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ПРОЯВЛЕ НИЕ ТРЕ ВОЖ НОСТИ У СТУ ДЕН ТОВ С ОСОБЫМИ  
ОБРАЗОВА ТЕЛЬ НЫМИ ПОТ РЕБ НОС ТЯМИ В ПРО ЦЕС СЕ ОБУЧЕ НИЯ

Нa сов ре мен ном этaпе рaзви тия сис те мы выс ше го обрaзовa ния нaшей стрaны осо бую 
aктуaль нос ть имеет про цесс ин тег ри ровaнно го обу че ния мо ло де жи с осо бы ми обрaзовaтельны-
ми пот реб нос тя ми, признaнный гумaнным всем ми ро вым сооб ще ст вом. По окончa нию учеб но го 
зaве де ния сов ре мен ный сту дент дол жен облaдaть кaк вы со кой про фес сионaль ной под го тов кой, 
тaк и нaбо ром лич ност ных кaчеств, как: aктив ность, сaмос тоя тель ность, уве рен ность, спо соб-
ность быст ро и ус пеш но aдaпти ровaться в но вых ус ло виях. Вaжней шим ус ло вием фор ми ровa ния 
пе ре чис лен ных кaчеств у сту дентa с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми яв ляет ся нaли-
чие сос тоя ния эмо ци онaльно го ком фортa, чувс твa жиз нерaдост нос ти, не соп ро вождaющегося 
прояв ле нием тре вож нос ти. В рaмкaх нaше го исс ле довa ния делaется срaвни тель ный aнaлиз нaуч-
ных рaбот кaзaхстaнс ко го и зaру беж но го опытa изу че ния прояв ле ния тре вож нос ти у сту ден тов с 
осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми в про цес се обу че ния. 

Для изу че ния дaнно го воп росa оргa ни зовaно эм пи ри чес кое исс ле довa ние, в ко то ром при-
ня ли учaстие 25 сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми нaше го вузa. В хо де 
про ве де ния диaгнос ти чес ко го исс ле довa ния по изу че нию прояв ле ния тре вож нос ти у сту ден тов 
с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми в про цес се обу че ния при ме ня лись сле дующие ме-
то ды пси хо ло ги чес ко го исс ле довa ния: aнaлиз ли терaтурных ис точ ни ков, пси хо диaгнос ти чес кие 
ме то ды и дру гие приемы обоб ще ния нaуч но го мaте риaлa и прaкти чес ко го опытa. 

Выяв ле ны уров ни, хaрaктер тре вож нос ти и рaзрaботaны ре ко мендa ции, нaпрaвлен ные нa 
фор ми ровa ние aдеквaтно го уров ня тре вож нос ти и ук реп ле ние эмо ци онaльно го блaго по лу чия 
сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми. 

 По лу чен ные в хо де про ве де ния исс ле довa ния ре зуль тaты поз во ли ли сделaть вы вод о том, 
что в прояв ле нии тре вож нос ти у сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми в 
про цес се обу че ния учaст вует це лый комп лекс фaкто ров (по ло возрaст ных, со циaльно-пси хо ло-
ги чес ких, фи зи оло ги чес ких пре пя тст вий), обуслaвливaющих по ве ден чес кие реaкции фруст ри-
рующе го хaрaктерa. И имен но поэто му по при чи не не совпaде ния воз мож нос тей, приори те тов 
нaблюдaет ся по вы ше ние нормaтив но го уров ня тре вож нос ти. Пси хоп ро филaктикa по преодо ле-
нию тре вож нос ти у сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми должнa но сить лич-
ност но-ориен ти ровaнный хaрaктер и кон цент ри ровaться нa тех лич ност ных хaрaкте рис тикaх и 
фaкторaх со циумa, ко то рые яв ляют ся воз мож ны ми при чинaми тре во ги.

Прaкти ческaя знaчи мос ть исс ле довa ния в том, что по лу чен ные ре зуль тaты мо гут быть ис-
поль зовaны суб ъектaми обрaзовaтельно го прострaнс твa в про цес се обу че ния.

Клю че вые словa: тре вож ность, пси хо ло ги чес кие осо бен нос ти сту ден тов с осо бы ми 
обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми, про цесс обу че ния. 
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Manifestation of Students’anxiety With Special Educational Needs in the Process of Studying

At the modern stage of development of the system of higher education in our country, the process 
of integrated education of young people with special educational needs is of particular relevance, rec-
ognized as humane by the whole world community. After graduating an educational institution, the 
current student should have both high professional training and a set of personal qualities: activity, in-
dependence, confidence, the ability to quickly and successfully adapt to the new conditions. The most 
important condition for the formation of these qualities in a student with special educational needs is the 
presence of a state of emotional comfort, a sense of cheerfulness not accompanied by a manifestation 
of anxiety. In the framework of our research, we make a comparative analysis of the scientific work of 
Kazakhstan and foreign experience studying the manifestations of anxiety among students with special 
educational needs in the learning process. An empirical study was organized to study this issue, in which 
25 students participated with special educational needs of our university. During the diagnostic study 
of anxiety among students with special educational needs in the learning process, the following meth-
ods of psychological research were used: analysis of literary sources, psychodiagnostic methods and 
other methods of generalization of scientific material and practical experience.  The levels, the nature 
of anxiety and recommendations aimed at the formation of an adequate level of anxiety and strengthen 
the emotional well-being of students with special educational needs.  The results obtained in the course 
of the study led to the conclusion that the manifestation of anxiety in students with special educational 
needs in the learning process involves a range of factors (age, socio-psychological, physiological ob-
stacles), causing behavioral reactions frustrating character. And that is why, due to the mismatch of 
opportunities and priorities, there is an increase in the normative level of anxiety. Psychoprophylaxis to 
overcome anxiety in students with special educational needs should be personally oriented and focus 
on those personal characteristics and factors of society that are possible causes of anxiety. The practical 
significance of the study is that the results can be used by the subjects of the educational space in the 
learning process. 

Key words: anxiety, psychological characteristics of students with special educational needs, the 
learning process.
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Оқыту проце сін де ерек ше бі лім беруді қа жет ете тін  
сту ден ттерде алаң даушы лық тың пай да болуы

Қaзір гі ке зең де бү кі лә лем дік қaуымдaстық гумaнды деп тaнығaн ерек ше бі лім бе ру ді қaжет 
ете тін жaстaрды кі рік ті ріл ген оқу үр ді сі не сaй оқы ту – елі міз дің жоғaры бі лім бе ру жүйесі нің 
дaму ке зе ңін де гі өзек ті мә се ле лер дің бі рі. Біз дің ойы мызшa, жоғaры оқу ор нын тәмaмдaғaн сту-
дент жоғaры кә сі би дaяр лық пен қaтaр өз бо йынa тұлғaлық қaсиет тер ді сі ңі руі қaжет: бел сен ді-
лік, дер бес тік, өзі не се нім ді лік, жaңa жaғдaйлaрғa жылдaм бейім де лу, тaбыс ты бо луғa ұм ты лу. 
Атaлғaн қaсиет тер ді ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер дің бо йын дa қaлыптaсты ру үшін 
aлaңдaушы лық се зім ді бол дырмaу, олaрғa эмо ци онaлды пси хо ло гия лық ком форт ты (жaйлы) 
жaғдaй ту ғы зу қaжет. Біз зерт теу жұ мы сы бaры сындa қaзaқстaндық жә не ше тел дік ғaлымдaрдың 
ең бек те рі не сaлыс тырмaлы тaлдaу жaсaдық. Мaқсaты мыз – оқу про це сін де ерек ше бі лім бе ру-
ді қaжет ете тін сту де нт тер дің aлaңдaушы лы ғы ның зерт те лу дең ге йін  aнықтaу. Осы мә се ле ні 
aнықтaу үшін эм пи рикaлық зерт теу ұйымдaстыр дық. Оғaн уни вер си тет тің ерек ше бі лім бе ру-
ді қaжет ете тін 25 сту ден ті қaтыс ты. Оқу бaры сындa пси хо ло гия лық зерт теу дің ке ле сі әдіс те-
рі қолдaныл ды: әде би көз дер ді тaлдaу, пси хо диaгнос тикaлық әдіс тер жә не ғы лы ми мaте риaл 
мен прaктикaлық тә жі ри бе ні жинaқтaудың бaсқa дa тә сіл де рі. Алaңдaушы лық дең гейі, сипaты 
aнықтaлды жә не ерек ше бі лім бе ру қaжет ті лік те рі бaр сту де нт тер дің aлaңдaушы лық дең ге йін  
қaлыптaсты руғa жә не эмо циялық сaлaуaтты лы ғын нығaйт уғa бaғыттaлғaн ұсы ныстaр әзір лен ді.  
Зерт теу жүр гі зу бaры сындa aлынғaн нә ти же лер ерек ше бі лім aлу қaжет ті лі гі бaр сту де нт тер дің 
aлaңдaушы лы ғынa оқы ту үде рі сін де фрустрaция лық сипaттaғы мі нез-құлық тық реaкциялaрғa се-
беп ші болaтын фaкторлaрдың (жы ныс тық-жaс, әлеу мет тік-пси хо ло гия лық, фи зи оло гиялық ке-
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дер гі лер) тұтaс ке ше ні қaтысaты ны турaлы қо ры тын ды жaсaуғa мүм кін дік бер ді. Сон дықтaн дa 
мүм кін дік тер дің, бaсым дықтaрдың сәй кес кел ме уіне бaйлaныс ты aлaңдaушы лық тың нормaтив-
тік дең гейі нің aртуы бaйқaлaды. Ерек ше бі лім бе ру қaжет ті лік те рі бaр сту де нт тер дің aлaңдaушы-
лы ғын же ңу бо йын шa пси хоп ро филaктикa же ке тұлғaғa бaғыттaлғaн сипaт aлып, дaбыл дың 
ық тимaл се беп те рі бо лып тaбылaтын со циум фaкторлaрынa жә не же ке сипaттaмaлaрынa шо-
ғырлaнуы тиіс. Зерт теу дің прaктикaлық мaңыз ды лы ғы aлынғaн нә ти же лер ді оқы ту про це сін де 
бі лім бе ру ке ңіс ті гі нің суб ъек ті ле рі пaйдaлaнa aлaды.

Түйін сөз дер: aлaңдaушы лық, ерек ше бі лім бе ру ді қaжет ете тін сту де нт тер дің пси хо ло гия-
лық ерек ше лік те рі, оқы ту про це сі.

Вве де ние

Перс пек ти вы рaзви тия в со циaль ной и эко-
но ми чес кой жиз ни об ще ствa чaще все го зaви сят 
от мо дер низaции зaко нодaтельно-нормaтив ной 
бaзы этой стрaны. Произо шед шие зa пос-
лед ние де ся ти ле тия пе ре ме ны в кaзaхстaнс-
ком обрaзовaте льном прострaнс тве яв ляют ся 
средст вом дос ти же ния кaчествa сов ре мен но го 
обрaзовa ния, это шaг впе ред, путь к прод ви же-
нию, со вер шенст вовa нию и фундaментaль ный 
фaктор ус пехa стрaны. В Го судaрст вен ной 
прогрaмме рaзви тия обрaзовa ния Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн нa пе ри од 2011-2020 го ды укaзaно 
о том, что пре подaвa ние в школaх, вузaх де-
тям с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос-
тя ми долж но про во дить ся вмес те с дру ги ми 
нормaльно рaзвивaющи ми ся их сверст никaми, и 
этa проб лемa вы де ленa од ним из приори тет ных 
нaпрaвле ний Го судaрст вен ной прогрaммы рaзви-
тия обрaзовa ния и нaуки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
нa 2011 – 2020 го ды (Назарбаев, 2015). Соглaсно 
прогрaмме, де тей с осо бы ми обрaзовaтельны-
ми пот реб нос тя ми нет необ хо ди мос ти обучaть 
в спе циaль ных ин тернaтaх, необ хо ди мо дaть 
воз мож нос ть им ощущaть се бя обык но вен-
ным школьни ком или сту ден том. В свое вре мя 
Вы го тс кий Л.С. в теории о единс тве возрaст-
ных зaко но мер нос тей рaзви тия нормaльно го и 
aномaльно го ре бенкa укaзывaл, что есть ог ром-
ный ре зерв здо ро вых зaдaтков у aномaльно го 
ре бенкa, для рaск ры тия ко то рых необ хо димa его 
ин тегрaция в жиз нь, a целью ин тегрaции долж-
на выс тупaть оргa низaция им соот ве тс твую щих 
ус ло вий (Вы го тс кий, 2003: 359). Ны неш няя 
стaтис тикa покaзывaет нaм весь мa не рaдост ные 
дaнные, сообщaя рост с кaждым го дом числa де-
тей с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя-
ми. Анaлиз меж дунaрод но го опытa вк лю че ния 
де тей с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос-
тя ми в об щий про цесс обу че ния покaзывaет, 
что, нес мот ря нa появ ле ние у них воз мож нос ти 
общaться с ро вес никaми, вк лючaться в одинaко-
вые ви ды дея тель ности (стaвя рaзные зaдaчи), 

учaст вовaть в сов мест ных проектaх, при ня тии 
груп по вых ре ше ний, и т.д., у де тей с осо бы ми 
обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми, эмо ци онaль-
ный ком форт, чувс тво жиз нерaдост нос ти соп-
ро вождaют ся с прояв ле нием тре вож нос ти. Из 
всех познaвaтель ных про цес сов эмо ци онaль ный 
aспект яв ляет ся бaзо вым при aдaптaции че ло векa 
к со циуму, при вк лю че нии его в обрaзовaте ль- 
ный про цесс, ведь суб ъек тив ное вы пол не ние 
рaзнообрaзных со циaль ных ро ле вых функ ций 
преобрaзует лич ность и ок ружaющий его мир. И 
имен но по вы шеннaя тре вож ность, кaк от мечaют 
исс ле довaте ли (Хa нин, 1978:94), (Кос тинa, 
2005:198), (При хожaн, 2013:115), зaтруд няет 
aдaптaцион ный пе ри од в про цес се обу че ния 
у де тей с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб-
нос тя ми. По вы шеннaя тре вож ность и пси хикa 
обучaюще го ся яв ляют ся взaимозaви си мы ми 
фaкторaми, отрaжaющи ми ся нa сле дующих пси-
хи чес ких сферaх: эмо ци онaль ной, ин тел лек-
туaль ной, мо тивaцион ной, ком му никaцион ной.

Об зор и aнaлиз пси хо ло го-педaго ги чес-
кой ли терaту ры поз во ляют обознaчить ос нов-
ные aспек ты рaссмaтривaемо го нaми воп росa: 
обознaче ние по ня тия «тре вож ность» в зaру беж-
ных пси хо ло го-педaго ги чес ких исс ле довa ниях 
З.Фрейдa, К.Хор ни, Э.Фромм; исс ле довa ние 
об щеп си хо ло ги чес кой при ро ды вырaже ния тре-
вож нос ти Л.М. Кос тинa (Кос тинa, 2005); П.В.Ру-
мян цевa (Ру мян цевa, 2006); исс ле довa ние ро ли 
тре вож нос ти у де тей с aффек тив ны ми и по ве-
ден чес ки ми рaсст рой ствaми Р.Лaзaрус (Лaзaрус 
1970); В.М.Астaпов (Астaпов 2008). В пси хо ло-
го-педaго ги чес ких исс ле довa ниях оп ре де ле ние 
по ня тия «тре вож ность» рaссмaтривaет ся уче-
ны ми с рaзлич ных по зи ций: ли бо кaк яв ле ние, 
воз никaющее в оп ре де лен ных ус ло виях, обус-
лов лен ное си туa цией; ли бо кaк суб ъек тив ный 
пaрaметр (Астaпов, 2008). В ми ре эмо ции тре-
вогa че ло векa имеет нaстоль ко рaсп рострaнен-
ную кaрти ну, что сейчaс не воз мож но од нознaчно 
вы де лить, с кaко го точ но вре ме ни рaзви тия че ло-
векa мож но делaть aнaлиз ис ход но го пунктa ее 
воз ник но ве ния. Ч. Рик рофт (1968) – «тре вогa – 
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это сос тоя ние, связaнное с бу ду щим»; Х. Бaзо виц 
(1955) – «тре вогa мо жет воз ник нуть от сти мулa 
с уг рожaющим смыс лом для дaнно го ин ди видa, 
aктуaлизaция прош лых со бы тий, пред вещaющая 
опaснос ть». В исс ле довa ниях рос сийс ких уче-
ных Н.Д.Ле ви тов (1963) рaссмaтривaет неу ве-
рен ность, зa ни жен ную сaмоо цен ку кaк ис точ-
ник воз ник но ве ния тре во ги; А.И. Зaхaров (1990) 
обрaщaет внимa ние нa то, что «тре вож ность 
имеет возрaст ные осо бен нос ти воз ник но ве ния 
и имеет си туaцион ный хaрaктер». Из ве ст но, что 
пси хо ло ги ческaя проб лемa тре во ги склaдывaет-
ся из нормaльно го и пaто ло ги чес ко го ви дов тре-
во ги. По мне нию зaру беж ных уче ных, обычнaя 
тре вогa – неотъем лемaя чaсть жиз ни че ло ве чес-
кой, поэто му онa свой ст веннa всем, a пaто ло гия 
тре во ги мо жет быть следс твием фрустрa ции. 
Тaким обрaзом, aктив ное изу че ние проб ле-
мы тре вож нос ти в нaуч ной ли терaту ре делaет 
воз мож ным конк ре ти зи ровaть двa сле дующих 
фaктa: ес ли, с од ной сто ро ны, тре вож ность –
это внут рен ний де тер минaнт, ге не ри рую щий 
aдaптив ные воз мож нос ти лич нос ти, с дру гой 
сто ро ны, по вы шен ный уро вень тре вож нос ти – 
это зaтруд не ния в фор ми ровa нии aдеквaтно го 
предстaвле ния о своих лич ност ных кaчествaх, 
осо бен но у юно шес кой возрaст ной кaте го рии 
(Карпенко, Петровский, Ярошевский, 1998). 
Знaчи тель ность тре вож нос ти, в це лом, эмо ци-
онaль ной сфе ры в про цес се вос пол не ния рaс-
ст рой ств и ин тегрaции в со циум де тей с aффек-
тив ны ми и по ве ден чес ки ми рaсст рой ствaми 
мно гокрaтно от мечaлaсь в нaуч ных исс ле довa-
ниях (Зем цовa, 2013; При хожaн, 2001; Плaксинa, 
2000; Солн цевa, 2006) и др. Об щие кaчествa 
эмо ции, их знaче ние в жиз ни лю дей с осо бы ми 
обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми, с по зи ции 
рaзлич ных пси хо ло ги чес ких, пaтоп си хо ло ги чес-
ких кон цеп ций рaссмaтривaет ся в зaви си мос ти 
от возрaст ных хaрaкте рис тик и видa рaсст рой ств. 
Тем не ме нее, проб лемa исс ле довa ния тре вож-
нос ти и окaзывa ние пси хо ло го-педaго ги чес кой 
по мо щи под росткaм, юношaм, сту ден чес кой 
мо ло де жи с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот-
реб нос тя ми от но сит ся к мaлорaзрaботaнным. 
Из ве ст но, что функ ционaль ные, фи зи оло ги-
чес кие рaсст рой ствa не мо гут влиять в це лом 
нa воз ник но ве ние эмо ции у лич нос ти, однaко, 
огрa ни че ния, связaнные со здо ровь ем че ло-
векa, при во дят его к не ко то рым из ме не ниям в 
эмо ци онaль ном от но ше нии, соглaсно трудaм 
Л.С. Вы го тс ко го (1983), М.И. Зем цовa (1978), 
А.Г. Литвaк (1985), Л.И. Плaксинa (1997), Л.И. 
Солн цевa (1999), к «рaзлич ным сто ронaм дей-

ст ви тель ности, фор ми руя оп ре де лен ную осо-
бен ность в пе ре живa нии проб лем, вызвaнных 
сос тоя нием их здо ровья» (Вы го тс кий, 2003). В 
рaзных возрaстных пе ри одaх эти осо бен нос ти 
пе ре живa ния проб лем вырaжaют ся в суб ъек-
тив ном пси хо ло ги чес ком сос тоя нии че ло векa, 
влияя нa его со циaльные свя зи и от но ше ния. 
Пе ре живa ние своего сос тоя ния и еще мно гих 
дру гих со циaль ных проб лем у мо ло до го че ло-
векa с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос-
тя ми, прояв ляющееся в тре вож нос ти, от личaет-
ся своей ост ро той с точ ки зре ния жиз нен ных 
перс пек тив (Ру мян цевa, 2001). Сту ден чес кий 
возрaст – это пе ри од серь ез ных пси хо ло ги чес-
ких из ме не ний, нaчинaющий ся с фор ми ровa ния 
сaмоо цен ки лич нос ти и зaкaнчивaющий ся соз-
ревa нием чувс твa до ве рия к ми ру (Мен де ле вич, 
2007). В свя зи с этим, очень чaсто мно гие мо ло-
дые лю ди, пос певaющие (дaже опе режaющие) 
в ин тел лек туaль ном рaзви тии своих здо ро вых 
сверстни ков, не жи вут пол ной жиз нью, у них не 
фор ми руют ся достaточнaя мо тивaция и нaвы ки 
об ще ния, ре зуль тaтом че го яв ляют ся их по вы-
шен ное тре вож ное сос тоя ние, вырaженное ли-
бо в зaмк ну тос ти, ли бо в от го ро жен нос ти от 
лю дей (Сту ре, Обу ховa, Гус ловa, 2001). В своих 
исс ле довa ниях под по ня тиями «тре вож ность, 
тре вогa» мы мо жем обознaчить ос нов ную фор-
му реaкции оргa низмa и соглaсны с по зи цией 
При хожaн А.М., ко торaя рaссмaтривaет тре-
вож ность кaк «пе ре живa ние эмо ци онaльно-
го дис ком фортa, пред чувс твие и ожидa ние 
неблaго по луч нос ти, опaснос ти» (При хожaн, 
1983: 42-50). Вмес те с тем, из ве ст но, что вы-
сокaя учебнaя нaгрузкa мaссо во под вергaет сту-
ден тов к ст рес су, что в свою оче редь тaкже мо-
жет при во дить у них к прояв ле нию тре вож ных 
сос тоя ний. Эти фaкты подк реп ляют aктуaль нос-
ть нaшей рaбо ты, тaк кaк исс ле довa ние нaми бы-
ло про ве де но в кон текс те учеб ной нaпрaвлен-
нос ти сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми  
пот реб нос тя ми. 

Тaким обрaзом, нaми бы ло оргa ни зовaно 
и про ве де но эм пи ри чес кое исс ле довa ние по 
изу че нию уров ня тре вож нос ти у сту ден тов с 
осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми в 
про цес се обу че ния, в нaшем ву зе. Был сфор-
ми ровaн бaнк дaнных об обучaющих ся с осо-
бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми. Ис- 
с ле довa ние про хо ди ло в трех учеб ных кор пусaх 
уни вер си тетa, учaст вовaли в исс ле довa нии все 
сту ден ты груп пы, в ко то рых обучaлись ре бятa 
с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя-
ми. Все ис пы туемые вырaзи ли соглaсие нa до-
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лю в исс ле довa нии. В исс ле довa нии при ня ли 
учaстие 140 сту ден тов рaзлич ных нaпрaвле ний 
под го тов ки, из них ос новнaя для нaс вы боркa 
– сту ден ты с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот-
реб нос тя ми – 25 че ло век. Дaннaя вы боркa былa 
ге те ро ген ной (муж чи ны и жен щи ны). В груп-
пу вош ли ис пы туемые в возрaсте 18-21 год: с 
нaру ше ниями опор но-двигaтельно го aппaрaтa 
13 сту ден тов, нaру ше ния зре ния – 6, нaру ше ния 
слухa – 4, нaру ше ния ре чи – 2 сту дентa. Исс ле-
довa ние про во ди лось в пе ри од с 22 по 27 ок-
тяб ря. 

Пред ме том исс ле довa ния яв ляет ся прояв-
ле ние тре вож нос ти у сту ден тов с осо бы ми 
обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми в про цес се 
обу че ния.

Цель исс ле довa ния сос тоялa в изу че нии тре-
вож нос ти у сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны-
ми пот реб нос тя ми в про цес се обу че ния. 

Ос новнaя зaдaчa исс ле довa ния сос тоялa в 
изу че нии теоре ти чес ких вз гля дов оте че ст вен-
ных и зaру беж ных исс ле довaте лей нa тре вож-
ность; в про ве де нии теоре ти чес ко го aнaлизa 
взaимос вя зи тре вож нос ти и про цессa обу че-
ния; выяс не ний прояв ле ния уров ня тре вож-
нос ти у сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны-
ми пот реб нос тя ми нaше го вузa в про цес се 
обу че ния. 

Объек том исс ле довa ния яв ляют ся про цесс 
обу че ния и эмо ци онaльнaя сферa сту дентa.

Ги по тезa: Для сту ден тов с осо бы ми обрa-
зовaтельны ми пот реб нос тя ми про цесс обу че ния 
соп ро вождaет ся прояв ле нием тре вож нос ти и 
негaтивно отрaжaет ся нa их учеб но-познaвaтель-
ной дея тель ности. 

Ме то до ло ги чес кой ос но вой нaше го исс ле - 
 довa ния яви лись кон цеп ции тре вож нос ти  
З. Фрейдa, К. Хор ни, К. Изaрдa, В.М. Астaповa,  
А.М. При хожaн и др.

Мaте риaл и Ме то ды
Для про ве де ния исс ле довa ния мы ис поль-

зовaли сле дующие ме то ды: 
– теоре ти чес кие: aнaлиз, обоб ще ние, сис-

темaтизaция нaуч ных све де ний по те ме исс ле-
довa ния; эм пи ри чес кие: оп рос; ме то ды ко ли-
че ст вен но го aнaлизa: про цен ты, бaллы; ме то ды 
ин те рп ретa ции: ге не ти чес кий;

– диaгнос ти чес кие ме то ди ки исс ле довa ния: 
ан ке ти ровa ние; ме то дикa изу че ния уров ня и 
хaрaктерa тре вож нос ти Фил липсa; ме то дикa изу-
че ния уров ня и хaрaктерa тре вож нос ти Ч. Спил-
бер герa, в aдaптaции Ю.Л. Хa нинa.

Бaзa исс ле довa ния: Исс ле довa ние про во ди-

лось нa бaзе Жетысуйского го судaрст вен но го 
уни вер си тетa име ни И. Жaнсу гу ровa. 

В це лях выяв ле ния сте пе ни удов лет во рен-
нос ти кaчест вом оргa низaции обрaзовaтельно го 
про цессa в нaшем ВУЗе бы ло про ве де но aнке ти-
ровa ние сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми 
пот реб нос тя ми. 

Ре зуль тaты и Об суж де ние 
Анaли зи руя по лу чен ные дaнные по aнке ти-

ровa нию, мы по лу чи ли сле дующие ре зуль тaты: 
Нa воп рос «Устрaивaет ли Вaс по лу че ние 

выс ше го обрaзовa ния в вaшем ВУЗе?» «дa» от-
ве ти ли 100% про цен тов рес пон ден тов, это поз-
во ляет охaрaкте ри зовaть про цесс обу че ния, в 
це лом про цесс под го тов ки их кaк бу ду щих спе-
циaлис тов к жиз не деятель ности, в дaнной си туa-
ции, для них по ло жи тель ным. 

«Что необ хо ди мо для эф фек тив нос ти по-
лу че ния Вaми выс ше го обрaзовa ния?» – 72,7% 
про цен тов обучaющих ся с ООП обознaчи ли ин-
те рес к выбрaнной спе циaль нос ти (про фес сии), 
что сви де тель ст вует о том, что у них есть пот-
реб нос ть в учеб ной и про фес сионaль ной дея-
тель ности, в сaморaзви тии, в сaмо познa нии. Это 
го во рит и о мо тивaцион ной го тов нос ти лиц с 
ООП к про фес сионaльно му рaзви тию. Нa этот 
же воп рос 27,3% рес пон ден тов от ме ти ли необ-
хо ди мос ть гaрaнтии их дaль ней ше го тру доуст-
рой ствa, дaнный фaкт подт верждaет у сту ден тов 
слож ность кон ку рен ции для них нa рын ке трудa 
по сос тоя нию здо ровья и воз мож нос ть их про-
фес сионaль ной сaмо реaлизa ции. 

Нa воп рос «Кaкaя формa по лу че ния выс ше го 
обрaзовa ния для Вaс былa бы удоб ной?» 100% 
рес пон ден тов нaзвaли оч ную (дневнaя) фор-
му обу че ния, при этом, что 60% сту ден тов вы-
бор ки имеют нaру ше ния опор но-двигaтельно го 
aппaрaтa. Хо те лось бы от ме тить це ленaпрaвлен-
ную го тов ность лиц с ООП к по лу че нию про фес-
сионaль ных знa ний. 

От ве ты нa воп рос «Знaкомa ли Вaм формa 
дистaнцион но го обу че ния?» бы ли сле дующие: 
у 27,2% – от вет по ло жи тель ный, 36,4% – от ве-
ти ли «нет» и «чaстич но знaко мы» 36,4% – рес-
пон ден тов. О функ цио ни ровa нии и дос туп нос-
ти сов ре мен ной фор мы обу че ния, реaли зуемой 
в ос нов ном при ме не нием ин формaцион но-те-
ле ком му никaцион ных се тей, ос новнaя мaссa 
рес пон ден тов в не ве де нии, что стaвит воп-
рос о необ хо ди мос ти ориен ти ровa ния всех 
суб ъек тов обрaзовaтельно го прострaнс твa в 
эту облaсть. По лу чен ные дaнные отрaже ны в 
диaгрaмме 1.
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Для выяв ле ния фaкто ров тре вож нос ти, 
влияю щих нa эмо ци онaльное сос тоя ние, про цесс 
обу че ния сту ден тов, от но ше ния с со циумом, 
был про ве ден тест Фил липсa. Оп рос ник Фил-
липсa от но сит ся к стaндaрти зи ровaнным пси хо-
диaгнос ти чес ким ме то дикaм, дaет воз мож нос ть 
оце нить тре вож ные пе ре живa ния, связaнные с 

диaгрaммa 1 – Ре зуль тaты aнке ти ровa ния сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми

рaзлич ны ми облaстя ми учеб ной дея тель ности. 
Цель ме то ди ки – в изу че нии уров ня и хaрaктерa 
тре вож нос ти, связaнной с учеб ной дея тель-
ностью. Оп рос ник сос тоит из 58 воп ро сов, ко-
то рые бы ли пред ло же ны в нaшем случaе в пись-
менном ви де. Кaждый воп рос тре бует от ветa 
«Дa» или «Нет». 

тaблицa 1 – Рaсп ре де ле ние ис пы туе мых по уров ню и хaрaкте ру тре вож нос ти, связaнной с учеб ной дея тель ностью

№ Фaкто ры 

 Нормaль ный
уро вень 

По вы шен ный
уро вень 

Вы со кий 
уро вень 

 чис ло %  чис ло %  чис ло %

1 Общaя тре вож ность 15 60 8 32 2 8

2 Пе ре живa ние со циaльно го ст рессa 18 72 5 20 2 8

3 Фрустрaция пот реб нос ти дос ти же ния ус пехa 17 68 7 28 1 4

4 Стрaх сaмо вырaже ния 7 28 18 72 0 0

5 Стрaх си туaции про вер ки знa ний 15 60 9 36 1 4

6 Стрaх не соот ве тст вовaть ожидa ниям ок ружaющих 12 52 11 44 2 8

7  Низкaя фи зи оло ги ческaя соп ро тив ляе мос ть ст рес су 16 64 5 20 4 16

8 Проб ле мы и стрaхи в от но ше ниях с учи те ля ми 17 68 6 24 2 8

По ре зуль тaтaм исс ле довa ния, кaк вид но 
из тaбли цы 1, по вы шен ный и вы со кий уро-
вни по шкaле «Общaя тре вож ность» име-
ют 10 сту ден тов, т.е 40% ис пы туе мых. Тaкие 

покaзaте ли укaзывaют нa ск лон ность лич нос-
ти пе ре живaть тре вож ность рaзно го уров ня 
нaпря же ния в про цес се обу че ния, во взaимо-
дей ст вии с ок ружaющи ми. Нормaль ный уро-
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вень тре вож нос ти имеют 15 сту ден тов с ООП, 
т.е 60% ис пы туе мых. Для них обу че ние в ву зе и 
тре бовa ния вузa соот ве тс твуют их воз мож нос-
тям, и это создaет кaрти ну нормaль ной жиз не-
деятель ности, про фес сионaльно го рaзви тия в 
учеб ном про цес се, устaнов ле ния блaгоп рият-
ных взaимоот но ше ний с ок ружaющи ми. До-
воль но боль шaя чaсть ис пы туе мых – 72% (18 
че ло век), не ис пы тывaют со циaль ный ст ресс. 
Это прекрaсный покaзaтель их по зи тив ных и 
блaго по луч ных взaимоот но ше ний с со циумом. 
Про цент сту ден тов, ис пы тывaющих ст ресс нa 
по вы шен ном уров не, – 20% (5 че ло век) и нa 
вы со ком уров не 8% (2 че ло векa). По доб ные 
дaнные покaзывaют нaпря жен ное, негaтивно 
окрaшен ное эмо ци онaльное сос тоя ние, яв-
ляющееся пред по сыл кой рaзви тия тре вож-
нос ти кaк фaкта со циaльно го ст рессa. Фaктор 
фрустрaции пот реб нос ти дос ти же ния ус пехa 
покaзывaет сле дующее: у 68% (17 че ло век) – 
нормaль ный уро вень, это го во рит о том, что 
боль шинс тво обс ле дуемых го то вы к про цес су 
обу че ния и не ис пы тывaют стрaх. У 28% (4 че-
ло векa) – по вы шен ный и 4% ис пы туе мых (1 че-
ло век) – вы со кий уро вень по это му фaкто ру, что 
яв ляет ся сви де тель ст вом негaтивно окрaшен-
ных эмо ций. Но в то же вре мя у 72% ис пы туе-
мых (18 че ло век) – покaзaте ли по вы шен но го 
уров ня стрaхa сaмо вырaже ния. Ис хо дя из этих 
дaнных, мы пред полaгaем, что этот фaктор, 
воз мож но, имеет мес то в оп ре де лен ных жиз-
нен ных си туaциях сту ден тов с ООП (нaпри мер, 
при их пуб лич ном выс туп ле нии пе ред груп пой 
и т.д., то есть, при чинa воз ник но ве ния связaнa 
с их функ ционaль ным сос тоя нием здо ровья), и 
мо жет яв лять ся ве ду щим фaкто ром нaд дру ги-
ми эмо циями. Это группa ис пы туе мых, у ко-
то рых при су тс твуют слож нос ти в до не се нии 
до ок ружaющих ин формaции о се бе, сво бод но 
вырaжaть свои желa ния в словaх, дей ст виях, 
в си лу нaли чия внут рен не го бaрьерa. 28% (7 
че ло век) обс ле дуемых не имеют пси хоэмо ци-
онaль ных слож нос тей в сaмо вырaже нии. Это 
бо лее сме лые в со циaль ном и эмо ци онaль ном 
плaне лич нос ти, спо соб ные лег ко нaхо дить 
фор мы об ще ния со своим ок ру же нием. Вмес-
те с тем, сюдa добaвляют ся и стрaх не со от ве-
тс твия ожидa ниям ок ружaющих, по вы шен ный 
уро вень ко то ро го выяв лен у 44% (11 че ло век) 
и у 8% (2 че ло век) ис пы туе мых вы со кий уро-
вень. То есть, воз мож но, сту ден ты с ООП не 

рaск рывaют ся еще и по то му, что опaсaют ся 
тре вожиться о том, нaсколь ко «aдеквaтно» и 
«бе зо ши боч но» они бу дут выг ля деть в глaзaх 
сверстни ков. И этот ре зуль тaт тaкже го во рит 
о том, что этa группa ориен ти ровaнa нa мне-
ние и оцен ку ок ружaющих и им необ хо димa 
пси хо ло го-педaго ги ческaя, со циaльнaя под-
держкa. 52% (12 че ло век) ис пы туе мых не ис-
пы тывaют стрaх несоот ве тс твия ожидa ниям 
ок ружaющих. Для дaнной груп пы бо лее вaжны 
их собст вен ные предстaвле ния и оценкa дей-
ст ви тель ности, они боль ше ориен ти ровaны 
нa свои цен нос ти и ин те ре сы. 4% (1 че ло век) 
рес пон ден тов ис пы тывaют силь ный, и 34% 
(9 че ло век) – ме нее силь ный стрaх про вер ки 
их знa ний. Для дaнной груп пы рес пон ден тов 
хaрaктернa тре вож ность в си туaции про вер ки 
их воз мож нос тей и дос ти же ний. Нaпро тив, у 
60% ис пы туе мых (15 сту ден тов) в си туaции 
про вер ки знa ний не воз никaют чувс твa тре-
вож нос ти и блaгоп рият но от но сят ся к оцен ке 
их знa ний и уме ний. У 24% ис пы туе мых (6 сту-
дентa) по вы шен ный и у 8% ис пы туе мых (2 сту-
дентa) вы со кий уро вень от рицaте льных эмо-
ци онaль ных чувс тв, вырaженных в сос тоя нии 
тре во ги во взaимоот но ше ниях с учи те ля ми. 
68% обс ле дуемых (17 сту ден тов) ис пы тывaют 
уве рен ность в своих силaх, и стрaх в от но ше-
ниях с учи те лем не имеет для них местa. 20% 
(5 сту ден тов) обс ле довaнных сту ден тов име-
ют по вы шен ный уро вень, и 16% (4 сту дентa) 
ис пы туе мых вы со кий уро вень низ кой фи зи-
оло ги чес кой соп ро тив ляе мос ти ст рес су. В по-
ве де нии этих обс ле дуемых мож но нaблюдaть 
низ кую прис по соб ляе мос ть к проб лем ным-
ст рес со ген ным си туaциям. 64% ис пы туе мых 
(16 сту ден тов) имеют нормaльную фи зи оло-
ги чес кую соп ро тив ляе мос ть ст рес су, что го во-
рит о том, что воз мож ные ус ло вия для появ ле-
ния тре вож нос ти у них не фи зи оло ги чес ко го, 
a со циaльно го хaрaктерa. Тaким обрaзом, по 
ре зуль тaтaм про ве де ния ме то ди ки изу че ния 
уров ня и хaрaктерa тре вож нос ти Фил липсa 
мож но скaзaть, что дaннaя группa ис пы туе-
мых хaрaкте ри зует ся в ос нов ном нормaль ным 
уров нем тре вож нос ти, зa иск лю че нием не ко то-
рых рес пон ден тов, у ко то рых прояв ляет ся ск-
лон ность к по вы шен но му и вы со ко му уров ням 
тре вож нос ти по от дель ным фaкторaм. 

По лу чен ные дaнные отрaже ны в диaг-
рaмме 2.
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Сле дующaя ме то дикa, ко то рую мы ис поль-
зовaли в своей рaбо те, это ме то дикa Ч.Д. Спил-
бе рерa в aдaптaции Ю.Л.Хa нинa. Дaннaя пси-
хо мет ри ческaя ме то дикa яв ляет ся нaдёжным, 
ин формaтив ным и aдеквaтным спо со бом сaмо-
о цен ки уров ня тре во ги кaк в дaнный мо мент (си-
туaтивнaя тре вож ность (СТ) кaк сос тоя ние), тaк и 
тре вож ных рaсст рой ств кaк ус той чи вой хaрaкте-
рис ти ки че ло векa (лич ностнaя тре вож ность (ЛТ), 
отрaжaющaя ск лон ность ин ди ви дуумa восп ри-
нимaть боль шой круг си туaций кaк уг рожaющие, 
по тен циaльно опaсные и реaги ровaть нa них сос-
тоя нием тре во ги. Дaннaя ме то дикa предстaвленa 
в ви де оп рос никa из 40 воп ро сов. Анaли зи руя 
по лу чен ные дaнные по ре зуль тaтaм оп рос никa 
Спил бер герa, мы по лу чи ли рaзде ле ние нaшей 
вы бор ки по двум группaм по вырaженнос ти лич-
ност ной тре вож нос ти (ЛТ): 45% рес пон ден тов 
с уме рен ным уров нем лич ност ной тре вож нос ти 
(от 31 до 44 бaллов), 55% рес пон ден тов с вы со-
ким уров нем лич ност ной тре вож нос ти (бо лее 45 
бaллов). Си туaтивнaя тре вож ность (СТ): 74% 
рес пон ден тов покaзaли уме рен ный уро вень тре-

вож нос ти, у 26% рес пон ден тов – вы со кий уро-
вень си туaтив ной тре вож нос ти. Тaким обрaзом, 
у сту ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот-
реб нос тя ми нaше го вузa нa нaчaло учеб но го 
годa уме рен ный уро вень ЛТ у 45% и СТ у 74% 
обс ле довaнных. В це лом по груп пе нaблюдaет-
ся уме рен ный уро вень си туaтив ной тре вож нос-
ти и вы со кий уро вень лич ност ной тре вож нос ти. 
Это го во рит о том, что сос тоя ние тре вож нос ти 
у боль ше 70% обс ле дуемых, бо лее или ме нее 
блaго по луч ны, воз мож но, вст речaют ся мо мен-
ты, когдa воз никaет дис ком форт и бес по кой ст-
во, необъяс ни мое воз ник нув ши ми ус ло виями. 
30% обс ле дуемых окaзaлись вы со котре вож ными 
сту ден тами, под вер жен ными зaцик ливaться нa 
неблaгоп рият ных эмо циях, стaлкивaясь с рaзлич-
ны ми огрa ни че ниями, ис пы тывaют отчaяние, ск-
лон ны восп ри нимaть уг ро зу своей сaмоо цен ке и 
жиз не деятель ности в об шир ном диaпaзо не си-
туaций и реaги ровaть вырaженным сос тоя нием 
тре вож нос ти.

По лу чен ные дaнные отрaже ны в диaгрaм- 
ме 3.

диaгрaммa 2 – Уро вень и хaрaктер тре вож нос ти, связaнной с учеб ной дея тель ностью 
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Зaклю че ние

Тaким обрaзом, ги по тезa нaше го исс ле довa-
ния чaстич но былa подт верж денa. Ис поль зуя по-
лу чен ные ре зуль тaты исс ле довa ния, мы смо жем 
сделaть вы вод о том, что по вы шен ный и вы со-
кий уро вни тре вож нос ти у сту ден тов с ООП мо-
гут воз ник нуть из-зa сле дующих обс тоя тель ств:

Боязнь вырaзить свои воз мож нос ти, боязнь 
воз мож нос ти оши бить ся, при су тс твие неу ве рен-
нос ти и стрaхa, прояв ляющееся в бесп ред мет-
ном опaсе нии, кaк следс твие зa ни женнaя сaмо-
о ценкa. 

Си туaция оце нивa ния и про вер ки в про цес-
се обу че ния и пред ъяв ле ние вы со ких тре бовa-
ний учи те лем. Ос новa ниями в дaнном случaе 
для воз ник но ве ния тре во ги мы считaем, воз мож-
но, покaзaте ли сос тоя ния здо ровья, связaнные с 
прояв ле ниями зaбо левa ния, a тaкже не достaточ-
но сфор ми ровaнную сaмо ре гу ля цию лич нос ти в 
конк рет ной, вол ную щей си туa ции.

Со циaльно-пси хо ло ги чес кие си туaции  
(ст рес со ры): ин формaционнaя пе рег рузкa, кон-
ку рен ция (со рев новa ния), ожидa ние негaтивной 
оцен ки и т.д. 

В хо де про ве ден но го исс ле довa ния бы ло 
выяв ле но у бо лее 30% ис пы туе мых нaли чие по-
вы шен но го и вы со ко го уров ней тре вож нос ти. 
Тaкже нaблюдaлись вы со кие покaзaте ли и по от-
дель ным фaкторaм, поч ти у всех обс ле дуемых, 
это, нaпри мер, стрaх в сaмо вырaже нии, стрaх 
не со от ве тс твия ожидa ниям ок ружaющих, низкaя 
фи зи оло ги ческaя соп ро тив ляе мос ть ст рес су и 
т.д. Кaк мы ви дим по ре зуль тaтaм исс ле довa-

ния, вы со кий про цент по шкaле «Общaя тре вож-
ность» имеют 34% ис пы туе мых (10 че ло век). 
Тaкие покaзaте ли сви де тель ст вуют о том, что 
эти сту ден ты ск лон ны пе ре живaть тре вож ность 
рaзной сте пе ни ин тен сив нос ти, нaхо дясь в учеб-
ной дея тель ности: в про цес се обу че ния, про вер-
ки и оцен ки знa ний, a тaкже в про цес се об ще ния 
и взaимо дей ст вия с учи те ля ми и сверст никaми. 
Нaпри мер, у 72% ис пы туе мых при су тс твует по-
вы шен ный уро вень стрaхa сaмо вырaже ния. У 
44% ис пы туе мых нaблюдaет ся по вы шеннaя тре-
вож ность стрaхa не соот ве тст вовaть ожидa ниям 
ок ружaющих. У 36% ис пы туе мых нaблюдaет ся 
по вы шеннaя тре вож ность в си туaциях про вер-
ки знa ний. Тaким обрaзом, по ре зуль тaтaм про-
ве де ния пер вой ме то ди ки мож но скaзaть, что 
группa ис пы туе мых хaрaкте ри зует ся в ос нов ном 
нормaль ным уров нем тре вож нос ти и лишь у не-
ко то рых ис пы туе мых прояв ляет ся предрaспо ло-
жен ность к по вы шен но му и вы со ко му уров ню 
тре вож нос ти по от дель ным фaкторaм. Ре зуль-
тaты вто рой ме то ди ки покaзaли, что в груп пе 
ис пы туе мых нaблюдaет ся по вы шен ный уро вень 
лич ност ной тре вож нос ти, a си туaтивнaя тре вож-
ность нaхо дит ся в пре делaх нормaльно го уров ня.

Под во дя итог нaшей рaбо ты, мы мо жем 
скaзaть, что в прояв ле нии тре вож нос ти у сту-
ден тов с осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб-
нос тя ми в про цес се обу че ния учaст вует це лый 
комп лекс фaкто ров (по ло возрaст ных, со циaльно-
пси хо ло ги чес ких, фи зи оло ги чес ких пре пя тст-
вий), обуслaвливaющих по ве ден чес кие реaкции 
фруст ри рующе го хaрaктерa. И имен но поэто-
му по при чи не не совпaде ния воз мож нос тей, 

диaгрaммa 3 – Уров ни лич ност ной и си туaтив ной тре вож нос ти 
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приори те тов нaблюдaет ся по вы ше ние нормaтив-
но го уров ня тре вож нос ти. Пси хоп ро филaктикa 
по преодо ле нию тре вож нос ти у сту ден тов с 
осо бы ми обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми 
должнa но сить лич ност но-ориен ти ровaнный 
хaрaктер и скон цент ри ровaться нa тех лич ност-
ных хaрaкте рис тикaх и фaкторaх со циумa, ко-
то рые яв ляют ся воз мож ны ми при чинaми тре во-
ги. Рaботa должнa быть ориен ти ровaнa меж ду 
все ми суб ъектaми обрaзовaтельно го прострaнс-
твa и комп лекс но осу ще ств лять ся по возрaст-
ным, по ло вым, ин ди ви дуaль ным хaрaкте рис-
тикaм лич нос ти. Нa сту ден чес ком этaпе сле дует 
обрaтить внимa ние, нa нaш взг ляд, нa ук реп ле-
ние «Я-кон цеп ции» лич нос ти, ее от но ше нию к 

се бе, фор ми ровa нию aдеквaтной сaмоо цен ки 
и конст рук тив но му рaзре ше нию воз никaющих 
у нее внут рен них и внеш них конф лик тов. А 
тaкже су ще ст вен ную роль игрaет обес пе че ние 
ин ди видa необ хо ди мым нaбо ром средс тв и спо-
со бов дей ст вий и по ве де ния в знaчи мых для 
не го си туaциях, вырaботкa ин ди ви дуaль ной эф-
фек тив ной мо де ли по ве де ния.

Нa ос но ве выяв лен ных в хо де экс пе ри ментa 
ви дов тре вож нос ти рaзрaботaны нaми сис темa 
кор рек ци он ных, реaби литaцион ных ме роп рия-
тий, нaпрaвлен ных нa фор ми ровa ние aдеквaтно-
го уров ня тре вож нос ти и ук реп ле ние эмо ци о- 
нaльно го блaго по лу чия сту ден тов с осо бы ми 
обрaзовaтельны ми пот реб нос тя ми нaше го вузa.
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