
 

Серия «Психология» 

2022. Т. 39. С. 3–18 

Онлайн-доступ к журналу: 

http://izvestiapsy.isu.ru/ru 

И З В Е С Т И Я 

Иркутского 

 государственного 

 университета 

Научная статья 
УДК 159.9 
https://doi.org/10.26516/2304-1226.2022.39.3 

Академическая успеваемость и музыкальные 
предпочтения в зависимости от уровня тревожности 
студентов медицинского вуза в период сессии 

Е. Б. Князев, Е. В. Высоцкая, Д. Г. Черникова, Л. В. Долгова*  

Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского,  
г. Саратов, Россия 

Аннотация. Проведено исследование связи академической успеваемости студентов-медиков с 
их музыкальными предпочтениями. Сформулирована и проверена основная гипотеза, суть ко-
торой состоит в том, что академическая успеваемость и музыкальные предпочтения студентов 
зависят от их уровня тревожности. Продемонстрировано, что тревожность оказывает положи-
тельное воздействие на академическую успеваемость студентов вопреки распространенному 
мнению о ее негативном влиянии. Также показано, что академические оценки у студентов-ме-
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Введение 

В настоящее время в международном научном сообществе наблюдается 

тенденция применять к проблемам образования социально-психологические 

методы исследования. Данная тенденция нашла свое отражение и в названии 

журнала из списка Scopus – Social psychology in Education, где в ряду актуаль-

ных проблем образования значатся проблемы тревожности, депрессии, эмо-

ционального выгорания у студентов вузов [Billingsley, Hurd, 2019; Burning out 

before … , 2020]. В особенности это касается студентов медицинских вузов, 

так как распространенность тревожности среди них высока [Частота и выра-

женность … , 2017], а по некоторым данным, даже выше, чем среди населения 

в целом [The global prevalence … , 2019]. Исследования с использованием ме-

таанализа указывают на необходимость дальнейшего изучения тревожности 

студентов-медиков с целью выявления факторов риска [Там же]. Это осо-

бенно важно в свете сложной ситуации, вызванной пандемией, когда у меди-

цинских работников обнаруживается высокий уровень тревоги и напряженно-

сти [Оценка уровня тревожности ... , 2021].  

Что же такое тревожность и почему ей следует уделять внимание при 

обучении студентов-медиков? «Большой психологический словарь» опреде-

ляет тревожность как индивидуальную психологическую особенность, кото-

рая проявляется в склонности индивида к частым и интенсивным пережива-

ниям состояния тревоги. В словаре отмечено четыре вида тревожности, в ряду 

которых указана «частная тревожность», связанная с какой-либо сферой дея-

тельности, например, экзаменационная, школьная или межличностная [Меще-

ряков, Зинченко, 2003]. Оксфордский словарь психологии раскрывает тревож-

ность как состояние беспокойства, сопровождающееся дисфорией, соматиче-

скими признаками и симптомами напряжения, при котором внимание инди-

вида сосредоточено на опасении негативных последствий. При этом выделя-

ется гораздо больше видов тревожности, в их числе тревожность по поводу 

результатов, личностная, ситуативная тревожность и т. д. [Colman, 2015]. Си-

туативная, или реактивная, тревожность является реакцией индивида на кон-

кретную ситуацию (хирургическая операция, экзамен). Личностная тревож-

ность является чертой характера, обусловливающей предрасположенность и 

готовность к возникновению ряда негативных эмоциональных реакций на си-

туации, несущие угрозу для Я-концепции личности [Александров, Лукьяне-

нок, 2016]. Следует отметить, что сама по себе тревога является нормальной 

приспособительной реакцией организма, позволяющей мобилизовать его ре-

сурсы и тем самым преодолеть возникшую стрессовую ситуацию. Проблемы 

возникают тогда, когда выраженность тревоги не соответствует сложившейся 

ситуации или в принципе отделена от ситуации вследствие влияния индиви-

дуальных факторов [Березин, 2001; Гинтере, Андрезиня, Виксна, 2008; Алек-

сандров, Лукьяненок, 2016]. 

Из вышесказанного можно заключить, что тревожность обращена в бу-

дущее и часто касается вероятностной оценки личностью результатов своей 

деятельности. В этой связи и в связи с тем, что деятельность врача – это по-

мощь больным и проведение исследований, неудивительно, что проблемы 
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тревожности у студентов-медиков привлекают все большее внимание иссле-

дователей по всему миру. Результаты ряда исследований показывают, что тре-

вожность студентов медицинских вузов может оказать негативное влияние на 

их профессиональную деятельность в будущем. Поэтому важно обучать буду-

щих врачей контролировать уровень тревожности еще в период обучения в 

медицинском вузе [Dyrbye, Thomas, Shanafelt, 2006; Hope, Henderson, 2014]. 

Известно, что во время обучения в высшей школе экзаменационная сес-

сия – это значимый эмоциогенный источник раздражителей, которые могут 

оказать влияние на качество ответов студентов [Александров, Лукьяненок, 

2016]. Действительно, часто результаты исследований, посвященных связи 

академической успеваемости и тревожности, демонстрируют, что высокий 

уровень последней негативно влияет на академические оценки [Гинтере, Ан-

дрезиня, Виксна, 2008; Syokwaa, Aloka, Ndunge, 2014; Shakir, 2014]. Вместе с 

тем имеются работы, в которых представлены противоположные результаты. 

Согласно им влияние тревожности на академические успехи может быть и по-

ложительным, это зависит от культурных особенностей и сферы деятельности 

[Stankov, 2010; Predicting Achievement: Confidence … , 2013]. Таким образом, 

ученые не имеют единого мнения по проблеме связи тревожности и успевае-

мости студентов.  

Как правило, после сессии уровень тревожности студентов снижается. 

При этом всегда существует небольшое количество студентов, у которых уро-

вень тревожности повышается. Ученые связывают это с постстрессовым син-

дромом, низкой самооценкой, отсутствием мотивации достижения [Гинтере, 

Андрезиня, Виксна, 2008; Петрова, 2010; Александров, Лукьяненок, 2016]. 

Поэтому представляется верным оценить долю студентов-медиков, у которых 

может наблюдаться нетипичное повышение тревожности после сессии.  

Предпринимая попытки объяснения и осуществляя поиск оптимальных 

способов регулирования уровня тревожности, психологи предлагали различ-

ные подходы. Часто встречаются исследования, в основе которых лежат пове-

денческая и когнитивная психотерапии. Вместе с тем существуют работы, где 

для решения проблем, связанных с ситуативной тревожностью, применяются 

положения социально-когнитивной теории (Social Cognitive Theory – SCT) 

[Flight anxiety: investigating … , 2019]. В нашем исследовании мы предпримем 

попытку взглянуть на проблему экзаменационной тревожности студентов-ме-

диков с позиции социально-когнитивной теории. Выбор обусловлен тем, что 

согласно SCT поведенческие реакции личности взаимосвязаны с факторами 

внешнего окружения (посредством ситуаций) и когнитивными факторами 

личности [Bandura, 1989; Flight anxiety: investigating … , 2019; Boateng, Adam, 

Okoe, 2016]. В этом случае для регуляции тревожности важным оказывается не 

только выявление факторов диспозиций личности, но и выбор ею способов, поз-

воляющих выстроить конструктивное поведение, соответствующее ситуации.  

Одним из способов, снижающих тревожность, является прослушивание 

музыкальных произведений [Mok, Wong, 2003]. В настоящее время в меди-

цинской практике музыку применяют в качестве терапии, снижающей уро-

вень тревоги пациентов – как взрослых, так и детей [Bibb, Castle, McFerran, 



6                                                    Е. Б. КНЯЗЕВ, Е. В. ВЫСОЦКАЯ И ДР. 

Известия Иркутского государственного университета. Серия «Психология». 2022. Т. 39. С. 3–18 
The Bulletin of Irkutsk State University. Series Psychology, 2022, vol. 39, pp. 3-18 

2019; The influence of music therapy … , 2020]. Благодаря тому что в музыке 

выделяют когнитивный и аффективный аспекты [Musical preferences are 

linked … , 2015; The song is you … , 2016], существует мнение, что различные 

музыкальные жанры могут оказывать различное влияние на физиологическое 

и психологическое состояние индивида, образ жизни личности [Carpentier, 

Knobloch, Zillmann, 2003; Carpentier, Potter, 2007; North, Hargreaves, 2007]. В 

некоторых исследованиях указывается на связь музыкальных предпочтений и 

когнитивных стилей [Musical preferences are linked … , 2015]. К настоящему 

времени не вызывает сомнения факт связи музыкальных предпочтений с це-

лым рядом черт личности, а также с эмпатией [Musical preferences are … , 

2015; The song is … , 2016; Musical preferences predict … , 2018]. 

Таким образом, учитывая все вышесказанное, проблему исследования 

можно сформулировать так: каким образом тревожность студентов-медиков в 

период сессии связана с их академическими успехами и музыкальными пред-

почтениями как способом регулирования своего эмоционального состояния. 

Тогда цель исследования заключается в том, чтобы в период сессии изучить 

академическую успеваемость и музыкальные предпочтения студентов меди-

цинского вуза, имеющих разный уровень тревожности. 

Примем как основную гипотезу утверждение, что академическая успева-

емость и музыкальные предпочтения студентов-медиков в период сессии об-

наруживают зависимость от показателей их тревожности. 

Частные гипотезы: 

1) в зависимости от уровня тревожности у студентов медицинского вуза 

существуют различия в академической успеваемости и музыкальных предпо-

чтениях в период сессии; 

2) студенты-медики, имеющие в период сессии высокий уровень тре-

вожности, получают более высокие оценки в сравнении со студентами, кото-

рые демонстрируют более низкие показатели тревожности; 

3) в период сессии в зависимости от музыкальных предпочтений сту-

дентов-медиков их академические оценки различаются; 

4) после сессии тревожность у большинства студентов медицинского 

вуза снижается. 

Организация и методы исследования 

Выраженность тревоги устанавливалась по методике «Тревожность сту-

дентов» [Ильин, 2001]. Академическая успеваемость определялась результа-

том сдачи экзамена и оценивалась в диапазоне от «удовлетворительно» до 

«отлично». При этом экзаменатор не знал о проведении исследования, сам эк-

замен считается важнейшим на курсе, и обычно студенты сильно переживают 

за свои оценки по нему. Музыкальные предпочтения выявлялись посредством 

полустандартизированного опроса, в ходе которого всем участникам зада-

вался только один вопрос: «Какой музыкальный жанр Вы предпочитаете?» В 

остальном они имели возможность отвечать свободно. Из ответов респонден-

тов был составлен список музыкальных жанров. 
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Собранные эмпирические данные были подвергнуты математико-стати-

стическим методам анализа при помощи языка программирования R v.4.0.4 в 

среде RStudio v.1.4.1106. Также применялись: критерий Шапиро – Уилка с це-

лью проверки данных на нормальность распределения; анализ частот при фор-

мировании групп респондентов с разной выраженностью тревожности; крите-

рий знаков (Sign test) и хи-квадрат Пирсона (χ2) для проверки гипотез о разли-

чиях в выраженности изучаемых признаков. Анализ и графическое сопровож-

дение выполнялись при подключенных пакетах tidyverse, rstatix и ggpubr. 

Выборку исследования составили 79 человек, являвшихся на момент про-

ведения исследования студентами СГМУ им. В. И. Разумовского. Распределе-

ние показателей переменных в выборке не отличалось от нормального 

(W = 0,97, p-value = 0,112). Это позволило разделить респондентов на три 

группы по выраженности тревожности в соответствии с методом High-low-27-

percent group method [Fan, 1954; Wiersma, Jurs, 1990]. К группе с низкой тре-

вожностью отнесено 20 респондентов, к группе со средней тревожностью – 

38, в группу с высокой тревожностью вошел 21 студент. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования представлены в 6 таблицах и 4 рисунках. Обра-

тимся сначала к рис. 1 и взглянем на общий вид данных исследования. 

 

 

Рис. 1. Показатели тревожности (по горизонтали верхний ряд – группа с высокой 

тревожностью, средний ряд – со средней тревожностью, нижний – с низкой), академическая 

успеваемость (обозначена кружками) и музыкальные предпочтения (указаны в нижней 

строке) 
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На рисунке можно видеть раскрашенные кружки, символизирующие ре-

спондентов, рядом указаны их показатели по шкале тревожности. Горизон-

тальные линии делят респондентов на группы по уровням тревожности. Цвет 

кружка указывает на академическую оценку, которую получил тот или иной 

студент-медик. Респонденты также сгруппированы согласно предпочитае-

мому ими музыкальному направлению. Стоит отметить, что на данном ри-

сунке отражены не все респонденты, а только те, у которых имеется соотно-

шение между тремя факторами: уровнем тревожности, академической оцен-

кой и музыкальным предпочтением. Как можно убедиться, таковых подавля-

ющее большинство. Из рис. 1 также ясно, что студентов, получивших оценку 

«отлично», больше в группе с высоким уровнем тревожности. При этом в 

группе с низким уровнем тревожности преобладают студенты, получившие 

оценку «удовлетворительно». Обращает на себя внимание тот факт, что среди 

оценок студентов, предпочитающих такие музыкальные направления, как рок 

и рэп, преобладают тройки. 

Убедившись в наличии некоторых закономерностей в распределении 

данных на рис. 1, можно приступить к их детальному анализу. Для этого про-

ведем сравнительный анализ номинативных данных, касающихся зависимо-

сти академической успеваемости от выраженности тревожности. Результат 

анализа представлен в табл. 1 и 2, а также рис. 2.  
Таблица 1 

Академическая успеваемость студентов в зависимости от их уровня тревожности 

 Уровень тревожности 

Оценка 

Низкий Средний Высокий 

Количество студентов 

Отлично 2 4 11 

Хорошо 7 18 6 

Удовлетворительно 11 16 4 

 

Таблица 2 

Статистически значимые различия в академической оценке у студентов-медиков  

с разным уровнем тревожности 

Уровни тревожности 
Статистика χ2 при df = 2 (χ2кр = 5,99) 

χ2 p-value 

Низкий – средний 0,937 0,6261 

Средний – высокий 12,616 0,0018 

Низкий – высокий 9,556 0,0084 

 

В табл. 1 показано количество студентов с разными академическими 

оценками за экзамен в зависимости от уровня тревожности. На рис. 2 данные 

этой таблицы визуализированы и переведены в проценты. Здесь обращают на 

себя внимание два момента. Во-первых, в крайних исследуемых группах 

наблюдается зеркальная асимметрия в процентном соотношении оценок ре-

спондентов. Во-вторых, у респондентов в группе со средним уровнем тревож-

ности на фоне процентного равенства оценок «хорошо» и «удовлетвори-

тельно» заметно снижение количества оценок «отлично».  
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Рис. 2.  Академическая успеваемость (обозначена цветом) студентов-медиков  

с разным уровнем (низкий, средний, высокий) тревожности (в %) 

Подвергая данные табл. 1 сравнительному анализу и обращаясь к табл. 2, 

мы выяснили, что только между респондентами с низким и средним уровнем 

тревожности отсутствуют статистически значимые различия в академической 

оценке. Таким образом, на отлично экзамен сдали преимущественно студенты 

с высоким уровнем тревожности. Студенты с низкими показателями тревож-

ности в основном получили оценку «удовлетворительно». При этом у студен-

тов со средним уровнем тревожности количество таких оценок, как «хорошо» 

и «удовлетворительно», примерно одинаково. Это объединяет их со студентами 

с низким уровнем тревожности и отличает от студентов с высоким уровнем. 

Далее обратимся к табл. 3 и 4, а также рис. 3, рассмотрим результаты 

сравнения музыкальных предпочтений студентов-медиков в зависимости от 

показателей тревожности. 
Таблица 3 

Музыкальные предпочтения студентов-медиков в зависимости от их уровня тревожности 

Уровень тревожности 

Музыкальные предпочтения    

Низкий Средний Высокий 

Количество студентов 

Классика 7 8 8 

Рок 6 10 1 

Рэп 4 6 4 

Хип-хоп 0 5 2 

Регги 3 9 6 

Таблица 4 

Статистически значимые различия в музыкальных предпочтениях у студентов-медиков  

с разным уровнем тревожности 

Уровни тревожности 
Статистика χ2 при df = 4 (χ2кр. = 9,49) 

χ2 p-value 

Низкий – средний 4,294 0,3677 

Средний – высокий 5,181 0,2692 

Низкий – высокий 6,618 0,1575 
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В табл. 3 отражено количество респондентов, предпочитающих опреде-

ленное направление в музыке в зависимости от уровня тревожности. Визуа-

лизация данных этой таблицы, воплощенная в рис. 3, позволяет увидеть раз-

личие в процентном соотношении респондентов, предпочитающих опреде-

ленное направление в музыке и имеющих различный уровень тревожности. 

Примечательны три момента. Во-первых, в группах с низкой и высокой тре-

вожностью лидирующим музыкальным направлением оказывается классика. 

Ее предпочитают более 35 % студентов. В группе со средними показателями 

тревожности классику выбирают только 21 % студентов, и это третье место. 

Следует также отметить, что в сравнении с крайними группами в этой группе 

у респондентов не наблюдается явного предпочтения к каким-то музыкаль-

ным направлениям. Во-вторых, доля респондентов, предпочитающих рок-му-

зыку, снижается по мере возрастания значений тревожности, а доля респон-

дентов, отдавших предпочтение регги, наоборот, увеличивается. В-третьих, в 

группе с низкими показателями тревожности отсутствует предпочтение та-

кого музыкального направления, как хип-хоп, а в группе с высокими показа-

телями заметно меньше сторонников рока и хип-хопа. 

 

 

Рис. 3. Музыкальные предпочтения (обозначены цветом) студентов-медиков  

с разным уровнем (низкий, средний, высокий) тревожности (в %) 

Подвергнув данные табл. 3 сравнительному анализу и представив его ре-

зультаты в табл. 4, получаем, что между группами респондентов с разным 

уровнем тревожности отсутствует статистически значимое различие в их му-

зыкальных предпочтениях. Это, в принципе, ожидаемо, поскольку личность, 

предпринимая попытки контроля тревожности, выбирает любимое музыкаль-

ное направление. Для кого-то это будет классика, для кого-то – рок. Как мы 

отмечали ранее, существует мнение, что различные музыкальные жанры мо-

гут оказывать различное влияние на психическое состояние человека 

[Carpentier, Knobloch, Zillmann, 2003; Carpentier, Potter, 2007; North, Hargreaves 
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2007]. Здесь следует упомянуть, что в рамках данного исследования нам не 

удалось обнаружить такую связь касательно субъективных оценок личностью 

своей тревожности и декларируемых ею музыкальных жанров. Это может ука-

зывать на то, что личность, предпочитающая определенное музыкальное 

направление, может не осознавать в полной мере влияние этой музыки на свое 

эмоциональное состояние. В этом случае аффективная составляющая музыки 

будет превалировать над когнитивной. 

Таким образом, первая частная гипотеза подтверждена лишь частично, 

так как мы нашли прямое доказательство зависимости академических оценок 

студентов от показателей их тревожности, подтвердив при этом вторую част-

ную гипотезу. И вместе с тем не смогли предоставить такие же свидетельства 

в пользу прямой зависимости музыкальных предпочтений и уровня тревож-

ности. Однако, если учесть, что музыка является способом регулирования сво-

его эмоционального состояния, то, возможно, в случае наличия связи между 

академическими оценками и музыкальными предпочтениями будет иметь ме-

сто опосредованная, косвенная связь. 

Далее рассмотрим данные табл. 5 и 6, а также рис. 4. 
Таблица 5 

Академическая успеваемость студентов-медиков с разными музыкальными предпочтениями 

Музыкальные предпочтения 
Оценка 

Классика Рок Рэп Хип-хоп Регги 

Количество студентов 

Отлично 6 2 2 2 5 

Хорошо 13 3 2 2 11 

Удовлетворительно 4 12 10 3 2 

Таблица 6 

Музыкальные предпочтения студентов-медиков в зависимости 

от их академической успеваемости 

Музыкальные предпочтения 
Статистика χ2 при df = 2 (χ2кр. = 5,99) 

χ2 p-value 

Классика и рок 11,61 0,003 

Классика и рэп 11,11 0,0039 

Классика и хип-хоп 2,343 0,31 

Классика и регги 0,319 0,8525 

Рок и рэп 0,092 0,9549 

Рок и хип-хоп 1,735 0,4201 

Рок и регги 12,98 0,0015 

Рэп и хип-хоп 1,615 0,4459 

Рэп и регги 12,55 0,0019 

Хип-хоп и регги 3,567 0,168 

 

В табл. 5 показано количество студентов, получивших определенную 

оценку и предпочитающих то или иное музыкальное направление. Результат 

визуализации (табл. 5) свидетельствует о следующем. Во-первых, среди сту-

дентов, предпочитающих рок-музыку и рэп-музыку, более 70 % получили от-

метку «удовлетворительно», а среди студентов, отдавших предпочтение клас-

сической музыке и музыке в жанре регги, более 55 % получили оценку «хо-

рошо». Во-вторых, среди студентов, избравших жанры классической музыки 
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и музыки регги, наблюдается одинаковый порядок в процентном соотноше-

нии оценок. В-третьих, отмечен паритет в оценках «хорошо» и «отлично» у 

студентов, предпочитающих жанры рэп и хип-хоп. При этом количество троек 

у студентов, отдавших предпочтение жанру хип-хоп, заметно выше в сравне-

нии со студентами, избравшими такие жанры, как классика и регги. 

 

Рис. 4. Академическая успеваемость (обозначена цветом) студентов-медиков  

с разными музыкальными предпочтениями (в %) 

Обратившись к табл. 6, которая демонстрирует результат сравнительного 

анализа данных табл. 5, можно увидеть, какие различия в оценках студентов 

в зависимости от их музыкальных предпочтений статистически значимы. 

Ожидаемы из данных рис. 4 различия в оценках студентов-медиков, предпо-

читающих рок и регги, рэп и регги, а также классику и рок, классику и рэп. 

Соответственно, более всего сходны оценки студентов, слушающих классику 

и регги, а также рок и рэп. Таким образом, третья частная гипотеза исследова-

ния находит подтверждение. При этом стоит отметить, что мы ожидали более 

значимых различий в оценках, в особенности между оценками студентов, 

предпочитающих рок и рэп, классику и рок, классику и регги. Сходство же в 

оценках мы ожидали увидеть у студентов, предпочитающих рэп и хип-хоп. 

Поскольку, как мы указывали ранее, музыка может являться способом регу-

лирования тревоги [Mok, Wong, 2003; Bibb, Castle, Skewes McFerran, 2019; The 

influence of music therapy … , 2020], можно полагать, что на когнитивном 

уровне обнаружено свидетельство наличия косвенной, опосредованной связи 

между тревожностью и музыкальными предпочтениями. Эта косвенная связь 

проявляется в том, что академическая оценка связана с декларируемыми лич-

ностью музыкальными предпочтениями, тогда как академическая оценка свя-

зана с уровнем тревожности, как мы продемонстрировали выше. 

Теперь следует обсудить четвертую гипотезу исследования. Анализ тре-

вожности респондентов двух связных выборок по критерию знаков (Sign test) 
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показал следующий результат: S (60) = 8, p = <0,0001, n = 158. Таким образом, 

у 52 (66 %) студентов-медиков тревожность в период сессии оказалась выше, 

чем после сессии, у 8 (10 %) студентов, наоборот, тревожность после сессии 

оказалась выше, чем в период сессии, а у 19 (24 %) студентов уровень тревож-

ности не менялся. Нетипичный сдвиг в данной выборке равен 8. Так как эм-

пирическое значение критерия знаков (8) заметно меньше табличного (20), 

определенного по таблице критических значений при p < 0,01, то можно кон-

статировать наличие значимых различий в тревожности у студентов в период 

и после сессии. Оценим также вероятность того, что у представленного коли-

чества студентов тревожность снизилась после сессии случайно. Биноминаль-

ный тест дал следующий результат: B (79) = 52, p = 0,007; доверительный ин-

тервал (95 %): 0,543–0,761; prob. of success = 0,658. Мы видим, что вероят-

ность случайного снижения составляет менее 0,1 %. При этом вероятность 

снижения тревожности составляет 66 %. То есть снижение тревожности у сту-

дентов-медиков после сессии не является случайным явлением. 

Итак, четвертая частная гипотеза о том, что тревожность студентов сни-

жается после сессии, находит свое подтверждение. При этом мы наблюдаем 

нетипичное усиление уровня тревожности у восьми студентов-медиков после 

окончания сессии. Любопытно, что у пяти из них оценка за экзамен «хорошо», 

у одного «удовлетворительно» и только у двух «отлично». В основном это 

студенты, предпочитающие рок, их шесть человек, у двух оставшихся в пред-

почтениях указан рэп. Интересно, что эти два студента сдали экзамен на от-

лично и составляют исключение в своей группе. В связи с этим мы можем 

предположить, что, вероятнее всего, большинство студентов желали получить 

более высокую оценку, а после сессии у них наблюдается эмоциональная ре-

акция, обусловленная переживаниями о результатах академических испыта-

ний. Вместе с тем повышение тревожности после сессии может свидетель-

ствовать о низкой самооценке у восьмерых студентов, так как для этой кате-

гории обучающихся характерна высокая тревожность в постстрессовый пе-

риод [Петрова, 2010].  

Таким образом, если принять во внимание мнение, что тревога является 

важным элементом психической адаптации [Березин, 2000], то следует при-

знать, что обнаруженные нами различия в академической успеваемости сту-

дентов-медиков с разным уровнем тревожности указывают на большую адап-

тированность к ситуации экзамена группы с высоким уровнем тревожности. 

Вероятно, эти студенты также имеют мотивацию достижения, благодаря ко-

торой их психоэмоциональное состояние носит побуждающий характер, ори-

ентирующий их на решение стоящих перед ними задач [Александров, Лукья-

ненок, 2016]. Это согласуется с данными исследований, показавших положи-

тельное влияние тревожности на результаты интеллектуальных соревнований 

[Stankov, 2010; Predicting Achievement: Confidence … , 2013]. Вследствие 

этого представляется правильным не обучать студентов-медиков способам ре-

гулирования уровня ситуативной тревожности, а научить их отличать харак-

тер своего психоэмоционального состояния, уделив при этом особое внима-

ние развитию у студентов мотивации достижения.  
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Снижение у большинства студентов-медиков уровня тревожности после 

сессии согласуется с имеющимися данными других исследований [Гинтере, 

Андрезия, Виксна, 2008; Петрова, 2010] и указывает на то, что экзаменацион-

ная тревожность у студентов-медиков носит в первую очередь ситуативный 

характер. В противном случае результаты исследования были бы, скорее 

всего, другими и свидетельствовали бы о негативном влиянии тревожности на 

успеваемость.  

Также соблазнительно предположить, что определенные направления в 

музыке оказывают успокаивающее воздействие на психику, благодаря чему 

студент способен успешно подготовиться к важному экзамену. И все же нам 

представляется верным высказать иное предположение: правильно подобран-

ное студентом музыкальное направление, наиболее подходящее к определен-

ным типам задач, будет способствовать снижению тревожности. Это предпо-

ложение возможно проверить в рамках курса тренинговых занятий со студен-

тами медицинских вузов с целью обучения их техникам управления эмоциями 

в ситуациях стресса. 

Выводы 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, академическая успеваемость в период сессии у студентов-ме-

диков прямо зависит от показателей тревожности. При этом свидетельств в 

пользу прямой зависимости музыкальных предпочтений от показателей тре-

вожности не обнаружено. Однако есть свидетельства, указывающие на кос-

венную связь между ними, проявляющуюся в зависимости академической 

успеваемости от музыкальных предпочтений. 

Во-вторых, в период сессии студенты-медики, имеющие высокий уро-

вень тревожности, получают более высокие оценки в сравнении со студен-

тами, которые имеют более низкие показатели тревожности. При этом между 

студентами с низкой и средней тревожностью различий в академической успе-

ваемости не выявлено.  

В-третьих, академические оценки студентов-медиков в период сессии 

различаются в зависимости от их музыкальных предпочтений. Так, студенты, 

предпочитающие классику и регги, получают более высокие оценки, чаще 

всего «хорошо». Студенты, предпочитающие рок и рэп, в основном получают 

оценку «удовлетворительно». Сходство в академической успеваемости 

наблюдается у студентов, предпочитающих рок и рэп, а также тех, кто слу-

шает классику и регги. 

В-четвертых, по окончании сессии у большинства студентов снижается 

тревожность. Вместе с тем имеется небольшое количество студентов, у кото-

рых тревожность, наоборот, возрастает после сессии. Предположительно, это 

может быть связано как с их неудовлетворенностью результатами сессии, так 

и с низкой самооценкой. Подавляющее большинство таких студентов предпо-

читает рок, а их оценка – «хорошо». 
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