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Резюме
Актуальность. Статья посвящена изучению возможности применения метода пассивной изотерапии для кор-
рекции психоэмоциональных состояний обучающихся. Установлено, что демонстрация позитивного художе-
ственного фотоконтента после стрессового воздействия на студентов позволяет компенсировать последствия 
негативного влияния на уровне психоэмоциональных состояний, а именно реализуется протекция по отноше-
нию к беспокойству, несобранности, вялости, инертности, пассивному отношению к происходящему, снижению 
эмоционального фона и генерализации астенического поведения. 
Цель данной работы — доказать эффективность пассивной изотерапевтический технологии в рамках психоло-
гического механизма преодоления негативных эмоциональных состояний, связанных с информационным воз-
действием на личность обучающихся.
Выборка. Эмпирическое исследование было реализовано с участием 68 студентов различных (средний возраст — 
24,3 года) форм обучения Московского государственного психолого-педагогического университета, Института 
экономики и культуры.
Методы. Оценка текущего психоэмоционального состояния до и после эксперимента осуществлялась по ме-
тодике «Самочувствие, активность, настроение» и опросникам определения доминирующего психического со-
стояния и «Определение нервно-психического напряжения». Стрессовое воздействие моделировалось экзамена-
ционной сессией. Пассивная изотерапия предполагала восприятие участниками 12 изображений с позитивным 
контентом (художественные картины и репродукции с изображением природы, абстракций и позитива, при-
влекательной тоновой гаммы). Для обработки данных применялись описательная статистика, частотный анализ, 
оценка различий в группах и сдвига.
Результаты. При исследовании влияния позитивного контента на психоэмоциональное состояние человека, а 
также его компенсационных возможностей, осуществлялось сопоставление данных до и после эксперимента по  
Т-критерию сдвига Вилкоксона для зависимых выборок. Сохранение первоначального уровня психоэмоциональ-
ных характеристик в контрольной группе в сочетании со снижением таких параметров как «Настроение», «Спо-
койствие», «Активность» (ДС-6), «Работоспособность», «Удовлетворенность жизнью» в экспериментальной группе 
можно интерпретировать следующим образом: психоэмоциональное состояние студентов после стресса значи-
тельно улучшается в ответ на предъявление позитивного художественного фотоконтента. У испытуемых отмеча-
ется снижение уровня беспокойства, появляется активность, положительное эмоциональное реагирование и др. 
Выводы. Результаты позволяют совершенствовать технологии психокоррекционной работы и психологической 
помощи на основе элементов арт-терапии. В качестве основных рекомендаций предлагается использование изо-
терапевтической технологии после негативного информационного давления на значимые субъекты.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, метод пассивной изотерапии, 
информационно-психологический стресс, стрессогенный фактор, психоэмоциональное состояние
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Abstract
Background. The article is devoted to the study of the possibility of using the method of passive image-therapy to cor-
rect the psycho-emotional states of students. It has been established that the demonstration of positive artistic photo 
content after a stressful impact on students makes it possible to compensate for the consequences of a negative influence 
at the level of psycho-emotional states, namely, protection is realized in relation to anxiety, lack of concentration, lethargy,  
inertia, passive attitude to what is happening, as well as to a decrease in the emotional background and generalization of 
asthenic behaviour.
Objectives. The purpose of this work is to prove the effectiveness of passive image-therapeutic technology within the 
framework of the psychological mechanism for overcoming negative emotional states associated with informational  
impact on the personality of students.
Study Participants. An empirical study was carried out with the participation of 68 students of various forms of education 
at Moscow State Psychological and Pedagogical University, the Institute of Economics and Culture.
Methods. Assessment of the current psycho-emotional state before and after the experiment was carried out with the 
method “Health, activity, mood”, the questionnaire determining the dominant mental state, and the questionnaire “Deter-
mination of neuropsychic stress”. Stress impact was modeled by an examination session. Passive image-therapy involved 
the participants’ perception of 12 images with positive content (artistic paintings and reproductions depicting nature, 
abstractions and positive, attractive images). For data processing, descriptive statistics, frequency analysis, assessment of 
differences in groups and shifts were used.
Results. In the study of the influence of positive content on the psycho-emotional state of a person, as well as its compen-
satory capabilities, data sets collected before and after the experiment were compared using the Wilcoxon T-shift criterion 
for dependent samples. Preservation of the initial level of psycho-emotional characteristics in the control group in combi-
nation with a decrease in such parameters as “Mood”, “Calm”, “Activity” (DS-6), “Efficiency”, “Satisfaction with life” in the 
experimental group can be interpreted as follows: psycho-emotional state of students in stress improves significantly in 
response to the presentation of positive artistic photo content. The subjects noted a decrease in the level of anxiety. Their 
activity and positive emotional response increase.
Conclusions. The results make it possible to improve the technologies of psycho-corrective work and psychological as-
sistance based on the elements of art therapy. As the main recommendations, it is proposed to use image-therapeutic 
technology after negative informational pressure on significant subjects.
Keywords: information and communication technologies, passive image-therapy method, information and 
psychological stress, stress factor, psycho-emotional state
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Введение

Современное информационное пространство, его 
роль, возможности и использование в жизнедея-
тельности оказывает значительное влияние на ин-
дивидуальное сознание людей. С развитием иннова-
ционных информационно-телекоммуникационных 
технологий человек может иметь неограниченный 
доступ к информационным ресурсам. Как отмеча-

ют И.М.  Богдановская, Г.Ю.  Иконникова и Н.Н.  Ко-
ролева (Богдановская и др., 2015), современный мир 
усложняется, общество объединяется глобальными 
компьютерными сетями, предоставляющими, по сути, 
неограниченный доступ к любой информации, что 
привносит в психологическое бытие индивида мно-
го позитивных и негативных аспектов. Потребление 
информации становится массовым и доступным ши-
роким категориям людей различного возраста, соци-
ального статуса, культурно-образовательного уровня, 
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профессиональной принадлежности (Богдановская и 
др., 2015). Такая доступность, несмотря на очевидные 
преимущества, создает и определенные проблемы для 
психологической безопасности личности. В некото-
рых исследованиях (Мальковская, 2006; Татарко и 
др., 2022) утверждается, что бум информационных 
технологий, который был нацелен на усиление роли 
знаний, на самом деле разрушает их. Сама информа-
ция все более коммерциализируется и идеализируется, 
превращаясь в «клип-образы», предназначенные для 
символического обмена. Отмечается большая вовле-
ченность в информационно-коммуникативные техно-
логии молодого поколения. Люди, ориентированные 
на построение безопасного и стабильного общества, 
стремятся избегать некритического использования 
информационных систем, оценивают пребывание 
в этой среде с точки зрения потенциальных рисков. 
Подобный паттерн поведения в большей мере свой-
ственен взрослым, которые имеют более выражен-
ные по сравнению с молодежью ценности категорий 
(групп) «Конформность» и «Безопасность» (Тоффлер, 
2003). Интересным результатом анализа ценностной 
структуры личности, вовлеченной в информацион-
но-коммуникативный контакт, является тот факт, что 
молодое поколение будет стремиться адаптироваться 
под «цифровые стандарты», усиливаться ценности ка-
тегорий «Гедонизма», «Достижения», «Стимуляции» и 
«Власти» (Тоффлер, 2003). Нетрудно заметить, что по-
добные тенденции будут только усиливаться. В наших 
предыдущих исследованиях установлена взаимосвязь 
высокого уровня тревожности, стресса и использова-
ния гаджетов (Деулин и др., 2020). Значительная часть 
нервно-психических заболеваний в 70-е годы была 
связана с темпами и интенсификацией роста промыш-
ленного производства, внедрением инновационных 
технологий, автоматизация и др. (Толочек, 2018, с. 101). 

В настоящее время информационные и эмоцио-
нальные перегрузки в системе образования могут 
приводить к «эмоциональному выгоранию» и «про-
фессиональной деформации» обучающихся. Что ка-
сается информационного стресса, то он как разновид-
ность психологического может возникать в условиях 
«информационного давления», когда обучающийся не 
может справляться с учебными задачами, не успевает 
принимать решение в требуемом темпе, при высокой 
ответственности за принимаемые решения (Анцупов, 
Шипилов, 1999). Информационный стресс представ-
ляет безусловный риск для обучающихся. В связи с 
этим возникает проблема преодоления последствий 
стрессовых расстройств. На наш взгляд, в условиях 
воздействия информационного стресса наиболее 
эффективной технологией будет являться пассив-
ная изотерапия как разновидность арт-терапии. Во 
многом это связано с универсальностью и доступно-
стью метода, его широкими психокоррекционными 
возможностями. Например, проанализировав зару-
бежные исследования, А.И.  Копытин отмечает, что 
занятия изобразительным искусством способствуют 
устранению симптомов болезни и проявлений стрес-

са (Копытин, 2012). Подтверждение потенциала арт-
терапии можно найти в ряде иных исследований. Так, 
М.В.  Киселева указывает на коррекционный потен-
циал в целом арт-терапевтического метода, который 
может выражаться: развитием внимания к своим 
чувствам и переживаниям, что повышает самооцен-
ку; предоставлением возможности свободно выра-
зить свои чувства, потребности и фантазии в виде 
продукта творчества (рисунка, коллажа, скульптуры, 
звуковой композиции, сказочной истории, танца), 
освоением новых форм опыта и др. (Киселева, 2007, 
с. 18). Метод арт-терапии активно используется в ле-
чении психических расстройств (Jingxuan H., et al., 
2021). На современном этапе констатируется эффек-
тивность применения данного метода в лечении пост-
травматических стрессовых расстройств (Haeyen S., 
Staal M., 2021). Использование арт-терапии включает 
в себя скрытый «катартический метод», открытый 
еще З.  Фрейдом совместно с Й.  Брейером (Фрейд, 
1995). 

Изотерапия как разновидность арт-терапии может 
позиционироваться как адаптивная копинг-стра-
тегия или художественное творчество — вариант 
защитно-приспособительного поведения, которое 
реализуется в ситуации стрессового воздействия 
(Копытин, 2012).

Пассивная изотерапия как одна из моделей арт-те-
рапии предполагает использование существующих 
произведений изобразительного искусства путем их 
анализа и интерпретации (Медведева, 2023). В из-
вестном смысле подобный метод требует от психо-
лога особой подготовки в области искусства — зна-
ния истории, различных направлений в живописи, 
влияния значения цвета и формы в этом виде искус-
ства (Жегурова и др., 2019). Через цвет художник пе-
редает, а зритель воспринимает духовное значение и 
содержание произведения искусства. Рассматривая в 
целом пассивную арт-терапию как возможность па-
циента использовать художественные произведения, 
созданные другими людьми (Киселева, 2007). Еще 
Л.С.  Выготский писал, что «…действие искусства, 
когда оно совершает катарсис и вовлекает в этот очи-
стительный огонь самые интимные, самые жизненно 
важные потрясения личной души, есть действие со-
циальное» (Выготский, 1998, с. 230).

Трудно переоценить влияние искусства на чувст-
венную сферу человека, расширение его кругозора, 
активации духовного потенциала личности и др. Как 
замечал З. Фрейд, всё эстетическое удовольствие, до-
ставляемое нам художником, носит характер такого 
предварительного удовольствия, а подлинное насла-
ждение от художественного произведения возника-
ет из снятия напряженностей в нашей душе (Фрейд, 
1995). При этом само искусство не только обогащает 
человека, но и вооружает инструментами к самопоз-
нанию и самоконтролю. Искусство помогает форми-
ровать морально-нравственные установки, устранять 
проблемы в общении и обучении, преодолевать сома-
тические симптомы эмоциональных нарушений и т.д.  
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Искусство, пишет Л.С.  Выготский, есть организа-
ция нашего поведения на будущее, установка впе-
ред, требование, которое, может быть, никогда и 
не будет осуществлено, но которое заставляет нас 
стремиться поверх нашей жизни к тому, что лежит 
за ней (Выготский, 1998, с. 327). Катарсис есть некий 
психологический закон, который символично заста-
вил старинного мастера на соборе Парижской бого-
матери поместить уродливые и страшные изображе-
ния чудовищ, блистательные химеры, без которых 
храм был бы невозможен (Выготский, 1998, с.  308).

Важность пассивной формы изотерапии определя-
ется своеобразным «потреблением» художественного 
произведения, созданного другими людьми. С точки 
зрения коррекционного процесса важно соблюдать 
следующие этапы: предпринимаются усилия акти-
визировать вербально-коммуникативный элемент 
психики, чтобы обследуемый делился своими впечат-
лениями и переживаниями; формируется впечатле-
ния о самом рисунке у обследуемого, субъективный 
рассказ, активизирующий его переживания; делается 
акцент на деталях рисунка, их описании и интерпре-
тации; помогает обследуемому понять самого себя и 
свои переживания. Живопись воплощает свое содер-
жание в чувственном внешнем образе человека или 
отдельных вещей и явлений природы. Материалом, 
которым она пользуется в качестве изобразительно-
го средства, являются свет и цвет. На психоэмоцио-
нальное состояние человека может оказывать глубо-
кое влияние цвет как физическое явление. В целом, 
изотерапия используется при решении проблемы со-
циально-культурной адаптации (Ю.П. Куприна); при 
работе с подростками, находящимися в социально 
опасном положении (А.Н.  Свиридова, Н.В.  Басала-
ева); в психосоциальной работе с детьми (А.Н.  По-
луянова); использование метафорического рисунка 
(Kagan, 1998) и др.

Несмотря на определенную проработанность во-
просов теории и практики арт-терапии, возможно-
сти пассивной изотерапии изучены не в полном объ-
еме. Именно подобное обстоятельство обусловливает 
актуальность настоящего научного исследования.

Гипотеза

Для проверки научной гипотезы о том, что демон-
страция позитивного изобразительного контента 
(пассивная изотерапия, фотографии полотен извест-
ных живописцев и авторские картины) после инфор-
мационно-психологического стрессового воздейст-
вия в период экзаменационной сессии на студента 
позволяет компенсировать последствия негативного 
влияния на уровне психоэмоциональных состояний, 
нами были определены следующие частные задачи: 
1)  определить технологию применения пассивной 
изотераппии для коррекции негативного информа-
ционно-психологического воздействия; 2)  изучить 

возможности пассивной изотерации как метода кор-
рекции определенных стрессовых состояний.

Методы исследования

Для достижения целей исследования использо-
вались следующие методы: САН; ДС-6; «Определе-
ние нервно-психического напряжения» (Т. Немчин). 
В качестве статистических методов использовались 
U-критерий Манна — Уитни и Т-критерия Вилкоксо-
на. Использование данных методов обосновывается 
их динамичностью и оперативностью оценки иссле-
дуемых психоэмоциональных состояний респонден-
тов. Программа эксперимента предусматривала сле-
дующую организацию, стандартизированную под его 
цель: 
•	 оценка текущего психоэмоционального состояния 

по методике «Самочувствие, активность, настро-
ение» (САН, В.А. Доскин и др.) и методике опре-
деления доминирующего психического состояния 
(ДС-6, Л.В. Куликов), «Определение нервно-пси-
хического напряжения» (Т. Немчин), а также по 
авторской анкете оценки психоэмоционального 
состояния; обследование проводилось в бланко-
вом варианте в течение 3–5 минут с последующей 
обработкой данных на АРМ «Мультипсихометр» 
(диагностические методики) и в программном 
продукте MS Excel (анкета);

•	 формирование экспериментальной и контроль-
ной групп (рандомизированное распределение по 
34 человека в каждой по уровню стресса) с мак-
симально возможным подобием исходного психо-
эмоционального состояния, а также иных объек-
тивных характеристик (пол, возраст);

•	 инструктирование испытуемого в эксперимен-
тальной группе — «Сейчас Вам будут показаны 
фотографии художественной направленности. 
Необходимо внимательно их рассмотреть, по-
стараться проникнуться восприятием увиден-
ного (художественные картины и репродукции с 
изображением природы, абстракций и положи-
тельного изобразительного контента с привлека-
тельной тоновой гаммой). После этого мы оценим 
ваше текущее состояние повторно»; инструкти-
рование проведено спустя 2–3 минуты после пер-
вичного психологического обследования;

•	 экспозиция фоторяда с 12 изображениями с по-
зитивным контентом (Рисунок 1); предъявление 
изображений осуществлялось с использованием 
мультимедиа (компьютера и проектора) в режи-
ме демонстрации PowerPoint с 45-секундной экс-
позицией каждого элемента; отбор фотографий с 
изображением картин (авторские картины Деу-
лина Д.В. и работы русских живописцев И. Айва-
зовского, И. Левитана, В. Серова и др.) осуществ-
лялся по следующим параметрам: положительная 
семантика содержания картины, насыщенные, яр-
кие оттенки, сцены природы;
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•	 использование картин отечественных художни-
ков было обусловлено тем обстоятельством, что 
на их полотнах отображается традиционный пей-
заж, передающий «географию» мест проживания 
обследуемых лиц;

•	 студенты контрольной группы находились в ауди-
тории (изолированно друг от друга, были погло-
щены собственными мыслями, они не подверга-
лись экспериментальному «изотерапевтическому» 
воздействию);

•	 повторная оценка текущего психоэмоционально-
го состояния по методикам САН и ДС-6, а также 
анкета самооценки динамики состояния для всех 
участников эксперимента.

Общая продолжительность экспериментальной ча-
сти исследования заняла около 30 минут на одного 
участника.

Для корректной математико-статистической об-
работки (описательная статистика, частотный ана-

лиз, оценка различий в независимых и зависимых 
выборках) экспериментальные данные переводились 
в  шкалу стен. Применялся статистический пакет 
SPSS 13.0 for Windows.

Выборка

Для реализации поставленной цели и задач в 
2022  году нами было проведено соответствующее 
научное исследование. В нем участвовало 68 человек 
(53 жен., 15 муж.; студенты или магистранты различ-
ных форм обучения Московского государственного 
психолого-педагогического университета — 16 чел. и 
Института экономики и культуры — 52 чел.; средний 
возраст — 24,3 года, СКО — 2,6). Эксперимент был 
реализован в учебной аудитории в индивидуальной 
форме с применением средств мультимедиа.

Рисунок 1 
Иллюстрация авторской картины (работа Д.В. Деулина) по мотивам работ художника Л.А. Афремова  
(изображение)

Figure 1 
Illustration of the author’s painting (work by D.V. Deulin) based on the works of the artist L.A. Afremova (image)

результаты исследования

На основе описательной статистики (Таблица 1) 
был сделан вывод о средней выраженности уров-
ня стресса: повышение показателей психического 
напряжения, активности, работоспособности, сни-

женные показатели по самочувствию, настроению 
и эмоциональной устойчивости. Для определения 
конгруэнтности контрольной и эксперименталь-
ной групп проведено сравнение этих выборок по 
U-критерию Манна — Уитни по каждому из показа-
телей (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 
Распределение показателя «Спокойствие» для обобщенной выборки до начала эксперимента

Figure 2 
Distribution of the “Calmness” indicator for the generalized sample before the start of the experiment
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Несмотря на некоторые отличия в средних на на-
чало эксперимента, статистически значимых разли-
чий выявлено не было (Uэпм = 98…107), что указыва-

ет на потенциальную достоверность последующих 
внутригрупповых различий.

Таблица 1 
Уровень стресса у студентов перед сессией (экспериментальная и контрольная группы)

Показатель
Экспериментальная группа Контрольная группа

Хср sх Хср sх

Психическое напряжение 48,648 3,376 49,148 3,056

Самочувствие (САН) 4,412 1,970 4,353 1,786

Активность (САН) 4,176 2,481 4,882 2,351

Настроение (САН) 4,353 0,786 4,059 1,029

Активность (ДС-6) 4,471 1,908 5,294 1,863

Работоспособность (ДС-6) 3,294 1,795 4,765 2,047

Спокойствие (ДС-6) 4,529 0,800 3,882 1,495

Эмоциональная устойчивость (ДС-6) 3,294 1,649 3,647 2,290

Удовлетворенность жизнью (ДС-6) 4,176 1,286 4,412 1,176

Table 1  
The level of stress among students before the session (experimental and control groups)

Index
Experimental group  Control group

Хср sх Хср sх

Mental stress 48.648 3.376 49.148 3.056

Well-Being (SAN) 4.412 1.970 4.353 1.786

Activity (SAN) 4.176 2.481 4.882 2.351

Mood (SAN) 4.353 0.786 4.059 1.029

Activity (DS-6) 4.471 1.908 5.294 1.863

Working capacity (DS-6) 3.294 1.795 4.765 2.047

Tranquility (DS-6) 4.529 0.800 3.882 1.495

Emotional stability (DS-6) 3.294 1.649 3.647 2.290

Satisfaction with life (DS-6) 4.176 1.286 4.412 1.176

В ходе эксперимента для нормализации пси-
хического состояния испытуемым предложено в 
течение 5 дней перед сдачей зачетов (участникам 
экспериментальной группы) просмотреть фото-
ряд из 12 изображений по стандартизированной 
технологии, но с позитивным контентом (художе-
ственные картины и репродукции с изображени-
ем природы, абстракций и позитива, привлека-
тельной тоновой гаммы). С контрольной группой 
изотерапия не проводилась. Выбор экспозиций 

живописи был предопределен теоретическими 
и экспериментальными научными работами, до-
казывающими положительный терапевтический 
эффект от арт-терапии (использование полотен 
живописцев) в психотравмирующих ситуациях 
(Копытин, 2006).

После каждого сеанса проводилась повторная 
оценка текущего психоэмоционального состояния. 
Результаты представлены по среднем показателям 
всей серии из 5 измерений в Таблице 2.
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Таблица 2  
Уровень стресса у студентов после применения 
изотерапии (экспериментальная группа) 

Показатель Хср sх

Психическое напряжение 40,532 3,225

Самочувствие (САН) 3,353 1,115

Активность (САН) 3,235 1,640

Настроение (САН) 2,824*** 1,185

Активность (ДС-6) 3,118* 0,857

Работоспособность (ДС-6) 2,176* 0,883

Спокойствие (ДС-6) 3,059*** 1,249

Эмоциональная устойчивость (ДС-6) 2,824 1,510

Удовлетворенность жизнью (ДС-6) 3,000* 1,323

* р ≤ 0,05; *** р ≤ 0,001

Table 2 
The level of stress in students after image-therapy 
(experimental group)

Index Хср sх

Mental stress 40.532 3.225

Well-Being (SAN) 3.353 1.115

Activity (SAN) 3.235 1.640

Mood (SAN) 2.824*** 1.185

Activity (DS-6) 3.118* 0.857

Working capacity (DS-6) 2.176* 0.883

Tranquility (DS-6) 3.059*** 1.249

Emotional stability (DS-6) 2.824 1.510

Satisfaction with life (DS-6) 3.000* 1.323

* р ≤ 0.05; *** р ≤ 0.001

При исследовании влияния позитивного контента 
на психоэмоциональное состояние человека, а также 
его компенсационных возможностей, осуществля-
лось сопоставление данных до и после эксперимента 
по Т-критерию сдвига Вилкоксона для зависимых вы-
борок. В таблице 3 отображаются результаты данных 

сопоставлений. В рамках математического анализа 
удалось показать, что некоторые характеристики 
продемонстрировали пусть небольшое, но улучше-
ние — психическое напряжение, «Настроение», «Ак-
тивность», «Спокойствие», «Эмоциональная устой-
чивость», «Удовлетворенность жизнью».

Таблица 3 
Сравнение результатов описательной статистики в эксперименте (экспериментальная группа)

Показатель
До эксперимента После эксперимента

Хср sх Хср sх

Психическое напряжение 48,648 3,376 40,532* 3,012

Самочувствие (САН) 4,412 1,970 4,353 1,115

Активность (САН) 4,176 2,481 4,235 1,640

Настроение (САН) 4,353 0,786 2,824*** 1,185

Активность (ДС-6) 4,471 1,908 3,118* 0,857

Работоспособность (ДС-6) 3,294 1,795 2,176* 0,883

Спокойствие (ДС-6) 4,529 0,800 4,059 1,249

Эмоциональная устойчивость (ДС-6) 3,294 1,649 2,824 1,510

Удовлетворенность жизнью (ДС-6) 4,176 1,286 3,000* 1,323

* р ≤ 0,05; *** р ≤ 0,001

Важно понимать, что самочувствие студентов опре-
делялось субъективными ощущениями, которые отра-
жали физиологический и психологический уровни их 
комфортности. Студенты отмечали бодрость, положи-
тельное психоэмоциональное состояние, подъем и др. 
В рамках показателя «Активность» как одной из сфер 
проявления темперамента, определялась интенсивно-
стью и объемом взаимодействия студентов с окружа-
ющей образовательной средой. Студенты становились 

спокойными, рассудительными, проявляли разумную 
активность после позитивного влияния изотерапии. 

Эмоциональная устойчивость у студентов выра-
жалась снижением восприимчивости к неприятным 
впечатлениям и способностью к волевому овладению 
излишним эмоциональным возбуждением. Студенты 
после эксперимента лучше контролировали собст-
венные эмоции и в большей части принимали обду-
манные решения.
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Table 3  
Comparison of the results of descriptive statistics in the experiment (experimental group)

Index
Before the experiment After the experiment

Хср sх Хср sх

Mental stress 49.148 3.056 40.532* 3.012

Well-Being (SAN) 4.412 1.970 4.353 1.115

Activity (SAN) 4.176 2.481 4.235 1.640

Mood (SAN) 4.353 0.786 2.824*** 1.185

Activity (DS-6) 4.471 1.908 3.118* 0.857

Working capacity (DS-6) 3.294 1.795 2.176* 0.883

Tranquility (DS-6) 4.529 0.800 4.059 1.249
Emotional stability (DS-6) 3.294 1.649 2.824 1.510
Satisfaction with life (DS-6) 4.176 1.286 3.000* 1.323

* р ≤ 0.05; *** р ≤ 0.001

Таблица 4  
Результаты сравнения показателей описательной статистики в эксперименте (контрольная группа)

Индекс
До эксперимента После эксперимента

Хср sх Хср sх

Психический стресс 49,148 3,056 49,532 3,225

Благополучие (САН) 4,353 1,786 4,765 1,455

Активность (SAN) 4,882 2,351 5,176 1,867

Настроение (САН) 4,059 1,029 4,235 1,200

Активность (ДС-6) 5,294 1,863 5,471 1,700

Работоспособность (ДС-6) 4,765 2,047 4,706 1,896

Спокойствие (ДС-6) 3,882 1,495 4,000 1,118

Эмоциональная устойчивость (ДС-6) 3,647 2,290 3,765 1,921

Удовлетворенность жизнью (ДС-6) 4,412 1,176 4,941 1,249

Table 4 
Results of comparison of indicators of descriptive statistics in the experiment (control group)

Index
Before the experiment After the experiment

Хср sх Хср sх

Mental stress 49.148 3.056 49.532 3.225

Well-Being (SAN) 4.353 1.786 4.765 1.455

Activity (SAN) 4.882 2.351 5.176 1.867

Mood (SAN) 4.059 1.029 4.235 1.200

Activity (DS-6) 5.294 1.863 5.471 1.700

Working capacity (DS-6) 4.765 2.047 4.706 1.896

Tranquility (DS-6) 3.882 1.495 4.000 1.118

Emotional stability (DS-6) 3.647 2.290 3.765 1.921

Satisfaction with life (DS-6) 4.412 1.176 4.941 1.249
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обсуждение результатов

При исследовании влияния позитивного контента 
на психоэмоциональное состояние человека, а также 
его компенсационных возможностей, осуществля-
лось сопоставление данных до и после эксперимен-
та по Т-критерию сдвига Вилкоксона для зависимых 
выборок. В таблицах 3 и 4 отображаются результаты 
данных сопоставлений. В рамках математического 
анализа удалось показать, что в обеих группах неко-
торые характеристики продемонстрировали пусть 
небольшое (статистически не значимое), но улучше-
ние — «Самочувствие» (САН), «Активность» (САН). 
При этом показатель «Эмоциональная устойчивость» 
(ДС-6) продемонстрировал разнонаправленное из-
менение: в экспериментальной группе — повысился, 
в контрольной группе — снизился (в обоих случаях 
изменения не являются статистически значимыми).

Статистически значимые различия на уровне 
р  =  0,05 отмечены для показателей «Активность» 
(ДС-6), «Работоспособность», «Удовлетворенность 
жизнью». После экзамена у обучающихся конста-
тируется беспокойство, снижение эмоционального 
фона, несобранность, вялость, инертность, пассивное 
отношение к происходящему и астеническое поведе-
ние. Отмечено снижение общего уровня психическо-
го напряжения (по методике Т. Немчина) в экспери-
ментальной группа (р = 0,05).

Таким образом, сохранение первоначального уров-
ня психоэмоциональных характеристик в контр-
ольной группе в сочетании со снижением таких 
параметров как «Психическое напряжение» «На-
строение», «Спокойствие», «Активность» (ДС-6), 
«Работоспособность», «Удовлетворенность жизнью» 
в экспериментальной группе, можно интерпретиро-
вать следующим образом: демонстрация позитив-
ного художественного фотоконтента (Рисунок 1) по-
сле стрессового воздействия на человека позволяет 
компенсировать последствия подобного влияния на 
уровне психоэмоциональных состояний. У обследуе-
мых после просмотра «жизнеутверждающих», ярких, 
положительных изображений, более выраженными 
становились положительные эмоциональные реги-
стры. В ходе обсуждения результатов, испытуемые 
характеризовали свое психическое состояние как 
положительное, что выражалось визуально в рас-
слабленности мимических мышц лица, появлению 
улыбки и др. У обследуемых повысилась возмож-
ность проявлять активность, стенически реагиро-
вать на возникающие трудности. Студенты стали 
более собраны, появились запасы сил, готовность к 
длительной работе. После окончания эксперимента 
студенты стали более толерантно относится к пред-
стоящим экзаменационным сессиям. Предстоящие 
трудности стали оцениваться как разрешимые. По-
явилось состояние спокойствия, одухотворенности 

результатами учебной деятельности. У студентов 
экспериментальной группы после предъявления по-
ложительного контента отмечается появление уве-
ренности в своих силах и возможностях, ощущение 
личностной успешности, состояние удовлетворенно-
сти жизнью в целом, самореализацией. 

Следует отметить некоторые ограничения про-
веденного научного исследования: 1)  изменения 
уровня стресса у студентов в процессе сдачи сессии.  
2) в силу ограниченности экспериментальной выбор-
ки не представилась возможность изучить особенно-
сти действия позитивного художественного контен-
та в дифференцированных половозрастных группах. 
Несмотря на указанные ограничения, полученные 
результаты подтверждают действенность технологии 
художественного психокоррекционного воздействия 
по гармонизации психического состояния людей, ис-
пытавших действие различных стрессогенных фак-
торов.

Выводы

Проведенное нами экспериментальное исследова-
ние позволяет утверждать, что демонстрация пози-
тивного художественного контента после стрессо-
вого воздействия (информационного) на человека 
позволяет компенсировать последствия подобного 
(негативного) влияния на уровне психоэмоциональ-
ных состояний, а именно реализуется протекция по 
отношению к беспокойству, несобранности, вялости, 
инертности, пассивному отношению к происходяще-
му, снижению эмоционального фона и генерализа-
ции астенического поведения. 

Практическое применение

Результаты позволяют совершенствовать техноло-
гии психокоррекционной работы и психологической 
помощи на основе элементов арт-терапии. Предло-
женный подход может выступать одним из способов 
реализации пассивной изотерации в практике дея-
тельности психолога. Практическое значение данная 
технология приобретает и в связи с последними «ин-
формационными шоками» в мировой повестке (пан-
демии, экономический кризис и др.). В этом отноше-
нии важной рекомендацией является артикуляция 
внеучебной деятельности обучающихся: посещение 
выставок, картинных галерей, музеев и др. Переклю-
чение внимания с негативного информационного 
контента (интернет-серфинга, переживаний в период 
зачетно-экзаменационной сессии и др.) на положи-
тельный позволяет профилактировать негативные 
эмоциональные состояния и способствует эффектив-
ности основной деятельности студентов.
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