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Учебный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызываю
щих психическое напряжение обучающихся. Очень часто учебная деятель
ность, сдача зачетов и экзаменов становятся психотравмирующим фактором, 
который учитывается даже в клинической психиатрии при определении ха
рактера психогении и классификации неврозов. В последние годы получены 
убедительные доказательства того, что стресс, вызванный учебной деятель
ностью, оказывает негативное влияние на нервную, сердечнососудистую 
и иммунную системы обучающихся [1, с. 139]. Учебный стресс возникает 
в ситуациях значительных информационных перегрузок, когда человек не 
справляется с задачей переработки поступающей информации и не успевает 
принимать правильные решения в требуемом темпе, особенно при высокой 
ответственности за последствия принятых решений [2, с. 458]. Следователь
но, в этот период очень важно вовремя увидеть проявления учебного стресса 
и правильно организовать систему поддержки обучающихся. В связи с этим 
встает необходимость практического изучения данного феномена.

Проведенное нами исследование на базе УО «Барановичский техно
логический колледж» Белкоопсоюза позволило установить степень их 
подверженности учебному стрессу обучающихся и обозначить основные 
факторы его провоцирующие. Общая выборка испытуемых составила 
39 человек (юноши и девушки) второго и четвертого курсов. В качестве 
диагностического инструментария была использована методика «Тест на 
учебный стресс» Ю. В. Щербатых [1, с. 207]. Данная методика позволя
ет выявить причины, особенности проявления и приемы снятия учебного 
стресса. Исследование проходило с ноября по январь 2013/14 учебного года.

В результате проведенного исследования нами было установлено, что 
высокий уровень учебного стресса продемонстрировало 37 % испытуемых, 
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средний — 47 % и низкий — 16 % испытуемых, что свидетельствует об ин
тенсивной умственной деятельности, повышенной нагрузке, эмоциональ
ных переживаниях, связанных с возможным изменением социального ста
туса. Все это приводит к перенапряжению вегетативной нервной системы, 
осуществляющей регуляцию нормальной жизнедеятельности организма.

Основными причинами возникновения учебного стресса, по мнению 
обучающихся, являются: большая учебная нагрузка, не всегда регулярное 
питание, не достаточно полно и занимательно отражающие весь учебный 
курс учебники и пособия, жизнь вдали от родителей, неумение правильно 
распорядиться имеющимся финансами. Меньше всего учащихся волнует 
проблема совместного проживания с другими студентами, конфликты 
в группе и проблемы в личной жизни. Возможно, что таковые в данный 
момент жизни обучающихся просто отсутствуют.

Настораживает и тот факт, что именно экзамен является самым сильным 
фактором, который провоцирует формирование стресса в период обучения. 
Нами было отмечено, что средний показатель волнения перед экзаменом со
ставляет 7,8 баллов из 10 возможных, то есть ожидание экзамена и связанное 
с этим психологическое напряжение могут проявляться в виде различных 
форм психической активности: в виде страха перед экзаменатором или нега
тивной отметкой, неопределенной тревоге за исход будущего экзамена. Кро
ме этого, большинство обучающихся выделили такие проявления стресса, 
как: нарушение режима сна, спешка и нехватка времени, а также повышенная 
утомляемость и плохая концентрация внимания. Из наиболее распростра
ненных вегетативных признаков проявления стресса следует выделить уча
щение сердцебиения и головные боли. Полученные результаты исследования 
соответствуют данным В. А. Доскина, В. В. Плотникова, Ю. В. Щербатых 
о том, что в период сессии у обучающихся регистрируется выраженные на
рушения вегетативной регуляции сердечнососудистой системы [1, с. 139].

Позитивным моментом нашего исследования является то, что обучаю
щиеся выработали для себя приемы борьбы со стрессом. Так, чаще всего 
для снятия стресса они практикуют: сон, прием полезной пищи, перерывы 
в учебе, общение с друзьями или любимым человеком, прогулку на свежем 
воздухе, а алкоголь и сигареты — не используются.

Таким образом, в результате проведенного исследования нами было 
установлено, что часть обучающихся подвержены учебному стрессу. По
лученные сведения могут быть полезны преподавателям и психологам для 
повышения показателя стрессоустойчивости среди обучающихся.
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В настоящее время нестабильность геополитической и экономической 
обстановки в мире сильно возрастает, что, в свою очередь, выдвигает потреб
ность в изучении способов манипуляции массовым сознанием и, в частности, 
способов воздействия на сознание людей посредством коммуникативных 
тактик манипуляции, используемых в политическом дискурсе. Изучение 
данной проблемы позволит избежать возникновения конфликтов, являю
щихся следствием социальной нестабильности, а также усугубления непо
нимания в рамках межличностной и массовой коммуникации. Также станет 
возможным развитие уже существующих или создание инновационных ин
струментов формирования общественного мнения и интеграции общества.

Общеизвестно, что манипуляция массовым сознанием используется для 
управления людьми путем создания иллюзий, выгодных для манипулятора 
идеалов, мыслей и представлений, а также создания условий, необходимых 
для успешного управления. Данное воздействие, как правило, нацелено на из
менение мнений, побуждений и целей людей для того, чтобы они соответство
вали вектору интересов некоторой группы. Попытка уклонения от истины 
является характерной чертой политического дискурса. Ее целенаправленное 
изменение или трансформация является одной из ключевых составляющих 
манипулятивного воздействия. Отталкиваясь от типа преобразования инфор
мации, можно выделить следующие виды манипулирования [4, c. 134–137]:

 l референциальное манипулирование, при котором искажается образ 
денотата в процессе обозначения действительности:
а) фактологическое манипулирование — ложь, подтасовка фактов, 

преувеличение, недоговорки, создание неопределенности;
б) фокусировочное манипулирование — форма подачи информации 

заставляет адресата воспринимать его в выгодном для манипуля
тора свете;

 l аргументативное манипулирование, при котором нарушаются посту
латы общения:
а) нарушение логики развития текста или цельности текста (уход от 

ответа, темы);


