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Аннотация. Исследована адаптивность личности студентов медицинского вуза, обу-
чающихся на разных курсах. Проанализированы различные подходы к определению поня-
тия адаптивности личности, рассмотрены методы ее диагностики, выявлена структура 
адаптивности личности студентов-медиков всех курсов обучения. В результате эмпи-
рического исследования выявлено, что наибольшая дефицитарность в структуре адап-
тивности личности, характеризующаяся социально ориентированной направленностью, 
преобладает на первом, втором и четвертом курсах обучения. Адаптивность личности 
студентов третьего курса находится в зоне средних значений. Наиболее гармонично раз-
витой адаптивностью с преобладающими характеристиками автономно ориентирован-
ной личности обладают студенты пятого и шестого курсов медицинского вуза.
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Abstract. The adaptability of personality of medical university students studying at different 
courses is investigated. Various approaches to the definition of the concept of personality 
adaptability are analysed, methods of its diagnosis are considered, the structure of the per-
sonal adaptability of medical students of all training courses is revealed. As a result of an 
empirical study it was revealed that the greatest deficiency in the structure of personality 
adaptability, characterized by a socio-oriented orientation, prevails in the first, second and 
fourth years. The adaptability of the personality of third-year students is in the zone of av-
erage values. Students of the fifth and sixth years of a medical university have the most har-
moniously developed adaptability with the predominant characteristics of an autonomous-
ly oriented personality.
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Введение
Пандемия COVID-19 обнажила множество проблем в системах здравоохранения и образования и напом-

нила социуму о незаменимости медицинской профессии, нехватке профессиональных медработников в го-
родах, особенно в регионах, значимости грамотного внедрения современных технологий в образовательный 
процесс. Очевидна необходимость пересмотра организации подготовки будущих специалистов в сфере здра-
воохранения с учетом крайне высокой востребованности медицинских кадров на рынке труда, с одной сто-
роны, и все возрастающих требований к их профессиональным и личностным качествам – с другой.

Таким образом, стратегически важной целью деятельности медицинского вуза является удовлетворе-
ние потребности общества в профессиональном медицинском обслуживании. Это может быть достигнуто 
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не только обеспечением студентов качественным образованием, но и сохранением контингента учащихся 
на протяжении всего срока их обучения. 

Одним из важнейших условий сохранности контингента обучающихся, их полноценного профессиональ-
ного и личностного роста является успешная адаптация студентов к условиям вуза, представляющая собой 
многосторонний, динамический процесс интеграции в образовательное пространство вуза, требующий обо-
юдных вложений как от адаптанта, так и от среды, его принимающей. «Адаптация студента – фактор повы-
шения эффективности его профессиональной подготовки и социального становления» [8, с. 6].

Оптимальным результатом адаптации является адаптированность личности. Под адаптированностью 
к условиям вуза мы понимаем уровень сформированности адаптивных реакций студента к жизнедеятель-
ности в вузе, когда человек не только признан в своей среде, имеет соответствующие требованиям дости-
жения и компетенции, но и не чувствует психологического дискомфорта, испытывает удовлетворенность 
результатами своей деятельности и потребность развивать свой личностный потенциал именно в этой со-
циальной структуре.

Адаптация студентов-медиков к вузу в сегодняшних реалиях может быть значительно осложнена ря-
дом следующих факторов: повсеместная цифровизация образования, процесс не до конца освоенный и от-
лаженный; активное внедрение дистанционного формата обучения, не всегда продуктивного и уместного 
именно в медицинском вузе, учитывая специфику профессии; распределение учебной нагрузки в пользу 
самостоятельной работы студента при недостаточно развитых навыках самодисциплины; слабая базовая 
подготовка; психологический стресс, обусловленный сменой социальной среды, места проживания; сме-
на социальной роли, предполагающая новые формы ответственности, личностное взросление, професси-
ональное самоопределение.

Для преодоления всех трудностей адаптации личность должна обладать рядом индивидуальных психо-
логических характеристик, называемых адаптивным потенциалом личности или адаптивностью личности.

Краткий обзор исследований
Под адаптивностью личности мы понимаем способность человека к приспособлению в обществе по-

средством подстройки своих поведенческих паттернов под требования окружающей среды. Это интеграль-
ное свойство личности, обусловливающее согласованность цели и результата деятельности [6].

По мнению Т. Н. Князевой и Н. Н. Куимовой, адаптивность, являясь общей способностью к адаптации, 
формируется в процессе адаптации и является индивидуально-психическим свойством личности. Успеш-
ность адаптации зависит от особенностей адаптивности личности [2].

Согласно концепции Е. В. Мороденко, разные люди в различных трудных жизненных ситуациях адап-
тируются с разной степенью успешности, что говорит о наличии способности к адаптации (или адаптивно-
сти), существуют значительные индивидуальные различия и по уровню обладания этой способностью [5].

Н. Г. Живаев считает, что выраженность адаптации определяется двумя основными группами факторов: 
объективных (статичных) и субъективных (субъектных). К объективным факторам автор относит среду пре-
бывания, а именно социально-бытовые условия проживания, базовую подготовку, пол, возраст и пр. К субъ-
ективным факторам адаптации относятся личностные особенности индивида [1].

В широко известной трактовке А. Г. Маклакова выявить уровень адаптивности личности возможно с по-
мощью определения уровня сформированности ряда индивидуально-психологических свойств, включающих 
нервно-психическую устойчивость, коммуникативные свойства, моральную нормативность, которые состав-
ляют личностный адаптационный потенциал, оценка которого позволяет определить степень устойчивости 
человека к воздействию стрессовых ситуаций [4].

В. И. Розов, Т. Н. Князева, Н. Н. Куимова полагают, что основным адаптивным психодинамическим свой-
ством личности является его активность [2; 7].

Согласно теории Л. М. Колпаковой, уровень развития личности определяет форму его адаптивности – 
личностную или субъектную. При этом личностную адаптивность обусловливают внешние факторы, она 
социоориентирована, а субъектная адаптивность является автономно ориентированной чертой, для которой 
характерны осознанная регуляция и организация жизнедеятельности. Выраженная психологическая устой-
чивость личности предполагает наличие у него высокого уровня субъектной адаптивности [3]. 
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Проблемы адаптации студентов к учебной и профессиональной деятельности активно обсуждаются в за-
рубежной научной литературе. В частности, ряд современных исследований посвящен выявлению корреля-
ции между адаптивностью студентов и их академической успеваемостью [13; 15].

Множество работ иностранных коллег направлены на изучение социально-психологической адаптации 
первокурсников вузов, в том числе и медицинских. Согласно проведенным исследованиям, большая часть 
первокурсников имеет невысокий уровень адаптации, авторы подчеркивают актуальность проблемы и не-
обходимость углубленного изучения адаптационных процессов в первоначальный период вливания студен-
тов в вузовскую среду [10; 12; 14; 16].

Метаанализ научных исследований за 20 лет, проведенный M. Credé, S. Niehorster, выявил данные о зна-
чимой корреляции академической успеваемости и отчисляемости студентов с субъективными адаптивными 
факторами, такими как черты характера, используемые копинг-стратегии, межличностные отношения, при 
этом такие объективные факторы, как возраст, половая принадлежность, национальность и др., не являлись 
настолько значимыми предикторами адаптационного потенциала учащихся [11].

Таким образом, возможно констатировать, что выраженность адаптивности личности определяется субъ-
ективными и объективными факторами, к наиболее значимым из которых относятся субъективные или ин-
дивидуально-личностные психологические характеристики индивида.

Цель нашего исследования – выявить уровень адаптивности личности студентов медицинского вуза 
на всех курсах обучения, объект – адаптивность личности студентов медицинского вуза.

В начале исследования была предложена гипотеза, что в течение всего срока обучения в вузе существу-
ют периоды адаптационных срывов, обусловленных низкой адаптивностью учащихся. 

В исследовании применены две методики: 
 – методика Л. М. Колпаковой, направленная на диагностику адаптивного отношения личности к труд-

ным ситуациям посредством анализа четырех компонентов адаптивности: когнитивно-эмоционального, реф-
лексивно-оценочного, мотивационно-смыслового и поведенческого; 

 – методика А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина, выявляющая адаптивные способности личности через 
анализ таких индивидуально-психологических характеристик как нервно-психическая устойчивость, ком-
муникативные способности и моральная нормативность.

Всего в исследовании приняли участие 294 студента 1–6 курсов лечебного факультета ФГБОУ ВО «Ир-
кутский государственный медицинский университет» (далее – ИГМУ). Исследование проводилось в пери-
од окончания ими семестра и подготовки к зимней сессии (декабрь 2019 г.).

Результаты исследования
В таблице 1 отражено распределение по уровням выраженности следующих компонентов адаптивности 

студентов 1–6 курсов лечебного факультета ИГМУ: когнитивно-эмоциональный, рефлексивно-оценочный, 
мотивационно-смысловой, поведенческий. 

Таблица 1
Распределение по низкому и высокому уровню выраженности компонентов адаптивности лич-

ности студентов-медиков 1–6 курсов

Компоненты/ 
шкалы  

адаптивности

Низкий уровень, % Высокий уровень, %

1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

Когнитивно-эмоциональный компонент
Неготовность к из-
менению стереоти-
па презентации 

9 8 20 11 50 47 52 55 48 43 22 18

Невротичность 17 16 32 19 39 35 52 51 44 51 17 24
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Компоненты / 
шкалы  

адаптивности

Низкий уровень, % Высокий уровень, %
1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

Рефлексивно-оценочный компонент
Неготовность при-
нять неудачу  4 4 8 5 39 59 73 66 56 65 28 12

Открытость соци-
альному опыту 5 5 12 8 0 0 72 84 68 73 67 82

Мотивационно-смысловой компонент
Зависимость от внеш-
них установок  34 26 36 35 56 59 23 21 32 30 6 24

Позитивизм 37 46 32 49 11 12 12 8 20 13 56 53

Поведенческий компонент
Дефицит поведен-
ческой мобильности 95 100 100 100 100 100 1 0 0 0 0 0

Доминирование  1 7 12 8 0 6 88 47 52 62 61 70
Составлено автором по материалам исследования

Когнитивно-эмоциональный компонент адаптивности представлен следующими параметрами: неготов-
ность к изменению стереотипа презентации и невротичность. Наиболее выраженной неготовностью к из-
менению стереотипа презентации обладают студенты 1 и 2 курса, у большинства из них (52 и 55 %) зафик-
сирован высокий уровень этой характеристики. Большое количество студентов 3 и 4 курсов (48 % и 43 % 
соответственно) демонстрирует высокий уровень этого параметра, в то время как только 22 и 18 % студен-
тов 5 и 6 курсов соответственно имеют высокие показатели, а 50 и 47 % – низкие. Подобное распределе-
ние свидетельствует о выраженном страхе стигматизации, социальной изоляции, дискриминации, склонно-
сти к конформности и подавлению собственного мнения у студентов младших и средних курсов с все более 
возрастающей уверенностью в себе, независимостью от чужого мнения, меньшей подверженностью чужо-
му влиянию к окончанию обучения в вузе.

Высокий уровень невротичности зафиксирован у большинства студентов 1 курса (52 %), 2 курса (51 %) 
и 4 курса (51 %). Студенты 3 курса в меньшей степени демонстрируют высокий уровень этого показателя 
(44 %). Наименее выраженной невротичностью обладают студенты 5 и 6 курсов (соответственно 17 и 24 % 
из них имеют высокий уровень и 39 и 35 % – низкий). Невротичность проявляется в виде страха перед жиз-
ненными изменениями, боязни потерь, недостаточной способности к осознанному контролю своего состоя-
ния. Чем менее выражена невротичность, тем больше эмоциональная устойчивость личности.

Рефлексивно-оценочный компонент адаптивности включает в себя оценку таких параметров, как уровень 
неготовности принятия неудачи и открытость социальному опыту. Большинство студентов 1–4 курсов име-
ют высокий уровень неготовности принятия неудачи (1 курс – 73 %, 2 курс – 66 %, 3 курс – 56 %, 4 курс – 
65 %). Это свидетельствует об их склонности к игнорированию проблем, ложном восприятии реальности, 
блокировке жизненной активности, неадекватной критичности. У студентов 5 курса уровень этого параме-
тра высок у 28 % и у 39 % – низок. Большинство студентов 6 курса (59 %) имеют низкий уровень неготов-
ности к принятию неудачи, что говорит о высокой способности студентов старших курсов к осмыслению 
случившихся неприятностей, готовности решать задачи с учетом произошедших жизненных изменений.

Уровень открытости социальному опыту высок у большей части всех студентов-медиков, независимо 
от курса обучения. Самые высокие показатели зафиксированы у студентов 2 и 6 курсов (84 и 82 %). Такие 
данные свидетельствуют о том, что большинство респондентов толерантны к окружающим, способны к адек-
ватному и позитивному взаимодействию в социуме.

Окончание табл. 1
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Оценка мотивационно-смыслового компонента адаптивности студентов-медиков проводилась через ана-
лиз зависимости личности от внешних установок и позитивизма. Высокий уровень зависимости от внешних 
установок констатируется у 23 % студентов 1 курса, у 21 % студентов 2 курса и у 30 % студентов 4 курса. 
Низкий уровень этого параметра зафиксирован у 56 и 59 % студентов 5 и 6 курсов. Такие результаты гово-
рят о достаточно высоком уровне внутренней свободы в целом у большинства студентов-медиков, но наи-
менее социоориентированными являются студенты старших курсов.

Позитивизм наиболее слабо выражен у студентов 1, 2 и 4 курсов, только 12, 8 и 13 % из них соответст-
венно имеют высокий уровень этой характеристики. На 3 курсе высокий уровень позитивизма зафиксиро-
ван у 20 % студентов, а низкий – у 32 %. Наиболее позитивными, открытыми, общительными и оптимис-
тичными являются студенты 5 и 6 курсов, большинство из них (56 и 53 % соответственно) демонстрируют 
высокий уровень позитивизма.

Поведенческий компонент адаптивности состоит из таких параметров, как дефицит поведенческой мо-
бильности и доминирование. Абсолютное большинство студентов всех курсов не имеет дефицита поведен-
ческой мобильности (у 95 % студентов-первокурсников и 100 % студентов остальных курсов зафиксирован 
низкий уровень этого показателя), что свидетельствует о преимущественно творческом подходе к жизни, 
способности к быстрой реакции и предвидению развития ситуации у всех студентов-медиков.

Высокие показатели доминирования зафиксированы у большинства респондентов. Наиболее выражено 
оно у студентов 1 курса (88 %) и 6 курса (70 %). Студенты 4 и 5 курсов также демонстрируют высокий уро-
вень доминирования (62 и 61 %). Менее выраженные результаты выявлены у студентов 2 и 3 курсов, толь-
ко 47 и 52 % из них имеют высокий уровень этого показателя. Полученные данные говорят о выраженной 
внешней уверенности большинства студентов, маскирующей неуверенность внутреннюю.

В таблице 2 показано распределение по уровням выраженности таких составляющих адаптивных спо-
собностей, как нервно-психическая устойчивость, коммуникативные способности и моральная норматив-
ность студентов 1–6 курсов лечебного факультета ИГМУ.

Таблица 2
Распределение по низкому и высокому уровню выраженности компонентов  

адаптивности личности студентов-медиков 1–6 курсов 

Компоненты 
адаптивности

Низкий уровень, % Высокий уровень, %
1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

1 курс
n-121

2 курс
n-76

3 курс
n-25

4 курс
n-37

5 курс
n-18

6 курс
n-17

Нервно-психиче-
ская устойчивость 57 46 32 54 6 18 5 12 20 8 39 18

Коммуникативные 
способности 25 26 24 40 22 6 10 12 20 8 33 29

Моральная нор-
мативность 12 9 12 3 0 0 14 21 16 14 67 53

Адаптивные спо-
собности 56 50 32 51 11 12 11 18 32 11 44 59

Составлено автором по материалам исследования

Результаты позволяют утверждать, что нервно-психическая устойчивость наименее выражена у студен-
тов 1 курса (57 % имеют низкий уровень, только 5 % – высокий), 4 курса (54 % – низкий, 8 % – высокий) 
и 2 курса (46 % – низкий, 12 % – высокий). Такие данные говорят о низком уровне поведенческой регуля-
ции, склонности к нервно-психическим срывам и отсутствии адекватной самооценки у этой группы респон-
дентов. Показатели студентов 3 курса находятся в зоне средних значений (32 % – низкий уровень, 20 % – 
высокий). Наиболее высокие показатели данного параметра выявлены у студентов 5 курса (6 % – низкий, 
39 % – высокий) и 6 курса (18 % – низкий, 18 % – высокий), что свидетельствует о высокой стрессоустой-
чивости и адекватном восприятии реальности этой группы испытуемых.
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Данные по параметру коммуникативные способности у всех групп респондентов невысоки. Самый сла-
бый уровень развития коммуникативных способностей зафиксирован у студентов 4 курса, 40 % из них име-
ют низкий уровень и только 8 % – высокий. Показатели студентов 1, 2 и 3 курсов имеют средние значения 
(25, 26 и 24 % соответственно – низкий и 10, 12 и 20 % соответственно – высокий). Наиболее выраженными 
коммуникативными способностями обладают студенты 5 и 6 курса (5 курс: 22 % – низкие, 33 % – высокие; 
6 курс: 6 % – низкие, 29 % – высокие). Это говорит об определенных трудностях в общении с окружающи-
ми, повышенной конфликтности студентов младших и средних курсов, к концу обучения уровень развития 
коммуникативных способностей возрастает, но все еще не у большинства. 

Высокий уровень моральной нормативности обнаружен только у 14 % студентов 1 курса, 21 % – 2 кур-
са, 16 % – 3 курса и 14 % – 4 курса. Такие результаты свидетельствуют о низкой способности трезво и адек-
ватно оценить свою роль в коллективе, возможности несоблюдения общепринятых норм поведения данной 
группы обучающихся. Большинство студентов 5 и 6 курсов (67 и 53 % соответственно) реально оценива-
ют свою социальную роль, способны без личностного ущерба сочетать собственные моральные нормативы 
с требованиями социума и непосредственного социального окружения.

Проанализировав результаты трех шкал, мы получили данные об адаптивных способностях всех групп 
респондентов. Наименее выраженной адаптивностью обладают студенты 1 и 4 курсов (на 1 курсе низкий 
адаптивный потенциал зафиксирован у 56 % студентов, высокий – только у 11 %; на 4 курсе у 51 % – низ-
кий, у 11 % – высокий). Студенты 2 курса также относятся к группе низкой адаптации, 50 % из них име-
ют низкий уровень, 18 % – высокий. Адаптивность студентов 3 курса находится в зоне средних значений 
(у 32 % – низкий уровень, у 32 % – высокий). Студенты 5 курса являются обладателями значительно бо-
лее выраженного адаптивного потенциала, низкий уровень отмечен у 11 %, высокий у – 44 %. Наиболее 
высокие адаптивные способности имеют студенты 6 курса (у 12 % – низкий уровень, у 59 % – высокий).

Выводы
Дефицитарность в структуре всех компонентов адаптивности с преобладающей социориентированной 

направленностью личности обнаружена у студентов 1, 2 и 4 курсов лечебного факультета Иркутского госу-
дарственного медицинского университета. Адаптивный потенциал этих групп учащихся преимущественно 
выражен в личностной форме, обусловленной внешними социальными условиями, и характеризуется пове-
денческими реакциями невротического типа.

На наш взгляд, трудности адаптации студентов 1 и 2 курса связаны со следующими факторами: слож-
ности дидактического характера (слабая базовая подготовка, возросший объем и сложность учебной нагруз-
ки); смена социальной роли (отрыв от семьи, установление новых социальных связей); возросшая необхо-
димость в проявлении ответственности и самостоятельности [9].

Показатели адаптивности личности студентов 3 курса находятся в зоне средних значений по всем параметрам. 
На 4 курсе медицинского университета полностью меняется формат обучения, принимая цикловую 

форму, когда студентами изучаются клинические дисциплины на клинической базе. К этому времени мно-
гие студенты задумываются о сепарации от родителей, их материальные потребности возрастают, поэтому 
они начинают работать параллельно с учебным процессом, что нагружает их как физически, так и эмоци-
онально, провоцируя адаптивный срыв. 

Наиболее адаптированной группой респондентов являются студенты 5 и 6 курсов. К этому сроку обуче-
ния показатели адаптивности приобретают автономно ориентированный характер, когда личность проявля-
ет активность и совершает действия не по заданному шаблону, а на основе самостоятельного творческого 
решения, что свидетельствует об оптимальной функциональной устойчивости личности.

Таким образом, можно констатировать, что дефицит адаптивности личности студентов медицинского 
вуза преобладает на младших курсах с повышением к 3 курсу и резкому снижению к 4-му. Наиболее гармо-
нично развитой адаптивностью с преобладающими характеристиками автономно ориентированной лично-
сти обладают студенты старших курсов медицинского вуза.
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