» взг...
	Принципы нравственности, с одной стороны, имеют общечеловеческий характер, с другой – включают ценностные установки, которые доминируют в конкретном обществе и находят проявление в деятельности личности.
	Мы рассматриваем личность как духовно-этический идеал свободного человека, точнее – свободного в допустимых правилах общества: личность «должна быть прилична» [5]. Понятие о личности есть достижение нашего времени. Это плод длительной эволюции нравств...
	Личность – это социально активная индивидуальность, которая свободно выбирает нормы поведения, устанавливает свои внутренние нравственные максимы. В личности выражено действенное начало, имеющее два направления: во внутрь и во вне. Нравственность – эт...
	Становление личности – это движение к духовно-нравственному идеалу. Формирование ценностного и духовного сознания личности обеспечивает освоение концептов, которые являются «архиваторами» культурных смыслов.
	Мы считаем концепт наиболее глубокой базовой смысловой единицей. С точки зрения В.И. Постоваловой, «концепт, являющийся по своей природе «идеальным» (смысловым) образованием, понимается как феномен, несущей в себе черты подлинно живого человеческого м...
	Культурные концепты – это культурно-значимые смыслы той или иной национальной культуры. В нашем случае, воплощенные в концептах тоска, удаль, вера, милосердие, соборность и др. По мысли В.В. Колесова, концепты – это опорные точки народного самосознани...
	Учитывая все сказанное, мы предлагаем концепт в качестве дидактической единицы обучения.
	Следует отметить, что в русле антропоцентрической парадигмы интерес исследователей был переключен на субъекта, т. е. человека, которому возвращен статус «меры всех вещей». Неслучайно в контексте антропоцентрической парадигмы наблюдается интерес ко все...
	Применение концептов в процессе обучения создает культурообразующую и культуроформирующую языковую среду, которая обеспечивает познание языка как «дома духа» и «пространства мысли». Такая духовная среда направлена на осмысленный диалог языковой личнос...
	Культурно-развивающая смыслопоисковая среда ориентирована на технологию освоения концептов, которая включает интерпретацию слова, репрезентирующего концепт; выявление его концептуальных признаков; апелляцию к внутренней форме; смыслы, возникающие как ...
	В качестве главных методов изучения концептов используются контекстуальный и герменевтический методы.
	Концептуальный подход к обучению русскому языку представляется стратегически верным, поскольку позволяет моделировать образовательный процесс с учетом идей современной методической науки, проецирующей актуальные научные представления в сфере лингвокул...
	Особый интерес представляют уникальные русские концепты, а также универсальные с культуроспецифичным компонентом, изучение которых позволяет формировать духовно богатую личность.
	Через систему концептов происходит приобщение языковой личности к ценностям культуры. Формируется сознание личности: ценностное, духовное, национальное, гражданское. Культурно-языковое поле нации в процессе развития закрепило в концептах духовно-нравс...
	«Скорее всего, в XXI в. для России и народов русского мира важными, если не первостепенными, по-прежнему будут оставаться вопросы научно-технического, экономического и социального развития. Однако очевидно, что энергию для любого вида человеческой дея...
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	Abstract. Research problem: foreign language learning is often a long-term process associated with a significant number of difficulties that arise not only in the classroom but also outside of it. The results of foreign studies show that the way learn...
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	Освоение иностранного языка зачастую признается нелегким делом. Трудности могут возникать у обучающихся на самых разных этапах. Можно говорить о критике со стороны преподавателей, страхе ошибок, потенциальном непринятии носителями языка и многом друго...
	Участниками нашего исследования стали учащиеся 9–11 классов. Подростковый возраст нередко рассматривается как период, связанный с большим количеством трудностей и стремительных изменений. То, каким образом человек проходит этот период, оказывает значи...
	Таким образом, целью исследования стало выявление взаимосвязи типа языкового мышления российских подростков с характером постановки образовательных целей, типом реакции на неудачи, возникающих в процессе обучения, успеваемостью и самооценкой знаний по...
	Были сформулированы следующие гипотезы:
	1. Языковое мышление роста имеет положительную корреляцию со склонностью ставить цели, направленные на совершенствование и обучение, – так называемые цели мастерства, со склонностью более продуктивно реагировать на неудачи (т. е. склонностью сохранять...
	2. Фиксированное языковое мышление имеет положительную корреляцию со склонностью ставить цели, направленные на избегание неудач и ситуаций, в которых учащиеся могли бы показаться некомпетентными, – так называемые цели избегания, а также со склонностью...
	3. Языковое мышление роста имеет отрицательную корреляцию со склонностью ставить цели избегания, а также со склонностью ставить демонстрационные цели, с избеганием и тревогой как реакциями на неудачи, с более низкой успеваемостью и более низкой самооц...
	4. Фиксированное языковое мышление имеет отрицательную корреляцию со склонностью ставить цели мастерства, со склонностью более продуктивно реагировать на неудачи, с более высокой успеваемостью и более высокой самооценкой знаний.
	Характеристика выборки. В исследовании приняли участие 110 учащихся российских школ в возрасте от 14 до 17 лет, средний возраст – 15 лет (68 девушек, 42 юноши).
	Методы исследования. В рамках исследования был проведен анонимный онлайн-опрос. Участникам предлагалось познакомиться с тремя разделами, соответствующими трем адаптированным и переведенным на русский язык опросникам («Реакции на неудачи» [6], «Языково...
	Результаты исследования. Полученные результаты в целом вписываются в международный контекст результатов исследования на данную тему: часть выдвинутых нами эмпирических гипотез оказалась подтверждена (рис. 1). Так, языковое мышление роста в действитель...
	Нельзя не упомянуть и о некоторых расхождениях с заявленными гипотезами. Неожиданным стало то, что учащиеся, убежденные в том, что они могут достичь успеха в изучении иностранного языка, ставят цели, связанные не только с непосредственным развитием на...
	Рис. 1. Взаимосвязь типа языкового мышления, успеваемости, самооценки знаний,
	типов реакций на неудачи и характера постановки целей
	Считается, что постановка демонстрационных целей связана с рядом проблем и в целом, скорее, негативно влияет на процесс обучения. Ставя перед собой такие цели, учащиеся рискуют начать придерживаться неэффективных стратегий поведения при столкновении с...
	Рис. 2. Связь склонности ставить демонстрационные цели со склонностью ставить цели мастерства, успеваемостью, самооценкой, более продуктивными реакциями на неудачи
	и избеганием как реакцией на неудачи
	Полученные результаты могут быть связаны с культурными особенностями или же с особенностями школ, включенных в анализируемую выборку. Для того чтобы определить, что именно послужило причиной, необходимым представляется расширение объема этой выборки п...
	Как упоминалось выше, неожиданным оказалось и отсутствие статистически значимой связи между более выраженным фиксированным языковым мышлением и склонностью ставить все те же демонстрационные цели. Предполагается, что и здесь мы можем иметь дело с куль...
	С гипотезой не согласуется и отсутствие значимой взаимосвязи типа языкового мышления и успеваемости. Это может быть объяснено отсутствием или недостаточным количеством учащихся из так называемых групп риска в нашей выборке. Результаты зарубежных иссле...
	При этом в соответствии с гипотезой тип мышления был связан с тем, какую оценку в следующей четверти или семестре ожидали получать учащиеся, т. е. с самооценкой знаний. Возможно, в некоторых случаях данный вид оценки можно охарактеризовать как более о...
	Не была обнаружена и значимая взаимосвязь типа языкового мышления и тревоги как реакции на неудачи. Надо полагать, что и здесь можно говорить о культурных различиях или особенностях школ. Так или иначе, интерес представляет проведение дополнительного ...
	Заключение. То, каким образом подростки, изучающие иностранные языки, воспринимают свои способности, по всей вероятности, действительно связано с тем, как может выглядеть их образовательный процесс. Полученные результаты позволяют говорить о том, что ...
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