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    спешность адаптации первокурсников 
определяет эффективность их включения в 
учебную деятельность и готовность к преодо-

лению трудностей, возникающих в процессе 
обучения. В социально-психологической адап-
тации студентов в вузе различают адаптацию 
к условиям учебной деятельности; адаптацию  

к группе (установление контактов, усвоение 
норм и правил группового общения); адапта-
цию к будущей профессии. Своевременная и 

полноценная адаптация во многом определяет 
успешность подготовки студентов. 

В ряде исследований выделяют понятие 

«адаптированность», которое отражает резуль-
тат процесса адаптации [1; 2; 3]. Т. В. Дубо-

вицкая отмечает, что адаптированность студен-

тов к обучению в вузе предполагает наличие 
следующих особенностей в поведении и дея-

тельности студентов: 

– удовлетворительное психологическое и 

физическое состояние студента в учебных и 
внеучебных ситуациях в вузе; 

– принятие студентом социальных ожи-

даний и предъявляемых к нему требований, а 
также соответствие его поведения этим ожи-

даниям и требованиям; 

– способность придавать происходящему 
в вузе желательное для себя направление и 

пользоваться имеющимися условиями для 

успешного осуществления своих учебных и 
личностных стремлений и целей [3]. 

Проблема адаптации студентов уже дли-

тельное время находится в центре внимания 
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педагогов и психологов. Современные иссле-

дования довольно многочисленны, но носят 
разрозненный характер. Проблема адаптации 

студентов в вузе особенно актуальна в нас-

тоящее время в связи с кризисом пандемии, 
условиями учебного процесса. Трудности в 

адаптации могут объясняться и индивидуаль-

но-типологическими особенностями студен-
тов [4; 5]. Все это обуславливает проблему ис-

следования и повышения адаптированности 

студентов первого курса. 
Целью эмпирического исследования яв-

лялось изучение социально-психологической 

адаптации первокурсников к условиям обуче-
ния в университете. 

Достижение цели осуществлялось путем 

выполнения следующих задач: 
– анализ проблемы социально-психологи-

ческой адаптации студентов к условиям обу-

чения в вузе и разработка дизайна исследо-

вания; 
– организация тестирования и создание 

базы данных для изучения социально-психо-

логической адаптации студентов; 
– обработка данных для определения струк-

туры адаптации в условиях студенческих 

групп; 
– анализ результатов исследования социаль-

но-психологической адаптации первокурсни-

ков; 
– подготовка аналитического отчета и вы-

работка рекомендаций по результатам иссле-

дования адаптации. 
База исследования – ФГБОУ ВО Смолен-

ский государственный медицинский универ-

ситет Минздрава РФ. 
Объект исследования – студенты пяти фа-

культетов первого курса медицинского уни-

верситета. Исследование проводилось в фор-
мате онлайн-тестирования. В качестве инстру-

ментария был использован Опросник социаль-

но-психологической адаптации (СПА), разра-
ботанный Карлом Роджерсом и Розалин Дай-

монд (Carl R. Rogers, Rosalind F. Dymond) в 

модификации А. К. Осницкого [6]. 
Практическая значимость работы заклю-

чается в создании рекомендаций, направлен-

ных на оптимизацию процесса адаптации сту-

дентов первого курса к условиям обучения; в 
выявлении группы студентов с рисками адап-

тации и организации психологической помо-

щи и поддержки этой категории обучающихся. 
Научная новизна работы состоит в расши-

рении знаний о процессе адаптации студентов-

первокурсников к условиям обучения в вузе 
и выработки стратегий по оптимизации про-

цесса адаптации студентов. 

Анализ исследований проблемы адапта-
ции студентов в вузе позволил выявить, что 

для диагностики процесса адаптации исполь-

зуются самые различные методики. Прежде 
всего, шкала социально-психологической адап-

тированности К. Роджерса и Р. Даймонда. Ос-

тальные методики носят сопутствующий ха-
рактер: методика для определения самооценки 

и уровня притязаний (Т. В. Дембо, С. Л. Ру-

бинштейн, А. М. Прихожан); 16-факторный 

личностный опросник (Р. Кеттелл); опросник 
Басса–Дарки; опросник социальной компетен-

тности (Л. М. Митина); опросник конструктив-

ности мотивации (А. А. Реан, О. П. Елисеева); 
исследование самоотношения (В. В. Столин, 

С. Р. Пантилеев); «Локализация контроля» 

(адаптированная Е. Г. Ксенофонтовой); диаг-
ностика коммуникативной социальной ком- 

петентности (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, 

Г. М. Мануйлов); опросник «Социально-пси-
хологические характеристики субъекта обще-

ния» (В. А. Лабунская). Кроме того, для изуче-

ния процессов адаптации студентов в вузе ис-
следователи используют собственные анкеты. 

Адаптация студентов исследуется также 

посредством изучения физиологических по-
казателей, физического развития и здоровья. 

Как видим, только одна из представленных ме-

тодик непосредственно направлена на исследо-
вание уровня адаптированности личности – ме-

тодика диагностики социально-психологиче-

ской адаптированности К. Роджерса и Р. Дай-
монда. 

Данный опросник социально-психологи-
ческой адаптации позволил выявить степень 
адаптированности-дезадаптированности лич-
ности в социальной сфере, и в качестве осно-
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ваний для дезадаптации определил ряд раз-
нообразных обстоятельств: низкий уровень са-
моприятия; низкий уровень приятия других, 
то есть конфронтация с ними; эмоциональный 
дискомфорт, который может быть весьма раз-
личным по природе; сильную зависимость от 
других, то есть экстернальность; стремление 
к доминированию. 

Модель отношений человека с социаль-
ным окружением и с самим собой, заложенная 
в основу этого инструмента, исходит из кон-
цепции личности как субъекта собственного 
развития, способного отвечать за свое поведе-
ние. Адаптированность предполагает реали-
стичную оценку себя и окружающей действи-
тельности, личную активность, гибкость, со-
циальную компетентность. Критерии адапти-
рованности отчасти совпадают с критериями 
личностной зрелости, в их числе – чувство 
собственного достоинства и умение уважать 
других, открытость реальной практике деятель-
ности и отношений, понимание своих проблем 
и стремление овладеть, справиться с ними. 
Напротив, критерии дезадаптации предпола-
гают неприятие себя и других, наличие защит-
ных барьеров в осмыслении своего актуаль-
ного опыта, кажущееся решение проблем, не-

гибкость. Шкала ориентирована на возраст от 
14 лет и старше. 

На выбор инструмента исследования по-
влияло и то обстоятельство, что данная мето-
дика находится в открытом доступе, позво-
ляющем проводить онлайн-диагностику, а фор-
ма представления результатов позволяет ис-
пользовать их в аналитическом исследовании. 

К эмпирическому исследованию социаль-
но-психологической адаптации первокурсни-
ков к условиям обучения в университете в фор-
ме онлайн-тестирования было привлечено 303 
студента разных факультетов (X, Y, S, P, M). 

Создана база данных, отражающая струк-
туру социально-психологической адаптации 
студентов отдельных учебных групп универ-
ситета в соответствии с показателями опрос-
ника социально-психологической адаптации 
(СПА) (Carl R. Rogers, Rosalind F. Dymond в 
адаптации А. К. Осницкого, 2004). На рисун-
ке 1 представлен фрагмент, иллюстрирующий 
организацию базы данных. 

Анализ результатов тестирования по шка-
ле «Лживость» выявил недостоверные ре-
зультаты у 62 обследованных (20,46 %). Дан-
ные, полученные от этих респондентов, в даль-
нейшем анализе не учитывались. 

 
 

Рис. 1. Фрагмент базы данных 
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На следующем этапе исследования про-
анализированы результаты тестирования по ос-
новному интегральному показателю – «Адап-
тация». В соответствии с рекомендациями раз-
работчиков методики показатели в диапазоне 
0–39 % оценивались как низкий уровень адап-
тации, 40–60 % – средний уровень адаптации, 
61–100 % – высокий уровень адаптации. 

На основе анализа результатов общей вы-
борки получено распределение адаптации по 
уровням (диаграмма 1).  

 
Диаграмма 1. Результаты исследования со-
циально-психологической адаптации студен-
тов первого курса к условиям обучения в вузе 

Как показывает диаграмма, около поло-
вины исследованных первокурсников (49 %) 

обнаружили высокий уровень адаптации. Это 
свидетельствует о том, что они реалистично 
воспринимают себя, имеют достаточный уро-

вень приятия других, обучаясь в вузе, испыты-
вают преимущественно состояние эмоциональ-
ного комфорта, имеют здоровый баланс в ис-
пользовании внешнего контроля и самокон-

троля, не склонны к чрезмерному доминиро-
ванию или ведомости, способны открыто при-
нимать возникающие проблемы. Эта катего-
рия обучающихся, на наш взгляд, не нуж-

дается в индивидуальном психологическом 
сопровождении в обычных условиях. С усло-
виями стресса эти обучающиеся также способ-

ны справиться за счет собственных ресурсов. 
Однако групповые профилактические меро-
приятия помогут преодолеть стресс быстрее 
и эффективнее. 

Средний уровень адаптации показали 28 % 
обследованных студентов. Профиль адапта-

ции (соотношения различных личностных ком-
понентов, определяющих интегративный по-
казатель) у этой части очень различается. В 
целом первокурсники, имеющие средний уро-
вень адаптации, нуждаются в групповых про-
филактических мероприятиях в обычных ус-
ловиях обучения. В условиях же стресса им 
необходимы профилактические мероприятия 
с учетом индивидуально-личностных особен-
ностей. Речь может идти о составлении инди-
видуальных программ профилактики стресса 
на основе результатов тестирования. 

Низкий уровень адаптации имеют 3 % об-

следованных. Это группа риска дезадаптации – 
лица, нуждающиеся в индивидуальном пси-

хологическом сопровождении процесса обу-

чения в обычных условиях. В условиях стрес-
са речь может идти о необходимости психо-

логической индивидуальной коррекции. Мож-

но рекомендовать мониторинг состояния этих 

студентов с фиксацией более широкого ком-
плекса показателей психофизиологической 

адаптации и стрессоустойчивости. 

Мы получили значительную долю недо-
стоверных результатов (высокие показатели по 

шкале «Лживость»), которая составила 20 % 

от числа обследованных. Эти лица не были до-
статочно искренними в процессе обследова-

ния и их профили были признаны недосто-

верными. Высокие показатели по шкале лжи-
вости выявляют стремление представить себя 

в более выгодном свете, отрицая наличие ес-

тественных человеку недостатков и уязвимо-
стей. Необходимо понимать, что такое стрем-

ление характерно для начальных стадий груп-

повой динамики, на которых находились сту-
денты к моменту проведения обследования. 

Косвенно это указывает на неуверенность и 

напряжение, которое испытывают студенты, 
обнаружившие высокие показатели по шкале 

лживости. Вероятно, они тоже нуждаются в 

психологической поддержке. Но поскольку 
индивидуальные профили адаптации в этих 

случаях мы не рассматривали, более опреде-

ленные рекомендации пока преждевременны. 
В таблице 1 представлены обобщенные ре-

комендации по оптимизации адаптационного  
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Таблица 1 

Психологические стратегии оптимизации процесса адаптации                             
студентов-первокурсников (на основе анализа результатов тестирования                            

по интегративному показателю «Адаптация» опросника СПА) 

Уровни   

адаптации 
Критерии 

Психологические стратегии                                    

оптимизации процесса адаптации 

в обычных условиях 

обучения 
в условиях стресса 

Высокий                    

уровень               

адаптации 

61–100 %               
по шкале 
«Адаптация) 

Не нуждаются в психологи-
ческом сопровождении 

Групповая профилактика 
для эффективного 
прохождения стресса 

Средний                  

уровень       

адаптации 

40–60 %                 
по шкале 
«Адаптация) 

Групповая профилактика  для 
адаптации к новым условиям 
обучения 

Индивидуальная профилак-
тика в соответствии с про-
филем адаптации 

Низкий                  

уровень                      

адаптации 

0–39 %                   
по шкале 
«Адаптация) 

Индивидуальная профилак-
тика в соответствии с профи-
лем адаптации. Индивидуаль-
ный психофизиологический 
мониторинг процесса адаптации 

Индивидуальная профилак-
тика и психологическая кор-
рекция дезадаптации в со-
ответствии с личностными 
особенностями 

Неопределенный 

уровень адаптации 

Свыше 39 % 
по шкале 
«Лживость» 

Необходима дальнейшая диагностика для выработки 
стратегии оптимизации процесса адаптации 

Таблица 2 

Распределение студентов отдельных учебных групп по уровням адаптации 

№ 

учебных 

групп 

Кол-во 

респон-

дентов 

Недостоверные 

результаты (высокие 

показатели по шкале 

«Лживость», %) 

Распределение по уровням адаптации (%) 

Низкий 

уровень 

адаптации 

Средний 

уровень 

адаптации 

Высокий 

уровень 

адаптации 

Х факультет 

1-2 27 14,81 7,41 37,04 40,74 

3-4 27 37,04 0 18,52 44,44 

5 13 46,15 0 7,69 46,15 

6 10 40,00 10,00 0 50,00 

7-8 22 18,18 4,55 31,82 45,45 

9 14 42,86 0 21,43 35,71 

10 14 14,29 0 35,71 50,00 

11-12 22 0 0 63,64 36,36 

Y факультет 

1 14 21,43 7,14 35,71 35,71 

2 10 10,00 10,00 20,00 60,00 

3 23 17,39 0 52,17 30,43 

4 14 35,71 0 28,57 35,71 

S факультет 

1 13 0 15,38 7,69 76,92 

2 14 0 0 35,71 64,29 

3 10 0 0 20,00 80,00 

4 10 30,00 0 40,00 30,00 

5 14 21,43 0 7,14 71,43 

P факультет 

1 16 18,75 0 25 56,25 

M факультет 

1-2 16 25,00 0 31,25 43,75 
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процесса первокурсников на основе анализа 

результатов тестирования по интегративному 
показателю «Адаптация». 

Факторами адаптации являются не толь-

ко личностные характеристики, но и особенно-
сти групповой структуры, организации, харак-

тера отношений, а также условия учебного про-

цесса, которые могут быть специфичны для от-
дельных учебных групп (расписание занятий, 

преподаватели, отношения с куратором). При-

нимая во внимание роль этих факторов, мы рас-
пределили показатели адаптации в соответ-

ствии с учебными группами (таблица 2). 

Анализируя групповую картину адапта-
ции, в первую очередь необходимо обратить 

внимание на группы, в которых доля обучаю-

щиеся с низким индивидуальным уровнем 
адаптации превышает 3 % (первый критерий 

оценки группового уровня адаптации). Таких 

групп шесть. 

Следует уделить внимание и группам, в ко-
торых доля студентов, обнаруживших недо-

стоверные профили, превышает 20 % (второй 

критерий оценки группового уровня адапта-
ции). Всего таких групп девять. При этом в трех 

группах (6 группа X факультета и 2, 3 группы 

Y факультета) оба эти критерия совпадают. Мы 
считаем, что именно в данных группах необхо-

димо организовать профилактические меро-

приятия в первую очередь. 
Группы, в которых свыше 50 % студентов 

имеют высокий индивидуальный уровень адап-

тации (третий критерий оценки группового 
уровня адаптации), при отсутствии соответ-

ствия по первому (с низким индивидуальным 

уровнем адаптации превышает 3 %) и второ-
му (доля студентов, обнаруживших недостовер-

ные профили, превышает 20 %) критериям 

имеют высокий групповой уровень адаптации. 
К таким группам на данном этапе исследова-

ния относятся 10, 11-12 группы X факульте-

та, 3-4 группы Y факультета, 2-3 группы S фа-
культета и 101 группа P факультета. 

Анализ результатов исследования позво-

лил распределить студенческие группы по сте-
пени необходимости и очередности профилак-

тических мероприятий следующим образом: 

– группы первой очереди: 6 группа X фа-
культета и 2, 3 группы Y факультета; 

– группы второй очереди: 3-4, 5, 7-8, 9 X 
факультета, 5 группа Y факультета, 1, 4 и 5 
группы S факультета и 1-2 группы M факуль-
тета; 

– группы третьей очереди: 10, 11-12 груп-
пы X факультета, 3-4 группы Y факультета, 
2-3 группы S факультета и 1 группа P факуль-
тета. 

На завершающем этапе проведения эмпи-
рического исследования были сделаны выво-
ды и разработаны практические рекомендации 
по оптимизации процесса адаптации первокур-
сников к условиям учебного процесса в вузе. 

Анализ проблемы социально-психологиче-
ской адаптации студентов к условиям обучения 
в вузе позволил разработать дизайна и части-
чно реализовать исследование процесса адап-
тации студентов-первокурсников. 

К исследованию в форме онлайн-тестиро-
вания с использованием опросника социально-
психологической адаптации было привлече-
но 303 студента из 25 групп 5 факультетов. 

Создана база данных, отражающая про-
филь социально-психологической адаптации 
обследованных студентов. 

Анализ результатов исследования со-
циально-психологической адаптации первокур-
сников. Выделены психологические стратегии 
оптимизации процесса адаптации студентов-
первокурсников (на основе анализа результа-
тов тестирования по интегративному показате-
лю «Адаптация» опросника СПА). 

Проанализирована групповая картина 
адаптации студентов-первокурсников. Распре-
делены студенческие группы по степени необ-
ходимости и очередности профилактических 
мероприятий. 

«Точкой входа» мероприятий, направлен-
ных на оптимизацию процесса адаптации сту-
дентов первого курса к условиям обучения, на 
наш взгляд, должна стать студенческая группа. 

Мероприятия проводятся в четыре этапа: 
1. Мотивационно-диагностический этап; 
2. Этап планирования; 
3. Этап реализации; 
4. Завершающий этап. 
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Мотивационно-диагностический этап вклю-
чает в себя диагностику уровня адаптации и  
мотивационные встречи участников процесса 
(студенты, кураторы, тьюторы, волонтеры, пси-
хологи). 

Планирование мероприятий на втором эта-
пе осуществляется с учетом результатов диаг-
ностики и ориентировано на отдельные студен-
ческие группы. 

Этап реализации осуществляется в соот-
ветствии с планом и включает в себя группо-
вую и индивидуальную работу. 

Завершающий этап – подведение итогов 
и обратная связь. 

Результаты исследования в целом пока-
зывают необходимость дальнейшей работы по 
изучению и оптимизации процесса адаптации 
студентов-первокурсников к обучению в вузе. 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье представлено эмпириче-

ское исследование по изучению социально-пси-
хологической адаптации первокурсников к ус-
ловиям обучения в университете; проанализи-
рована групповая картина адаптации студен-
тов-первокурсников; разработаны психологи-
ческие стратегии оптимизации процесса адап-
тации студентов-первокурсников. 

Ключевые слова: социально-психологи-
ческая адаптация, учебный процесс, первокур-
сники. 

SUMMARY 
This article presents an empirical study on 

socio-psychological adaptation of freshmen to 
conditions of training in medical University, ana-
lysed a group picture adaptation of first-year stu-
dents; developed psychological strategy of optima-
zation of process of adaptation of students-fresh-
men. 

Key words: socio-psychological adaptation, 
educational process, first-year students. 
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ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ                            

В ДЕТСКИХ ДОМАХ 
 

 

    роблема социального сиротства напря-

мую связана с проблемой деформированного 
развития детей вследствие разрыва связей меж-

ду поколениями и распада традиционной си-

стемы ценностей. 
Сегодня, когда происходит обостренное 

противостояние человека и среды, личности 
нового поколения и традиционной культуры, 
особенно актуальной становится проблема 


