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Аннотация. В  статье рассмотрены понятия «адаптация», «адаптирован-
ность», «адаптационный потенциал». Анализируется феноменология про-
блемы адаптационного потенциала психологической устойчивости у студен-
тов медицинского ВУЗа. Определены факторы, влияющие на формирование 
психологической устойчивости личности. Автором определены компоненты 
и критерии оценки психологической устойчивости. Проведено эмпирическое 
исследование психологической устойчивости и адаптации первокурсников. 
По результатам исследования определен уровень психологической устойчи-
вости и  адаптации обучающихся. Автором конкретизировано содержание 
понятия «образовательная среда». Рассмотрены условия успешной органи-
зации образовательного пространства ВУЗе, влияющие на психологическую 
устойчивость личности студента. Выдвинуто предположение тезиса о том, 
что эффективность процесса адаптации студентов в значительной степени 
определяется показателями психологической устойчивости личности. Автор 
представил и  проанализировал результаты исследования адаптации сту-
дентов и ее корреляционную взаимосвязь с показателями психологической 
устойчивости.
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адаптированность.

Актуальность исследования проблемы адаптаци-
онного потенциала психологической устойчиво-
сти студентов в  современных условиях образо-

вательного пространства вуза базируется на следующих 
аспектах. Во-первых, психологическая устойчивость 
студента связана с успешным обучением в вузе, которое 
является залогом успешного формирования будущего 
специалиста. Во-вторых, психологическая устойчивость 
способствует успешной адаптации студентов в  образо-
вательном пространстве вуза, потому что в  адаптаци-
онный период происходит перестройка в  личностных 
сферах студента.

Психологическая устойчивость представляет собой 
способности, умения и  навыки адаптировано реагиро-
вать на физические и умственные нагрузки, удерживать 
ровное настроение, регулировать эмоции [1].

А. Н. Леонтьев отмечал, что основанием личностной 
устойчивости можно считать широту связей человека 
с  миром, которая определяется различными выполня-
емыми видами деятельности и  взаимоотношениями 
со  средой. Ко  второму основанию психологической 
устойчивости личности он отнес иерархизированность 
деятельности и  мотивов. К  третьему основанию психо-
логической устойчивости был отнесен тип строения лич-
ности [2].

Л. В. Куликов отмечал, что если рассматривать пси-
хологическую устойчивость личности в  контексте меж-
личностного взаимодействия, то  ее проявления заклю-
чаются в  способности брать ответственность за  свои 
действия; в  уверенности в  своих жизненных позициях, 
умении отстаивать свои позиции в социальном окруже-
нии, не нарушая личных границ окружающих.
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А.Я Анцупов, А. И. Шипилов отмечают, что невозмож-
но быть устойчивым ко всем событиям, которые проис-
ходят в  жизнедеятельности субъекта. По  мнению авто-
ров проявлением психологической устойчивости можно 
считать сочетание психических показателей,: гибкость, 
быстрота приспособляемости к  изменяющимся усло-
виям среды, мобильность психики при переключении 
от одной задачи к другой [3].

З. И. Гадаборшева рассматривает психологическую 
устойчивость как системные личностные характеристи-
ки объединяющие: способности, навыки, умения и эмо-
циональные, когнитивные, процессы, проявляющиеся 
в  способности. состоянии и  адаптировано реагировать 
на внешние воздействия в процессе жизнедеятельности 
[4].

Из  анализа научной литературы по  проблеме пси-
хологической устойчивости личности можно сделать 
вывод: психологическая устойчивость не  относится 
к  врожденным свойством личности, она формируется 
в процессе развития личности. Однако, влияние на пси-
хологическую устойчивость оказывают как социальные, 
так и  биологические факторы. К  социальным факторам 
можно отнести социальное окружение, жизненный 
опыт. К  биологическим факторам можно отнести тип 
нервной системы человека, уровень развития познава-
тельных структур. определяют следующие компоненты 
эмоциональной устойчивости: эмоциональный, воле-
вой, интеллектуальный (познавательный), мотивацион-
ный и психомоторный.

Одной из важных задач образовательного процесса 
является создание педагогических и  социально психо-
логических условий, позволяющих студенту успешно 
адаптироваться образовательной среде. Определение 
понятия «адаптация» в  психолого-педагогической ли-
тературе, трактуется по-разному. По мнению А. В. Сидо-
ренкова адаптация является односторонним процессом, 
в котором меняется субъект и объект (среда) для соот-
ветствия друг другу. В  психологическом аспекте адап-
тация рассматривается как приспособление личности 
к существованию в обществе в соответствии с требова-
ниями этого общества и с личными потребностями [5].

Таким образом, можно уточнить содержание по-
нятия «адаптация». Это приспособление человека как 
личности к существованию в обществе с собственными 
потребностями, мотивами и  интересами, посредством 
усвоения требований этого общества. Показателем 
адаптации является адаптированность. Во  время обу-
чения в вузе происходят изменения в личностном кон-
структе студента: в стиле познавательной деятельности; 
типе межличностного поведения, направленности моти-
вации и  др. В  период адаптации при исследовании об-

наруживается зона внутриличностного конфликта, где 
уровень самопонимания и  способность индивида к  са-
мопониманию снижаются [6]. В категориально-термино-
логическом аппарате науки при теоретическом анализе 
понятия «адаптация» встречаются производные об тер-
мины — это адаптивность, адаптированность, адаптаци-
онный потенциал. Адаптивность в  научной литературе 
рассматривается, как приспособляемость живых су-
ществ к  приспособлению, свойство, качество. Адапти-
рованность — это уровень приспособленности живых 
организмов к среде обитания, уровень сформированно-
сти качества адаптивности [7]. А. А. Налчаджян рассма-
тривал адаптацию, как процесс результатом которого 
является адаптированность личности, где личность при 
отсутствии внешних и внутренних конфликтов способна 
продуктивно выполнять ведущую деятельность и удов-
летворять свои основные социогенные потребности, 
переживать состояние самоутверждения и  свободного 
выражения творческого потенциала[8]. .

А. Г. Маклаков, Сидорова А. А. определили адаптаци-
онный потенциал личности, как совокупность свойств, 
присущих индивиду, которые он активизирует в адапта-
ционный период [9].

Существуют условия, которые способствуют лич-
ностной адаптированности, Одним из  условий форми-
рования адаптированности студента является образо-
вательное пространство. Адаптирующие воздействия 
образовательного пространства, оказываемые на  лич-
ность очевидны и  структурированы. Образовательное 
пространство стимулируют личность к усвоению и вос-
производству ценностей той социальной среды, в  ко-
торой осуществляется жизнедеятельность индивида. 
В  процессе чего происходит осознавание и  выработка 
отношения к  ценностям, предъявляемые средой; по-
строение поведения. [10].

Термин «образовательное пространство» включает 
в  себя два понятия — это «пространство» и  «образова-
ние». О. А. Заболоцкая рассматривая первое понятие 
«пространство» отмечает, что оно относится к числу фи-
лософских категорий. Представляет собой определен-
ность бытия, которое имеет такие характеристики как: 
характеризующая протяженность, связи между телами, 
явлениями и  процессами. Первыми в  истории филосо-
фии, кто попытались определить пространственные ха-
рактеристики, были философы Эпикур, Лукреций, Демо-
крит, Галилей, Аристотель, Р. Декарт

В  90-е годы данное понятие появляется в  работе 
И. Фрумина и  Д. Б. Эльконина, авторы предлагают про-
ект формирования образовательного пространства со-
вместной «культуросозидательной» деятельности учите-
ля и учащегося [11].
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Ю. В. Сенько В.И Слободчиков «образовательное 
пространство» определяют как пространственно-вре-
менную связь, участников образовательного процесса, 
помогающих участникам обучения открывать смыслы 
образования и  эффективно встраиваться в  образова-
тельный процесс. [12;13].

Адаптивные возможности образовательного про-
странства рассмотрены в работах С. Д. Дерябо, П. А. Кис-
ляков Ю. А. Рокицкой, [14;15;16;] и др.

Образовательное пространство вуза, не соответству-
ющая критериям психологической безопасности, ведет 
повышенному психоэмоциональному напряжению, по-
вышенной тревожности блокирует адаптивные возмож-
ности личности, что может привести к дезадаптации, сни-
жению учебной активности, провоцируя отсев студентов 
на начальном этапе обучения. Представленные положе-
ния обосновывают необходимость теоретического и эм-
пирического исследования психологической устойчиво-
сти студента и ее взаимосвязи с процессом адаптации.

Исследование проводилось на базе Южно-Уральско-
го государственного медицинского университета. Вы-
борку исследования составили студенты первого курса 
по  направлению подготовки лечебное дело, специали-
тет в количестве 50 человек. Были использованы:

1) Методики, определяющие психологическую 
устойчивость студентов в вузе:

 ♦ тест измерения уровня тревожности Тейлора;
 ♦ тест, определяющий уровень мотивации обуче-

ния в вузе Т. И. Ильина;
 ♦ тест, определяющий уровень субъективного кон-

троля Дж. Роттер
 ♦ тест М. Рокича «Ценностные ориентации».

2) Методики, определяющие уровень адаптации:
 ♦ тест определения стрессоустойчивости и  соци-

альной адаптации Холмса и Раге.

3) Методы обработки данных, математико-стати-
стического анализа: (методы описательной статистики; 
корреляционный анализ Спирмена Статистическая об-
работка данных производилась с использованием про-
граммы «SPSS19.0 for WINDOWS».

Результаты исследования уровня тревожности сту-
дентов в вузе (Методика Тейлора):

 ♦ 18% (n=9) студентов демонстрирующих высокий 
уровень тревоги;

 ♦ 56% (n=28) человек средний с тенденцией к низ-
кому;

 ♦ 26% (n=13) человек показали низкий уровень тре-
воги

Результаты исследования уровня мотивации обуче-
ния в вузе (Методика Т. И. Ильина).

 ♦ 46% (n=23) студента — высокий уровень мотива-
ции обучения в вузе

 ♦ 38% (n=19) студентов проявили средний уровень 
мотивации обучения в вузе

 ♦ 16% (n=8) студента проявили низкий уровень мо-
тивации обучения в вузе

Результаты исследования уровня субъективного кон-
троля (Методика Дж. Роттер). Интернальность в области 
достижений (Ид). Высокие показатели по этой шкале со-
ответствуют высокому уровню субъективного контроля 
над эмоционально положительными событиями и ситу-
ациями. Низкие показатели по  шкале свидетельствуют 
о  том, что человек приписывает свои успехи, достиже-
ния и радости внешним обстоятельствам.

По результатам данного субтеста было выявлено:
 ♦ 42% (n=21) высокий уровень достижений (Ид),
 ♦ 36% (n=18) средний уровень (Ид).
 ♦ 22% (n=11) низкий уровень

Шкала интернальности в области производственных 
отношений (Ип). Высокий (Ип) интернальность в области 
производственных отношений свидетельствует о  том, 
что человек считает себя, свои действия важным факто-
ром организации собственной производственной дея-
тельности, в частности, в своем продвижении по службе. 
Низкий (Ип) интернальность в  области производствен-
ных отношений указывает на склонность придавать бо-
лее важное значение внешним обстоятельствам. По ре-
зультатам данного субтеста в экспериментальной группе 
было выявлено:

 ♦ 46% (n=23) высокий уровень достижений (Ип);
 ♦ 34% (n=17) со средним уровнем достижений (Ип),
 ♦ 20% (n=10) с низким уровнем.

По шкале обшей интернальности (Ио). Высокий пока-
затель по этой шкале соответствует. Низкий показатель 
по шкале (Ио) соответствует низкому уровню субъектив-
ного контроля. Личность не видят связи между своими 
действиями и  значимыми для них событиями жизни, 
не  считает себя способной контролировать эту связь 
и полагает, что большинство событий и поступков явля-
ются результатом случая или действий других людей.

У испытуемых студентов общий уровень интерналь-
ности определился следующим образом:

 ♦ 42% (n=21) высокий уровень общей интернально-
сти;.

 ♦ 38% (n=19) средний уровень общей интернально-
сти

 ♦ 28% (n=14) низкий уровень общей интернально-
сти.
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По  результатам исследования показателей ценност-
ных ориентаций по методике М. Рокича были определе-
ны ведущие терминальные ценности первокурсников 
74% (n=37) ценность продуктивная жизнь; 84% (n=42) — 
активная деятельностная жизнь.

Результаты исследования стрессоустойчивости 
и адаптации студентов (Методика Холмса и Раге):

 ♦ 18% (n=9) студента продемонстрировали низкий 
уровень сопротивляемости

 ♦ 53% (n=27) студентов — высокий уровень сопро-
тивляемости стрессу.

 ♦ 29% (n=14) студентов проявили средний уровень 
сопротивляемости стрессу.

Корреляционное исследование проводилось для 
подтверждения гипотезы о  статистической связи меж-

ду исследуемыми переменными: уровень адаптации 
первокурсников и  показателями психологической 
устойчивости. Проведенный анализ уровня значимости 
и  характера корреляционных взаимосвязей исследуе-
мых переменных позволил сформировать понимание 
взаимосвязи исследуемых характеристик, так как было 
выявлены статистически значимые корреляционные 
взаимосвязи. Полученные статистически достоверные 
корреляционные связи между исследуемыми параме-
трами относятся к значимым и устойчивым закономер-
ностям (от  p≤0,05 до  p≤ 0,01). Таким образом, наличие 
зафиксированных статистически значимых корреля-
ционных взаимосвязей между показателями уровнем 
адаптированности студентов и  психологической устой-
чивостью свидетельствуют о  том, что психологическая 
устойчивость является важным условием успешной 
адаптации первокурсников.
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