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Введение. К теме психологического бла-
гополучия, затрагивающего все сферы нашей 
жизни, обращались многие исследователи. 
Стремительные перемены в сфере экономи-
ки, политики, бизнеса, развлечений, инфор-
мационного пространства, которые происхо-
дят в мире, и в нашей стране, в частности, 
бросают новые вызовы современному чело-
веку. В связи с высокой неопределенностью 
будущего, у населения повышается уровень 
психоэмоционального напряжения, стресса, 
что в свою очередь ведет к появлению или 
усилению тревоги, страхов, раздражительно-
сти, неудовлетворенности и неуверенности в 
завтрашнем дне. В сложившихся обстоятель-
ствах к ресурсам личности предъявляются 
повышенные требования [1; 2; 3; 4]. Данные 
факторы увеличивают интерес к изучению 
различных аспектов психологического бла-
гополучия современного студента.  

В настоящее время недостаточно иссле-
дований, направленных на изучение соот-
ношения гендера с уровнем психоэмоцио-
нального благополучия. Цель настоящего 
исследования: выявление особенностей 
факторов психологического благополучия 
студентов технического вуза в зависимости 
от гендерной принадлежности. 

 
Методы исследования: 
 Методика определения доминирую-

щего состояния Л.В. Куликова [5]. 
 Опросник для изучения психологиче-

ского благополучия (экстраверсия, психи-
ческое здоровье, интеллект) П. Беккера [6]. 

 Прототипический анализ социальных 
представлений П. Вержеса [7]. 

 Методика «Список чувств» А. Эллиса 
(СПб НИПНИ им. В.М. Бехтерева) [8]. 

 Методика «Эмоциональная стабиль-
ность» [9]. 

 
Особенности обучения в магистратуре. 

Сложность обучения в магистратуре состо-
ит в том, что многие студенты выбирают 

магистратуру другого направления, отлич-
ного от того, которому они обучались на 
бакалавриате, что многократно увеличивает 
нагрузки, связанные с обучением и ставит 
студентов в неравное положение с теми, кто 
получил базовое образование в аналогич-
ной сфере. На магистрантов ложится зада-
ча корректного восстановления недостаю-
щих знаний [10]. Некоторые студенты 
решают продолжить свое образование сра-
зу после получения первого, некоторые – 
через значительный промежуток времени, 
тем не менее, обе группы уже вступают в 
тот возраст, когда уже есть необходимость 
обеспечивать себя или семью самостоя-
тельно, что вынуждает большое число 
обучающихся совмещать семейные обя-
занности, заработок и обучение в маги-
стратуре. Существенные объемы самостоя-
тельной работы, высокий уровень 
требований, предъявляемых к магистранту 
в процессе обучения [11; 12], особенности 
прохождения практик, – все это способ-
ствует увеличению уровня стресса, раз-
дражительности, ухудшению здоровья и 
снижению мотивации к обучению. 

Студенты магистратуры также сталки-
ваются со следующими педагогическими и 
социальными проблемами [12]: дефицит 
времени на обучение и выполнение науч-
но-исследовательских работ; недостаточ-
ный учет индивидуальных обстоятельств и 
жизненных ситуаций; отсутствие возмож-
ности выстроить персональную образова-
тельную траекторию, которая приносила 
бы большую удовлетворенность жизнью; 
недостаточная гибкость в проведении за-
нятий, назначаемых в неудобное для маги-
странтов время; слабая взаимосвязь между 
студентами и «кураторами» магистерских 
программ; недостаток взаимопонимания 
при общении магистрантов с научными 
руководителями выпускных квалификаци-
онных работ; высокая стоимость обучения; 
недостаточная информированность сту-
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дентов об особенностях, новых требовани-
ях, предъявляемых к организации учебного 
процесса по программам магистратуры. 
Перечисленные факторы могут негативно 
сказываться на психоэмоциональном со-
стоянии студентов. 

Эта тема в данный момент недостаточно 
изучена, тем не менее в последнее время 
число исследований и публикаций по ука-
занной тематике уменьшается, поскольку с 
внедрения системы обучения в магистрату-
ре прошло уже почти двадцать лет. Новые 
вызовы ХХI века обуславливают необходи-
мость изучения психологического благопо-
лучия студентов магистратуры. 

Обзор литературы по психологиче-
ским особенностям студентов техниче-
ских направлений. В сегодняшнем быстро 
меняющемся мире, возрастают требования 
к будущим специалистам, а, соответствен-
но, и к их подготовке к профессиональной 
деятельности, что, в свою очередь не мо-
жет игнорировать сфера высшего образова-
ния. Учитывая данные обстоятельства, од-
ной из важнейших задач высших учебных 
заведений (вуз) становится подготовка та-
ких специалистов, которые бы обладали не 
только профильными знаниями и умения-
ми, но и могли бы успешно адаптироваться 
к обществу, выстраивать продуктивное со-
трудничество, учитывая интересы других 
людей. В связи со спецификой современ-
ного производства, мы считаем важным и 
ценным изучение факторов психологиче-
ского благополучия обучающихся, начиная 
с этапа обучения профессии. Но, несмотря 
на наличие дисциплины «Психология и 
педагогика» в Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах (ФГОС), 
всем этим вопросам, тем не менее, уделя-
ется недостаточное внимание [13]. 

В процессе учебной деятельности у 
студентов – будущих инженеров развива-
ются свойства личности [14; 15], выража-
ющие положительное отношение к соци-

ально принятым нормам, усиливается ин-
тровертированность личности, но в целом 
«будущим инженерам свойственна узость 
познавательных интересов. Так, у них 
снижено внимание к политической жизни 
страны, еще меньше их увлекают фило-
софские проблемы» [16: 15].  

В исследовании Л.Д. Столяренко [17] 
были выявлены факторы, влияющие на 
процесс адаптации студентов технического 
вуза к новым для них условиям вузовской 
среды. К ним относятся факторы принци-
пиально другие, в отличие от школьной, 
организации обучения: существенно воз-
росший объем самостоятельной работы; 
особенности самостоятельной жизни в от-
рыве от семьи; новые нормы студенческо-
го коллектива.  

Как свидетельствуют работы ряда ис-
следователей [18; 19] и др., без специаль-
ных комплексных воздействий познава-
тельная активность не перерастает в 
адекватную деятельность, снижаются обу-
чаемость, продуктивность мышления, уро-
вень притязаний студентов. Недоразвитие 
познавательной активности, конечно, в той 
или иной мере компенсируется. Однако, 
если исходить из результатов этих иссле-
дований, такая компенсация тормозит 
нормальное развитие личности студента. 

В указанных исследованиях также вы-
явлено, что в технических вузах у полови-
ны студентов отсутствует мотив интереса 
к профессии при выборе вуза. Более трети 
студентов не уверены в правильности выбо-
ра или отрицательно относятся к будущей 
профессии, что, в свою очередь, негативно 
сказывается на их психоэмоциональном 
состоянии и требует изучения данной темы 
для профилактики возможного выгорания 
и психических заболеваний в дальнейшем. 

Результаты исследования. В исследо-
вании приняли участие 84 студента (39 
девушек и 45 юношей) первого курса ма-
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гистратуры Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Велико-
го (Инженерно-строительный институт 
(ИСИ), Институт машиностроения, мате-
риалов и транспорта (ИММиТ)), из кото-
рых 65 человек (30 девушек и 35 юношей) 
соответствовали всем критериям отбора 
для проведения исследования. При рас-
смотрении данных в гендерном аспекте 
статистически значимые различия выявле-
ны не были. Тем не менее средние значе-
ния в мужской и женской выборке имеют 
отличия. Например, показатель активно-
сти в отношении к жизненной ситуации у 
мужчин оказался выше на 4,2 балла, что 
свидетельствует о чуть более высокой 
жизнерадостности и вере в свои силы, чем 
у женщин. Уровень жизненного тонуса же 
оказался выше в женской выборке почти 
на 3 балла, то есть в среднем женщины 
ощущают в себе больше сил и энергии для 
реализации своих планов.  

По шкале «спокойствие/тревога» раз-
ница в среднем результате оказалась 0,87 
балла, то есть склонность испытывать бес-
покойство, в данной выборке, оказалась 
немного выше у мужчин. По шкале «Удо-
влетворенность/ неудовлетворенность 
жизнью в целом» баллы мужской части 
выборки оказались на 2 балла выше чум у 
женской, что может говорить о чуть более 
низком оценивании уровня успешности у 
женщин и большей удовлетворенностью 
жизни у мужчин.  

Для анализа социальных представлений 
студентов был проведен качественный 
анализ данных, полученных при сборе 
данных для методики П. Вержеса. Студен-
там было предложено написать 5 ассоциа-
ций, которые первыми придут в голову, 
при прочтении следующих фраз: «Вуз», 
«Моя профессия», «Моя будущая профес-
сиональная жизнь». 

В процессе исследования было получе-
но 229 различных ассоциаций. В первую 

очередь, похожие понятия были объедине-
ны в группы (например, позитив, веселье, 
радость были объединены в группу «ра-
дость»). В категории «вуз» и «мужчины и 
женщины» наиболее часто называли такие 
слова как «Общение», «Учеба», «Знания», 
«Диплом», негативные же ассоциации раз-
личаются, девушки упоминают здесь 
«Стресс» и «Скуку», а молодые люди – 
«Разочарование» (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1  

Ассоциации со словом «вуз» 

 
вуз 

Женщины Мужчины 

1 Общение Общение 

2 Знания Разочарование 

3 Стресс Учеба 

4 Учеба Знания 

5 Скука Диплом 

 
В категории «Моя профессия» маги-

странты наиболее часто упоминают «Ин-
терес», «Развитие», «Удовольствие» и 
название оборудования, соответствующего 
профессии. В отличие от места обучения, 
свою профессию студенты ассоциируют с 
более приятными вещами. Различие соци-
альных представлений состоит в том, что 
женщины считают свою профессию 
«Сложной», а мужчины говорят об «Успе-
хе» (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  

Ассоциации со словами «Моя профессия» 

«Моя профессия» 

Женщины Мужчины 

1 Интерес Успех 

2 Развитие Интерес 

3 Удовольствие Развитие 

4 Сложная Название оборудования

5 Название оборудования Удовольствие 
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С будущей профессиональной жизнью 
у респондентов обоих полов ассоциируется 
«Интерес», «Заработок», «Успех», «Разви-
тие». Различие заключается в том, что 
женщины свою профессиональную жизнь, 
так же, как и профессию считают «Слож-
ной», а мужчины предполагают, что их 
профессиональная жизнь может быть 
«Скучной» (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3  

Ассоциации со словами «Моя будущая 
профессиональная жизнь» 

 
«Моя будущая профессиональная жизнь»

Женщины Мужчины 

1 Успех Интерес 

2 Интерес Заработок 

3 Развитие Успех 

4 Сложная Развитие 

5 Заработок Скука 

 
С будущей социальной жизнью у ре-

спондентов ассоциируются «Общение», 
«Друзья», «Веселье». Женщины ожидают 
от взаимодействия с социумом «Уваже-
ния» и «Помощи», а мужчины «Активно-
сти» (табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4  

Ассоциации со словами  
«Моя будущая социальная жизнь» 

 «Моя будущая социальная жизнь» 

Женщины Мужчины 

1 Общение Друзья 

2 Друзья Общество 

3 Помощь Активная 

4 Веселье Веселье 

5 Уважение Общение 

 
В целом, при рассмотрении полученных 

данных, можно заметить, что большинство 
социальных представлений у респондентов 

обоих полов совпадают. Отношение к про-
фессии и перспективам позитивное, в отли-
чие от обучения в вузе. Женщины оцени-
вают технические профессии как сложные, 
в то время как мужчины – нет. 

Обсуждение полученных результатов. 
Обобщая полученные результаты анализа 
психологического благополучия студентов 
технического вуза, можно сказать, что об-
щий уровень параметров психологического 
благополучия больше различается между 
отдельными людьми, чем между группами 
мужской и женской выборки. Среди ре-
спондентов встречаются как очень положи-
тельные, так и крайне негативные результа-
ты, которые говорят о необходимости 
изучения и профилактики психических за-
болеваний у студентов, в связи со сложно-
стями обучения в магистратуре.  

Исследование эмоциональной сферы 
студентов показало, что по субъективным 
ощущениям студенты в своей повседневной 
жизни чаще испытывают положительные 
эмоции. При рассмотрении частоты пере-
живания эмоций в гендерном аспекте было 
выявлено, что женщины чаще чем мужчи-
ны испытывают такие эмоции как «лю-
бовь», «печаль», «тревогу», «злость», «ра-
дость», «озабоченность», «чувство вины», 
«расстройство», «сожаление», «раздраже-
ние». Мужчины, в свою очередь, чаще 
женщин бывают расслаблены и чаще испы-
тывают депрессивные состояния. Так же 
было выявлено, что женщины, в целом, 
оценивают себя как более эмоциональных, 
чем мужчины, об этом свидетельствуют бо-
лее высокие показатели по частоте испыты-
ваемых эмоций в 10 пунктах теста из 12. 
Несмотря на это при исследовании взаимо-
связей между доминирующими психиче-
скими состояниями, уровнем эмоциональ-
ной стабильности и частотой испыты-
ваемых эмоций было выявлено, что эмоции 
реже оказывают влияние на состояние 
женщин, нежели мужчин. 
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И в мужской и в женской выборке были 
получены данные о среднем уровне кон-
троля эмоциональных состояний и уме-
ренной раздражительности, эти результаты 
относятся к самой распространенной груп-
пе людей. Тем не менее, высокое стан-
дартное отклонение говорит о достаточно 
большом разбросе ответов у респондентов, 
а также предположительно о значительной 
разнице в состояниях среди отдельно взя-
тых респондентов.  

При анализе результатов в зависимости 
от гендера статистически значимые разли-
чия не были обнаружены. Тем не менее, 
различия в результатах между мужской и 
женской выборкой присутствуют. Так сре-
ди женщин оказалось больше респондентов 
с высоким и средним уровнем контроля 10 
и 83%, а среди мужчин с низким – 16%. 

При исследовании уровня психологиче-
ского благополучия при помощи методики 
П. Беккера, средний балл по обеим выбор-
кам составил 51,9 (при норме от 18 до 50), 
это свидетельствует о том, что студенты 
негативно оценивают собственный уровень 
психологического благополучия. При рас-
смотрении данных в гендерном аспекте по 
критерию хи-квадрат результаты не дали 
достоверных различий, между группами. 

Исследование данных о доминирующих 
психических состояниях показало средние 
баллы по всем состояниям, в гендерном 
аспекте статистически значимые различия 
выявлены не были. Тем не менее средние 
значения в мужской и женской выборке 
имеют отличия. Например, показатель ак-
тивности в отношении к жизненной ситуа-
ции у мужчин оказался выше на 4,2 балла, 
что свидетельствует о чуть более высокой 
жизнерадостности и вере в свои силы, чем 
у женщин. Уровень жизненного тонуса же 
оказался выше в женской выборке почти 
на 3 балла, то есть в среднем женщины 
ощущают в себе больше сил и энергии для 
реализации своих планов. По шкале «спо-

койствие/тревога» разница в среднем ре-
зультате оказалась 0,87 балла, то есть 
склонность испытывать беспокойство, в 
данной выборке, оказалась немного выше 
у мужчин. По шкале «Удовлетворенность/ 
неудовлетворенность жизнью в целом» 
баллы мужской части выборки оказались 
на 2 балла выше чум у женской, что может 
говорить о чуть более низком оценивании 
уровня успешности у женщин и большей 
удовлетворенностью жизни у мужчин. Ре-
зультаты по шкалам «эмоциональны тон» 
и «положительный/ отрицательный образ 
самого себя» различаются на 0,47 и 0,3 
балла, что свидетельствует о незначитель-
ных различиях данных категорий в зави-
симости от гендера. 

В процессе изучения корреляции доми-
нирующих психических состояний с уров-
нем эмоциональной устойчивости и частоты 
испытываемых эмоций в гендерном аспекте 
были выявлены как сходства, так и особен-
ности взаимосвязей. Так, например, любовь 
у мужчин снижает уровень тревоги и повы-
шает жизненные тонус, у женщин подобных 
взаимосвязей выявлено не было. В то время 
как сожаление у женщин усиливает чувство 
тревоги, а у мужчин нет. Раздражение отри-
цательно коррелирует со всеми состояниями 
в мужской выборке и только с устойчиво-
стью и активностью в женской. Уровень 
эмоциональной устойчивости в мужской 
выборке коррелирует только с чувствами 
злость и печаль, а в женской с доминирую-
щими состояниями «Ак» (активное – пас-
сивное отношение к жизненной ситуации) и 
«Уд» (удовлетворенность – неудовлетворен-
ность жизнью в целом (ее ходом, процессом 
самореализации)). 

Интересные данные были получены по 
эмоции «Расслабленность», где в женской 
выборке были обнаружены положительные 
взаимосвязи с 5 из 6 доминирующих со-
стояний – активностью, жизненным тону-
сом, спокойствием, устойчивостью и удо-
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влетворенностью, в то время как среди 
опрошенных мужчин указанное чувство 
коррелирует только с одним из 6 состоя-
ний – положительный/отрицательный об-
раз себя, причем отрицательно. В итоге, 
чем в более расслабленном состоянии 
находятся мужчины, тем отрицательнее 
они себя воспринимают. Причиной этому 
могут быть ожидания, навязываемые муж-
чинам социумом, требующие от них по-
стоянной активности, стремлений и побед. 
Полученный результат коррелирует с ис-
следованием социальных представлений, 
по результатам которого женщины с соци-
альной жизнью ассоциируют «Поддерж-
ку», а мужчины «Активность». 

При проведении исследования соци-
альных представлений большинство ассо-
циаций у мужчин и женщин совпадали. В 
целом большинство опрощенных пред-
ставляют свою будущую личную, социаль-
ную жизнь в положительном ключе. От-
ношение к профессии и перспективам 
позитивное, связывается с успехом и удо-
вольствием, в отличии от обучения в вузе, 
где в ряде ассоциаций, на первых местах 
присутствуют «Стресс», «Скука» и «Разо-
чарование». Женщины оценивают техни-
ческие профессии как сложные, в то время 
как большинство мужчин – нет. 

Важной стороной, выбранной нами те-
мы, является ее практическая значимость и 
актуальность. На основании полученных 
результатов можно внести коррективы в 
существующий процесс образования для 
того, чтобы учесть сложности в обучении 
студентов магистратуры технического вуза, 
в целях профилактики психических и пси-
хосоматических заболеваний, а также по-
вышения уровня психологического благо-
получия среди обучающихся. Это также 
может способствовать тому, что техниче-
ское образование станет больше соответ-
ствовать современным гуманистическим 
тенденциям науки и требованиям общества. 

Выводы. В результате проведенного 
исследования нами была изучена эмоцио-
нальная сфера студентов, их социальные 
представления, уровень субъективного 
психологического благополучия, домини-
рующие психические состояния. Были 
также проанализированы взаимосвязи до-
минирующих психических состояний с 
эмоциональной устойчивостью и частотой 
переживания различных эмоций. Был про-
веден сравнительный анализ полученных 
результатов в гендерном аспекте и каче-
ственная оценка обнаруженных различий.  

При исследовании эмоциональной сфе-
ры было выявлено, что большинство сту-
дентов, по субъективным оценкам, чаще 
испытывают положительные эмоции, а 
женщины склонны оценивать себя, как бо-
лее эмоциональных, в отличии от мужчин. 
Статистически значимые различия были 
обнаружены в частоте испытываемых 
«Тревоги», «Радости» и «Озабоченности», 
все 4 чувства чаще испытывают женщины. 

Установлено, что уровень контроля 
эмоциональных состояний и раздражитель-
ности в обеих выборках средний. Такие 
люди в состоянии адекватно обстоятель-
ствам управлять ситуацией и раздражаются 
только на самые неприятные вещи. Тем не 
менее, высокое стандартное отклонение 
говорит о достаточно большом разбросе 
ответов у респондентов, а также, предпо-
ложительно, о значительной разнице в со-
стояниях среди отдельно взятых респон-
дентов. Статистически значимые гендерные 
отличия в уровне контроля эмоциональных 
состояний обнаружены не были.  

Средний уровень психоэмоционального 
благополучия среди студентов техническо-
го вуза, выходит за пределы нормы, что 
говорит о низком уровне субъективного 
благополучия студентов. При рассмотре-
нии данных в гендерном аспекте по крите-
рию хи-квадрат результаты не дали досто-
верных различий между группами.  
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Исследование данных о доминирующих 
психических состояниях показало средние 
баллы по всем состояниям, в гендерном 
аспекте статистически значимые различия 
выявлены не были. 

Были обнаружены статистически значи-
мые обратные корреляции между чувством 
любви и шкалами «То» и «Сп» у мужчин, и 
между шкалой «Сп» у женщин. Любовь у 
мужчин снижает уровень тревоги и повы-
шает жизненный тонус, а у женщин сожа-
ление усиливает чувство тревоги. Раздра-
жение отрицательно коррелирует со всеми 
состояниями в мужской выборке и только с 
устойчивостью и активностью в женской. 

У женщин уровень эмоциональной 
устойчивости коррелирует с удовлетво-
ренностью жизнью и уровнем активности 
по отношению к преодолению препят-
ствий, у мужчин обратная значимая корре-
ляция с чувствами злость и печаль. Из это-
го можно предположить, что более 
эмоционально устойчивые женщины более 
активны в решении проблем и довольны 
жизнью. Обратное утверждение так же бу-
дет верно. Мужчины же, чем менее эмоци-
онально устойчивы, тем чаще испытывают 
злость и печаль. 

Расслабленность в женской выборке 
положительно коррелирует с 5 из 6 доми-
нирующих состояний, кроме «По» (поло-
жительный/отрицательный образ себя). В 
мужской – только с «По». Т.е. чем в более 

расслабленном состоянии находятся муж-
чины, тем более отрицательно они себя 
воспринимают. Причиной этому могут 
быть ожидания, навязываемые мужчинам 
социумом, которые требуют от них посто-
янной активности, стремлений и побед. 
Данный результат соответствует исследо-
ванию социальных представлений, в кото-
ром женщины с социальной жизнью ассо-
циируют «Поддержку», а мужчины 
«Активность». 

При проведении исследования соци-
альных представлений было выявлено, что 
большинство опрошенных представляют 
свою будущую социальную жизнь в поло-
жительном ключе. Отношение к профессии 
и ее развитию позитивное, связывается с 
успехом и удовольствием, в отличии от 
обучения в вузе, где в ряде ассоциаций, на 
первых местах присутствуют «Стресс», 
«Скука» и «Разочарование». Женщины 
оценивают технические профессии как 
сложные, в то время как большинство 
мужчин – нет. 

Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать вывод, что различия 
между уровнем психологического благо-
получия мужчин и женщин менее значи-
мы, чем различия внутри групп, но суще-
ствуют гендерные особенности его 
формирования, вероятно, связанные с вли-
янием социума, в котором развивается 
личность студента. 
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Blok Arina V., Popova Elizaveta L. Graduates of a technical university from the perspective 

of psychological and pedagogical research. The features of the magistracy as the final stage of 
higher professional education are considered. The pedagogical and social problems of graduates of 
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University are revealed. A literature review on the 
psychological characteristics of technical students is presented. The factors of psychological well-
being of technical university students, depending on gender, are also considered. Special methods 
were applied for determining the dominant state developed by L.V. Kulikov, identifying emotional 
stability, studying the «list of feelings» by A. Ellis, psychological well-being developed by S.P. 
Becker, prototypical analysis of social representations proposed by P. Verges. The indicators of 
activity in relation to the life situation, levels of students’ vitality and their emotional stability, 
learners’ psychological well-being, analysis of their social perceptions, etc. were considered. It was 
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concluded that the general level of psychological well-being parameters differs more between 
individuals than between groups of men and female samples. However, there are gender 
characteristics of the psychological well-being formation associated with the influence of the society 
in which the student's personality develops. 

TECHNICAL UNIVERSITY; GRADUATES; GENDER; PSYCHOLOGICAL WELL-BEING; METHODS; 
INDICATORS 
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