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В многочисленных работах российских и 
зарубежных авторов на протяжении послед-
них лет приводились данные о росте влияния 
различных стрессогенных факторов на состо-
яние здоровья молодых людей. Среди рассма-
триваемых контингентов особо изучались сту-
денты, испытывающие в процессе обучения 
существенные информационные нагрузки на 
фоне необходимых личностных адаптаци-
онных изменений. При этом значительное 
внимание уделялось студентам медицинских 
ВУЗов, в связи со спецификой выбранного 
ими направления обучения и предстоящей 
им социальной ролью – оказания врачебной 
помощи и тем самым – сохранения здоровья 
населения, его качества жизни, трудоспособ-
ности и, по сути, его будущего.

В работах ряда авторов отражены ре-
зультаты исследований, подтверждающих 
негативное влияние на психологическое 
состояние студентов высоких психоэмоцио-
нальных, в т.ч. информационных, физических 
нагрузок, обусловленных необходимостью 
усвоения больших объемов информации в 
условиях повышенных требований к решению 
проблемных ситуаций, жёсткого контроля и 
регламентации (1,2,3,8).

Также проводилось изучение факторов, 
влияющих на изменение адаптации, у студен-
тов младших курсов. К ним, прежде всего, от-
носились следующие: «изменение социальной 
роли, корректировка потребностей и системы 
ценностей, необходимость более гибко регу-
лировать своё поведение, приспосабливаясь к 
более жёстким требованиям высшей школы, 
устанавливать взаимоотношения в новом кол-
лективе; иногородним — обустраивать быт» 
[9]. Адаптационные изменения у студентов 
четвертого курса, по мнению данных авто-
ров, в большей степени были обусловлены 
«переоценкой ценностей и переосмыслением 
выбора специальности, а у старшекурсников 

- будущим трудоустройством, перспективами 
работы и профессионального роста в рамках 
выбранной специальности» [9].

Брагиной К.Р. было подчеркнуто значение 
феномена социальной тревожности, понима-
емой как «состояние эмоционального дис-
комфорта, страха, опасения и беспокойства 
в отношении социальной ситуации и оценки 
другими людьми» и в свете этого, способной 
«оказать серьезное негативное влияние на 
процесс социальной и эмоциональной адап-
тации и качество жизни студентов» [3]. 

При анализе влияния неблагоприятных 
факторов на состояние психического здоровья 
студентов, интерес представляли, прежде все-
го, ключевые симптомы нарушений адаптации 
и предикторы развития невротических рас-
стройств в виде повышения уровня личностной 
и реактивной тревоги и депрессии. 

Обращала на себя внимание малочислен-
ность работ, в которых проводилось даль-
нейшее изучение зависимости возникновения 
тревоги и депрессии у студентов от социаль-
ных факторов. В этой связи представляет 
интерес статья Гавриловой Е.С., Яшина Д.А., 
Яшиной Л.М, в которой речь идет о частоте 
развития данных симптомов у студентов с раз-
ным семейным положением, средним баллом 
успеваемости, поведенческими (курение, упо-
требление алкоголя, нерациональное пита-
ние, гиподинамия) и биологическими (ИМТ, 
окружность талии, артериальная гипертензия) 
особенностями [4,5]. Авторы статьи приводят 
результаты исследований о выявлении более 
высоких показателях распространенности 
синдрома тревоги субклинического уровня у 
лиц, не состоящих в браке, а также у студен-
тов с дефицитом массы тела. Клинических 
уровень тревоги, согласно их данным, выше 
у студентов с высоким рейтингом успеваемо-
сти. Интерес представляет также более частое 
повышение уровня депрессии до цифр субкли-
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нического и клинического уровня у студентов 
с низким баллом успеваемости, увеличением 
у них массы тела и снижением физической ак-
тивности, а также достоверно более высокой 
частотой курения и употребления алкоголя. 

Исходя из приведенных данных, возникает 
вопрос не является ли факт снижения успева-
емости, учащения употребления алкоголя и 
курения в совокупности с снижением активно-
сти, гиподинамей, нарушениями массы тела, 
симптомами уже формирующихся депрессив-
ных и тревожно-депрессивных расстройств. 

Обращают на себя внимание достаточно 
высокие цифры распространенности тревоги 
и депрессии среди студентов медицинских 
ВУЗов. Согласно данным различных источ-
ников они колеблются от 23,7% повышенной 
тревожности и 12,9 % депрессии до средней ве-
личины выявленных тревожно-депрессивных 
расстройств - 79%. При этом рядом авторов 
подчеркивается преобладание тревожно-де-
прессивных состояний у студентов первого 
курса по сравнению со старшекурсниками [1]. 

Для нашего университета (ДОННМУ ИМ. 
М.ГОРЬКОГО) эта проблема представляет 
особый интерес, поскольку обучение в меди-
цинском университете, также, как и в других 
высших учебных заведениях Донецкой и 
Луганских Народных Республик осуществля-
ется в условиях длительно существующего 
локального военного конфликта. Эта ситу-
ация характеризуется рядом дополнительно 
воздействующих на обучающихся факторов, 
таких как возможность внезапного начала 
военных действий, обстрелов, правовой и 
финансовой нестабильности, неопределенно-
сти перспективы. В то же время многое уже 
было сделано и делается в настоящее время 
для стабилизации и нормализации условий 
жизни, создания возможностей для получе-
ния студентами полноценного образования 
и возможностей их самореализации.

Нами были изучены показатели тревоги и 
депрессии, полученные у 430 студентов двух 
лечебных и педиатрического факультетов при 
выполнении следующих методик: методики 
самооценки Ч.Д.Спилбергера - Ю.Л.Ханина 
(1978), методики дифференциальной диагно-
стики депрессивных состояний В. Зунге (Zung 
self-rating depression scale, 1965, адаптация Т. 
И. Балашовой, 1998). 

Повышение уровня депрессии выше нормы 
было отмечено у 69 человек (16±1,8% от об-
щего числа обследованных). Среди данного 

контингента у 2 человек показатель депрессии 
достигал уровня клинической выраженности, 
у 21 участника он соответствовал уровню 
скрытой депрессии и у 46 участников уровню 
невротической депрессивной реакции. Из чис-
ла лиц с высокими показателями депрессии 
женщины составили большинство – 57 чело-
век (82,6±4,6%), мужчины – 12 (17,4 ±4,6%). 

Сочетание высоких показателей депрессии, 
реактивной и личностной тревожности (46 
баллов и выше) было выявлено у 17 человек, 
что составило 24,6±5,2% от числа лиц с де-
прессивными проявлениями и 4±0,9% от об-
щего числа студентов, принимавших участие 
в исследовании. 

У 8 человек, высокие показатели депрессии 
сопровождались парадоксальным повышени-
ем личностной тревожности при низких пока-
зателях реактивной. Можно предположить, 
что это результат действия защитных меха-
низмов личности, обеспечивающих текущую 
минимизацию происходящих «здесь и сейчас» 
событий в виде компенсаторного понижения 
реактивной тревожности на фоне нестабиль-
ного состояния личности. Еще у 29 (42±5,9%) 
респондентов из этой группы показатели 
реактивной тревожности были в пределах 
средних значений, а показатели личностной 
тревожности – высокими. Достаточно значи-
мый процент лиц с высокими показателями 
личностной тревожности при адекватной 
оценке текущей ситуации, свидетельствует о 
том, что сама ситуация проведения исследо-
вания не вызывала у большинства студентов 
существенного напряжения, в то время, как 
их актуальное состояние личности характери-
зовалось длительно существующей тревогой 
и беспокойством, внутренним напряжением, 
обусловленными негативными ожиданиями 
развития событий в их жизни и (или) отрица-
тельных результатов их деятельности. 

Обращало на себя внимание, что у 3 че-
ловек с высокими показателями депрессии 
показатели тревожности были крайне низ-
кими, что в условиях тестирования скорее 
могло свидетельствовать о вытеснении ими 
тревожных переживаний и их игнорировании. 
Аналогичная бессознательная реакция могла 
проявиться у 34 (7,9±1,3%) студентов с очень 
низкими показателями и депрессии, и тревоги, 
а также у 68 человек с крайне низкими показа-
телями депрессии при умеренных показателях 
тревожности. Наличие низких показателей 
депрессии и тревоги служило своеобразным 
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маркером вытесняемых в бессознательное, 
переживаний, связанных с данными эмоцио-
нальными состояниями. Отрицание негатив-
ных переживаний позволяло предположить 
отсутствие реальных личностных возможно-
стей по поиску выхода из неблагоприятных 
значимых ситуаций и потенциальной зна-
чимости для данного контингента участия в 
психопрофилактических мероприятиях. 

При отсутствии высоких показателей 
по шкале депрессии, высокие показатели 
реактивной тревожности были выявлены у 
38 студентов (8,4 ±1,3%). Показатели лич-
ностной тревожности среди общего числа 
обследованных были выше нормы у 175 че-
ловек (40,7±2,4%), что свидетельствует о до-
статочно выраженной личностной тенденции 
реагировать тревожными переживаниями на 
значимые события текущей жизни. Согласно 
описания методики, высокий показатель лич-
ностной тревожности коррелирует с наличием 
невротического конфликта, с эмоциональны-
ми и невротическими срывами и с психосо-
матическими заболеваниями. Как и в случае 
сочетания высоких показателей депрессии 
и личностной тревоги, наличие тревожного 
радикала личности может быть обусловлено 
различными исходными нарушениями систе-
мы отношений, его актуализация, выявленная 
в момент осмотра, с высокой долей вероятно-
сти связана с индивидуальным восприятием 
своих результатов в процессе обучения. 

Показатели распространенности высо-
ких показателей тревоги и депрессии среди 
студентов 4 курса ДОННМУ им. Горького 
существенно не отличались от аналогичных 
показателей, полученных при проведении ис-
следований в медицинских ВУЗах Российской 
Федерации [5,6,8,12]. 

Согласно проведенным ранее исследова-
ниям, при наличии повышенных показате-
лей по шкалам тревоги и (или) депрессии, 
у студентов не определялось отчётливой 
аффективной симптоматики. Субъективные 
ощущения характеризовались наличием вы-
раженного внутреннего напряжения, сопро-
вождавшегося потребностью в постоянной 
мобилизации и повышенном самоконтроле. 
Наблюдались также отдельные проявления 
депрессии, не достигающие уровня клини-
ческих проявлений. Работоспособность в 
данной группе сохранялась, но на сниженном 
уровне, отмечалось снижение результативно-
сти действий в стрессовых ситуациях. Лишь 

у 18,18% студентов первого курса, 3,28% 
— четвертого и 3,23% - шестого, тревога и 
депрессия достигали клинического уровня, 
соответствующего стандартам МКБ-10 [3]. 
У лиц, с высокими показателями по соот-
ветствующим скрининговым шкалам, при 
проведении клинико-нозологической оценки 
состояния были диагностированы «трево-
жные и депрессивные реакции как проявле-
ние невротических расстройств и тревожные 
и депрессивные реакции в структуре рас-
стройств адаптации» [3]. Диагностическим 
критерием служило наличие в структуре 
невротических тревожных и депрессивных 
реакций «различных вегетативных симпто-
мов (тахикардии, гипергидроза или чувства 
сухости во рту, изменения перистальти-
ки, учащённого мочеиспускания, чувства 
сдавления и сжатия в груди, удушья и др.)», 
которые, как правило, не встречались при 
нарушениях адаптации [3]. 

Авторами была установлена закономер-
ность между «встречаемостью невротических 
реакций и реакций адаптации в зависимости 
от длительности обучения в вузе: на первом 
курсе выявлено соответственно 58,06% и 
41,94% случаев, на четвёртом — 27,88% и 
72,12%, на шестом — 8,83% и 91,17%» [3], что 
свидетельствует о снижении числа невроти-
ческих и повышении уровня адаптационных 
реакций. В нашем исследовании, анализ 
клинических проявлений не проводился, 
результаты психодиагностического исследо-
вания соответствовали уровню тревожных 
и тревожно-депрессивных реакций. Тем не 
менее, их значительная распространенность 
делает целесообразным разработку способов 
повышения адаптивных ресурсов личности, 
что приведет к ее большей жизненной устой-
чивости и сделает возможным формирование 
более гармоничных эмоциональных реакций. 
В некоторых российских медицинских уни-
верситетах уже разработан ряд программ 
психологической поддержки, сопровождения 
и повышения эффективности педагогическо-
го процесса, включающих различные формы 
работы со студентами, таких как «институт 
кураторства, профдиагностики, обучение 
навыкам культуры познавательной деятель-
ности и общения, психорегуляции, психо-
логического консультирования в трудных 
случаях, при выработке индивидуального 
стиля учебы и планировании профессио-
нальной карьеры и др.» [7,10,11]. С нашей 
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точки зрения, на фоне этого, особую акту-
альность приобретают групповые формы 
работы, позволяющие проводить глубокую 
и разностороннюю коррекцию системы от-
ношений личности, оказывающие влияние на 

формирование ее адаптивного потенциала 
в процессе непосредственного личностного 
взаимодействия, что в итоге способствует 
оптимизации эмоциональных реакций и 
состояний.
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«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк, ДНР
В статье приведены результаты исследования показателей тревоги и депрессии у студен-

тов 4 курса медицинского университета, полученные на основании анализа данных учебных 
материалов кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ДОННМУ ИМ. М.
ГОРЬКОГО, после выполнения студентами четвертого курса ряда психологических методик 
под руководством коллектива преподавателей кафедры. Были проанализированы результаты, 
полученные у 430 студентов двух лечебных и педиатрического факультетов. Согласно получен-
ным данным, повышение уровня депрессии было отмечено у 69 человек (16±1,8% от общего 
числа обследованных). Сочетание высоких показателей депрессии, реактивной и личностной 
тревожности (46 баллов и выше) было выявлено у 17 человек, что составило 24,6±5,2% от числа 
лиц с депрессивными проявлениями и 4±0,9% от общего числа студентов, принимавших участие 
в исследовании. При отсутствии высоких показателей по шкале депрессии, высокие показатели 
реактивной тревожности были выявлены у 38 студентов (8,4±1,3%). Показатели личностной 
тревожности среди общего числа обследованных были выше нормы у 175 человек (40,7±2,4%), 
что свидетельствует о достаточно выраженной тенденции реагировать тревожными пережива-
ниями на значимые события текущей жизни. Вышесказанное обуславливает целесообразность 
использование различных методов повышения адаптивных ресурсов личности, ее большей 
жизненной устойчивости, что в свою очередь приведет к формированию более гармоничных 
эмоциональных реакций. С нашей точки зрения, приоритетными являются групповые формы 
работы, позволяющие проводить глубокую и разностороннюю коррекцию системы отношений 
личности и оказывающие влияние на формирование ее адаптивного потенциала. 
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The article presents the results of a study of anxiety and depression indicators in 4th year 

students of a medical university, obtained on the basis of an analysis of the educational materials 
of the Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology of DonNMU IM. M. 
GORKOGO, after the fourth year students completed a number of psychological techniques under 
the guidance of a team of teachers of the department. The results obtained from 430 students of 
two medical and pediatric faculties were analyzed. According to the data obtained, an increase 
in the level of depression was noted in 69 people (16 ± 1.8% of the total number examined). A 
combination of high rates of depression, reactive and personal anxiety (46 points and above) was 
detected in 17 people, which amounted to 24.6 ± 5.2% of the number of people with depressive 
symptoms and 4 ± 0.9% of the total number of students who took participation in the study. In 
the absence of high rates on the depression scale, high rates of reactive anxiety were detected in 
38 students (8.4 ± 1.3%). Indicators of personal anxiety among the total number of examined 
were above the norm in 175 people (40.7 ± 2.4%), which indicates a fairly pronounced tendency 
to respond with anxiety experiences to significant events in current life. The foregoing determines 
the feasibility of using various methods to increase the adaptive resources of a person, her greater 
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vitality, which in turn will lead to the formation of more harmonious emotional reactions. From 
our point of view, group work forms that allow for deep and comprehensive correction of the 
personality relationship system and have an impact on the formation of its adaptive potential 
are priority.
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