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Проблема адаптации первокурсников к 
вузовской жизни является очень актуальной 
и представляет практический и исследова-
тельский интерес, так как эффективная и 
быстрая адаптация студентов первого курса 
к обучению и межличностному общению в 
университете это гарантия развития личности 
в целом и обеспечение успешного становления 
будущего специалиста. Система обучения 
в университете значительно разнится со 
школьным и содержательно, и методически, 
и организационно.

Первокурсники, только сошедшие со 
школьной скамьи, сталкиваются с такими 
трудностями как поступление в университет, 
непривычный процесс обучения, включение в 
новую социальную сферу: не сформировались 
отношение к учебе в высшем учебном заведе-
нии, представление о выбранной специально-
сти, не успели выработаться жизненные цели, 
а также претерпевают изменения сложивший-
ся привычный школьный стереотип, модель 
взаимодействия с преподавателями, система 
взаимоотношений. Все это может привести 
к снижению адаптационных возможностей 
личности и как результат – к ухудшению 
успеваемости, накоплению академической 
задолженности, трудностям в общении со 
сверстниками и педагогами, снижению мо-
тивации, расхождению убеждений и взглядов 
личности, которая находится в стадии фор-
мирования. То есть появление академической 
задолженности у первокурсников является 
сигналом о нехватке у них необходимых адап-
тационных ресурсов, помогающих справиться 
с возникающими трудностями и предупре-
ждением об их неготовности к успешному 
прохождению периода адаптации к образо-
вательной среде университета, качественному 
усвоению знаний, пессимистической оценке 

собственных психологических возможно-
стей, осознании невозможности контроля 
ситуации. Важной задачей, которую долж-
но поставить перед собой и решить каждое 
высшее учебное заведение является создание 
психолого-педагогической лаборатории, 
оказывающей поддержку первокурсникам в 
виде проведения мероприятий по психопро-
филактике, психокоррекции и психотерапии 
для развития готовности к изменениям, как 
интегрального свойства личности, создания 
благоприятного адаптационного периода, 
эффективной успешной и быстрой адапта-
ции к образовательному процессу и другим 
аспектам вузовской жизни. Следовательно, 
вопрос адаптации первокурсников к образо-
вательной среде является актуальным, ведь 
от длительности адаптационного процесса 
зависят успехи первокурсников и процесс их 
становления в профессии [1, 2].

Нами был создан анкетно-методиче-
ский комплекс, который дает возможность 
комплексно оценить адаптационный лич-
ностный ресурс студентов. Он состоит из 
набора утверждений, который охватывает 
и аспекты студенческой жизни (социальная 
фрустрированность), и индивидуально-лич-
ностные особенности студента как субьекта 
профессионального развития: самоконтроль, 
ассертивность, самоэффективность (общая, в 
сфере предметной деятельности и в сфере меж-
личностного общения), стиль саморегуляции 
учебной деятельности (общий уровень само-
регуляции, планирование, моделирование, 
программирование, оценивание результатов, 
гибкость, самостоятельность, надежность, 
ответственность), стратегии преодолеваю-
щего поведения (общий индекс конструктив-
ности) и другие. У студентов первого курса, 
которые сталкиваются с новыми серьезными 
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трудностями, ситуациями неопределенности, 
рисками, мешающими эффективной саморе-
ализации, возрастает значимость этих фено-
менов [3].

Целью данного исследования являлось оце-
нивание уровня адаптационного личностного 
ресурса и его компонентов у первокурсников 
в зависимости от наличия и выраженности у 
них академической задолженности.

Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие студенты 

первого курса медицинского университета, 
в возрасте от 17 до 20 лет (медиана возраста 
исследуемых составила 17 лет (17-18)) в но-
ябре-декабре 2021 года. Выборка составила 
109 человек: 70 (64,2%) девушек и 39 (35,8%) 
юношей. Первокурсники за осенний семестр 
2021-2022 учебного года успели пройти об-
учение как в очном, так и в дистанционном 
форматах, по итогам которого часть из 
них имели академическую задолженность. 
В зависимости от наличия и выраженности 
академической задолженности были сформи-
рованы группы исследования: I группу соста-
вили первокурсники, у которых выраженная 
академическая задолженность – 44,95% (49 
чел.), II группа включала студентов первого 
курса, которые имеют незначительную акаде-
мическую задолженность – 25,69% (28 чел.), 
III группу сформировали первокурсники 
без академической задолженности – 29,36% 
(32 чел.). В свою очередь в I группу вошли 
студенты, имеющие академическую задол-
женность в виде: пропусков занятий от 50 до 
100 часов – 28,6% (14 чел.); пропусков занятий 
свыше 100 часов – 20,4% (10 чел.); наличия 
10 и более двоек – 51% (25 чел.). А II группа 
состояла из первокурсников с академической 
задолженностью в виде незначительного 
количества пропусков занятий (до 50 часов) 
и/или небольшого количества двоек (менее 
10). В исследовании использовались социаль-
но-психологический (психодиагностический) 
метод и метод математической обработки 
результатов. Социально-психологический 
метод был направлен на исследование адап-
тационного личностного ресурса. Адаптаци-
онный ресурс личности оценивался с учетом 
уровней самоконтроля, ассертивности, общей 
самоэффективности, самоэффективности в 
сфере предметной деятельности и в сфере 
межличностного общения, общего уров-
ня саморегуляции учебной деятельности, 

выраженности социальной фрустрирован-
ности и общего индекса конструктивности 
стратегий преодолевающего поведения. Для 
этого использовались следующие методики: 
«Опросник (краткая шкала) самоконтроля» 
Дж. Тэнгни, Р. Баумайстер, А.Л. Бун (2004), 
русскоязычная адаптация и валидизация Т.О. 
Гордеевой и др. (2016) [4], «Тест на определе-
ние ассертивности (уверенности в себе)» С. 
Рейзаса (Rathus Assertiveness Schedule, RAS) 
[5, 6], «Шкала общей самоэффективности» 
Р. Шварцера, М. Ерусалема, русская версия 
которой создавалась при участии В.Г. Ромека 
[7], «Методика диагностики самоэффектив-
ности» Маддукса и Шеера, переведенная на 
русский язык и адаптированная А.В. Боярин-
цевой [8, 9], «Стиль саморегуляции учебной 
деятельности - ССУД-М» [10], Cпециально 
разработанная методика по определению 
уровня социальной фрустрированности, 
«Личностный опросник “SACS”» С. Хобфолл, 
адаптированный Н.Е. Водопьяновой и Е.С. 
Старченковой [11, с. 251-260]. Математиче-
ская обработка результатов проводилась 
с использованием пакета статистического 
анализа «MedStat v.5.2». Предварительно 
проводили проверку распределения на нор-
мальность. Если распределение не отличалось 
от нормального, для представления значений 
количественных признаков вычисляли зна-
чения среднего арифметического (М) и стан-
дартного отклонения (SD), в случае, когда 
распределение отличалось от нормального, 
определяли медиану (Ме) и значения нижнего 
и верхнего квартилей (Q1-Q3). При сравнении 
средних двух независимых выборок, в связи 
с тем, что распределение не отличалось от 
нормального и при гомогенности диспер-
сий использовался критерий Стьюдента, а в 
случае, когда распределение отличалось от 
нормального, для сравнения двух выборок 
применялся критерий Манна-Уитни. Во всех 
случаях отличие считалось статистически 
значимым при уровне значимости р<0,05.

Результаты исследования и их обсуждение
В таблице 1 рассмотрено сравнение показа-

телей уровня самоконтроля у первокурсников 
в зависимости от наличия и степени выра-
женности академической задолженности. 
Статистически значимых различий между 
показателями самоконтроля у студентов с 
выраженной и незначительной академической 
задолженностью выявлено не было. В обеих 
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группах он находится на среднем уровне. В 
тоже время были выявлены статистически зна-
чимые различия между уровнем самоконтроля 
в I и III (р=0,002), а также во II и III группах 
(р=0,002) (табл. 1.). У студентов без академи-
ческой задолженности степень самоконтроля 
находится на высоком уровне и статистически 
значимо выше, чем у студентов, имеющих 
задолженность. Следовательно, испытуемые 
III группы в большей мере обладают такими 
качествами как организованность, целеу-
стремленность и настойчивость, и пользуются 
ими для достижения поставленных целей. 
Обладая конструктивным мышлением, они 
позитивнее оценивают различные возника-
ющие препятствия, берут их под контроль и 
могут ими управлять. 

Как видно из таблицы 2, при определении 
выраженности ассертивности у первокурс-
ников между группами статистически значи-
мых различий выявлено не было (табл. 2.). У 
студентов вне зависимости от академической 
задолженности уровень ассертивности соот-
ветствует среднему значению уверенности, 
но при этом у студентов без академической 
задолженности он несколько выше. Чем уве-

реннее в себе студент, тем лучше его учебная 
работоспособность и, соответственно, успе-
ваемость и удовлетворенность от обучения.

Были выявлены статистически значимые 
различия при оценке общего уровня саморе-
гуляции между студентами с внушительной 
(р<0,001) и несущественной (р<0,001) ака-
демической задолженностью (средний уро-
вень) и первокурсниками без академической 
задолженности (высокий уровень) (табл. 3.). 
При этом статистически значимой разницы 
между студентами первого курса, имеющими 
выраженную академическую задолженность 
и первокурсниками с незначительной акаде-
мической задолженностью не определялось 
(р=0,873). Как показало эмпирическое иссле-
дование, индивидуальная система осознанной 
саморегуляции произвольной активности в 
учебной деятельности лучше развита у сту-
дентов первого курса без академической за-
долженности. А у первокурсников с академи-
ческой задолженностью уровень осознанной 
саморегуляции сформирован недостаточно, 
в связи с чем они могут периодически испы-
тывать некоторые трудности при освоении 
новых видов активности.

Таблица 2
Результаты исследования ассертивности у первокурсников 
в зависимости от наличия академической задолженности 

Таблица 1
Результаты исследования самоконтроля у студентов первого курса 

в зависимости от наличия академической задолженности

Переменная
Группа I
M ± SD

(95% ДИ)
(n=49 человек)

Группа II
M ± SD

(95% ДИ)
(n=28 человек)

Группа III
M ± SD

(95% ДИ)
(n=32 человек)

Статистическая 
значимость 

различия, р*

Уровень 
самоконтроля

38,65 ± 8,59 
(36,19-41,12)

38,64 ± 6,11 
(36,28-41,01)

45,31 ± 9,55 
(41,87-48,76)

p1=0,992
р2=0,002
р3=0,002

Примечание: p1 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 2;
р2 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 3;
p3 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 2 и 3.

Переменная
Группа I
M ± SD

(95% ДИ)
(n=49 человек)

Группа II
M ± SD

(95% ДИ)
(n=28 человек)

Группа III
M ± SD

(95% ДИ)
(n=32 человек)

Статистическая 
значимость 

различия, р*

Степень 
ассертивности

66,63 ± 18,95 
(61,19-72,08)

66,57 ± 13,3 
(61,41-71,73)

71,66 ± 16,62 
(65,66-77,65)

p1=0,984
р2=0,226
р3=0,199

Примечание: p1 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 2;
р2 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 3;
p3 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 2 и 3.
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Интересен тот факт, что также не было 
выявлено ни одного статистически значимого 
различия между I и II группами по остальным 
шкалам опросника саморегуляции учебной 
деятельности (табл. 4.). Из этого следует, 

что общий уровень саморегуляции и степень 
проявления компонентов саморегуляции не 
зависят от выраженности академической за-
долженности, но видоизменяются в худшую 
сторону при ее наличии. Так были обнаруже-

Таблица 3
Результаты исследования общего уровня саморегуляции студентов первого курса 

в зависимости от наличия академической задолженности

Таблица 4
Результаты исследования компонентов саморегуляции первокурсников 

в зависимости от наличия академической задолженности

Переменная
Группа I
M ± SD

(95% ДИ)
(n=49 человек)

Группа II
M ± SD

(95% ДИ)
(n=28 человек)

Группа III
M ± SD

(95% ДИ)
(n=32 человек)

Статистическая 
значимость 

различия, р*

Общий уровень 
саморегуляции

30,47 ± 11,63 
(27,13-33,81)

30,11 ± 7,88 
(27,05-33,16)

40,44 ± 8,27 
(37,46-43,42)

p1=0,873
р2<0,001
р3<0,001

Примечание: p1 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 2;
р2 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 3;
p3 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 2 и 3.

Переменная

Группа I
M ± SD

(95% ДИ)/ 
Ме (Q1-Q3)

(n=49 человек)

Группа II
M ± SD

(95% ДИ)/
Ме (Q1-Q3)

(n=28 человек)

Группа III
M ± SD

(95% ДИ)/
Ме (Q1-Q3)

(n=32 человек)

Статистическая 
значимость 

различия, р*

Шкала 
Планирование 5 (3-7) 4,82 ± 2 (4,05-

5,6) 8 (6-8)
p1=0,590
р2<0,001
р3<0,001

Шкала 
Моделирование

4,1 ± 2,62 (3,35-
4,85) 5 (1-7) 6,72 ± 1,8 

(6,07-7,37)
p1=0,729
р2<0,001
р3=0,003

Шкала 
Программирование

5,45 ± 2,42 
(4,76-6,14) 6 (3,5-7) 6,5 (5-8)

p1=0,411
р2=0,178
р3=0,030

Шкала 
Оценивание 
результатов

4,2 ± 2,4 (3,52-
4,89) 4 (2-6) 6,56 ± 1,72 

(5,94-7,18)
p1=0,818
р2<0,001
р3<0,001

Шкала 
Гибкость

4,96 ± 2,33 
(4,29-5,63)

4,54 ± 2,03 
(3,75-5,32) 7 (4,5-8)

p1=0,426
р2=0,011
р3=0,002

Шкала 
Самостоятельность 4 (3-6) 4,46 ± 2,17 

(3,62-5,31)
5,88 ± 1,79 
(5,23-6,52)

p1=0,962
р2=0,012
р3=0,008

Шкала 
Надежность

4,65 ± 2,08 
(4,06-5,25)

4,5 ± 1,86 (3,78-
5,22)

5 ± 2,17 (4,22-
5,78)

p1=0,750
р2=0,474
р3=0,346

Шкала 
Ответственность

4,67 ± 2,61 
(3,92-5,42) 4 (4-6) 6,59 ± 1,98 

(5,88-7,31)
p1=0,872
р2<0,001
р3<0,001

Шкала 
Социальная 

желательность
5,33 ± 1,81 
(4,81-5,85) 4,5 (3,5-6) 4,94 ± 1,8 

(4,29-5,59)
p1=0,100
р2=0,345
р3=0,391

Примечание: p1 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 2;
р2 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 3;
p3 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 2 и 3.
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ны статистически значимые различия между 
I и III группами по шкалам планирования, 
моделирования, оценивания результатов, гиб-
кости, самостоятельности, ответственности, 
а также между II и III группами по шкалам 
планирования, моделирования, программи-
рования, оценивания результатов, гибкости, 
самостоятельности, ответственности (табл. 
4.). Это свидетельствует о том, что у студен-
тов, которые обучаются на первом курсе и 
имеют академическую задолженность (как 
выраженную, так и незначительную) несколь-
ко хуже сформированы и развиты умение 
намечать и выбирать цели, способность 
пошагового планирования их достижения 
в течение учебной деятельности; навыки 
формирования представления о внешних и 
внутренних условиях, которые значимы для 
целенаправленного выполнения поставлен-
ных задач, уровня их осознанности и проду-
манности; самооценка и оценка собственной 
модели поведения, результатов деятельности, 
согласованности данных результатов це-
лям и условиям успешности их завоевания; 
способность эффективно динамично и без 
трудностей трансформировать систему само-
регуляции и модель своего поведения, легко 
подстраиваясь под изменения внешних и вну-
тренних условий учебной деятельности, что 
также распространяется и на учебные цели, 
и на программы исполнительских действий, 
и на критерии успешности обучения. Кроме 
того, у студентов, имеющих академическую 
задолженность, в меньшей степени сформи-
рована самостоятельность и автономность 
функционирования системы саморегуляции 
учебной деятельности и ее независимости от 
влияния других, что говорит о неспособности 
во всех ситуациях без чьей-либо помощи уста-
навливать цели и задачи программы учебных 
действий и применять ее в процессе подго-
товки к парам. Также у данной категории 
студентов на среднем уровне развита способ-
ность поддерживать саморегуляцию учебной 
деятельности, с помощью осознания уровня 
ее значимости для себя и для окружающих, 
то есть они менее ответственно подходят к 
достижению необходимой цели, чем студенты 
без академической задолженности, так как у 
них данная способность выражена на высоком 
уровне. К тому же, у студентов без академи-
ческой задолженности уровень программи-
рования (высокий) статистически значимо 
выше, чем у первокурсников, имеющих не-

значительную академическую задолженность 
(средний). Это значит, что первокурсники без 
академической задолженности могут быстрее 
продумывать и разрабатывать методы, пути 
и варианты достижения цели, устанавливать 
необходимую последовательность выполне-
ния учебных действий в ходе решения заданий 
и формулировки ответа, то есть у них лучше 
развиты способности к осознанному подходу 
в построении собственных действий. 

Вместе с тем не было определенно стати-
стически значимых различий между сравнива-
емыми группами по шкалам надежности и со-
циальной желательности. Это говорит о том, 
что у испытуемых всех трех групп на среднем 
уровне сформирована индивидуальная устой-
чивость функционирования системы само-
регуляции учебной деятельности, в случае 
возникновения различных непредвиденных 
ситуаций (в условиях различной, в том числе 
низкой, мотивации обучения и повышения 
психической напряженности или стрессоген-
ности ситуации: появление академической 
задолженности, рост заболеваемости корона-
вирусной инфекции, переход на дистанцион-
ную форму обучения). И хотя статистически 
значимой разницы между группами по шкале 
социальной желательности не было выявлено, 
но мы видим, что первокурсники с наличием 
значительной академической задолженности 
несколько больше, чем студенты с малой ака-
демической задолженностью и первокурсники 
без таковой стремятся приукрашивать свои 
ответы, выбирая более подходящие варианты. 
Мы можем предположить, что во всех группах 
многие полученные результаты на самом деле 
несколько завышены и к ним необходимо от-
нестись с некоторой долей скепсиса.

При исследовании степени самоэффек-
тивности в сфере предметной деятельности у 
первокурсников в зависимости от наличия и 
выраженности академической задолженности 
были выявлены статистически значимые раз-
личия между I и III (р<0,001), а также между 
II и III группами (р<0,001). В то время как 
между уровнями самоэффективности в сфере 
межличностного общения статистически зна-
чимых различий в сравниваемых группах вы-
явлено не было (табл. 5.). Хотя во всех группах 
уровень самоэффективности в сфере предмет-
ной деятельности соответствует среднему, но 
у первокурсников без академической задол-
женности он статистически значимо выше, 
чем у студентов первого курса с выраженной 
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Таблица 5
Результаты исследования самоэффективности у студентов первого курса 

в зависимости от наличия академической задолженности

и незначительной академической задолжен-
ностью. Следовательно, первокурсники без 
академической задолженности больше осоз-
нают свои способности и могут их применять 
наилучшим образом, хотят саморазвиваться и 
достигать высоких результатов в предметной 
деятельности. Уверенность и убежденность в 
успехе собственной деятельности побуждает 
к выбору более тяжелых задач, постановке 
новых нелегких целей, задействованию и 
активации настойчивости, целеустремленно-
сти, упорства. Самоэффективность в сфере 
межличностного общения в трех группах 
соответствует среднему уровню. Велика ве-
роятность того, что если у студентов не по-
лучается что-то в предметной деятельности, 
то они фокусируются на том, что получается 
у них лучше и где они получают поддерж-
ку – общении. Для студента медицинского 
профиля общение представляет собой неоть-
емлемый инструмент с помощью которого 
осуществляется и достигает положительного 
результата деятельность. Первокурсники, у 
которых начала появляться и накапливаться 
академическая задолженность имеют самые 
низкие показатели самоэффективности, что 
может говорит о том, что у них опускаются 
руки и даже обладая отличными способностя-
ми и высоким потенциалом самореализации 
они не могут достичь высот в предметной 
деятельности и межличностном общении, так 
как не допускают возможности применения 
этих способностей на практике и не пытаются 

воспользоваться всем, что дано им природой 
и социумом.

Оценивая общий уровень самоэффек-
тивности были определены статистически 
значимые различия между показателями у 
студентов, которые обучаются на первом кур-
се и имеют незначительную академическую 
задолженность и у первокурсников без нее 
(р=0,040) (табл. 5.). Во всех группах общий 
уровень самоэффективности соответствует 
среднему, однако у студентов, имеющих не-
значительную академическую задолженность 
он статистически значимо меньше, чем у пер-
вокурсников, не имеющих ее. Следовательно, 
если у студента начинает накапливаться ака-
демическая задолженность, он становится в 
большей степени неуверенным в собственной 
компетентности, не всегда воспринимает 
возникающие проблемы как вызов, который 
позволяет проверить и подтвердить свои 
способности. 

Были обнаружены статистически значимые 
различия при определении общего индекса 
конструктивности стратегий преодолевающе-
го поведения между показателями у студентов 
с внушительной (р=0,004) и несущественной 
(р=0,001) академической задолженностью и 
первокурсниками, не имеющими ее (табл. 6.). 
У студентов первого курса без академической 
задолженности конструктивность статистиче-
ски значимо выше (высокая), чем у студентов 
с наличием выраженной (средняя, ближе к 
высокой конструктивность) и незначительной 

Переменная
Группа I
M ± SD

(95% ДИ)
(n=49 человек)

Группа II
M ± SD

(95% ДИ)/
Ме (Q1-Q3)

(n=28 человек)

Группа III
M ± SD

(95% ДИ)/
Ме (Q1-Q3)

(n=32 человек)

Статистическая 
значимость 

различия, р*

Самоэффективность 
в сфере предметной 

деятельности
19,88 ± 30,89 
(11,01-28,75) 12,5 (4-36) 42,72 ± 23,93 

(34,09-51,35)
p1=0,853
р2<0,001
р3<0,001

Самоэффективность 
в сфере 

межличностного 
общения

5,74 ± 9,41 
(3,03-8,44)

3,54 ± 9,79 
(-0,26-7,33)

7,78 ± 9,53 
(4,35-11,22)

p1=0,335
р2=0,345
р3=0,094

Общий уровень 
самоэффективности

30,45 ± 6,51 
(28,58-32,32)

29,32 ± 5,1 
(27,34-31,3)

32
(28,5-36,5)

p1=0,432
р2=0,430
р3=0,040

Примечание: p1 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 2;
р2 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 3;
p3 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 2 и 3.
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(высокая конструктивность) академической 
задолженности. Обладая высококонструк-
тивными копинг-стратегиями первокурсники 
без академической задолженности успешнее 
преодолевают и эффективнее справляются с 
профессиональными стрессорами, чем студен-
ты с задолженностью.

В уровне социальной фрустрированно-
сти также были выявлены статистически 
значимые различия между I и III (р<0,001) и 
между II и III группами (р=0,003) (табл. 7.). 
У студентов первого курса вне зависимости 
от наличия и выраженности академической 
задолженности уровень социальной фрустри-
рованности очень низкий. Но у первокурс-
ников без академической задолженности он 
статистически значимо ниже, то есть они в 
большей степени удовлетворены социальны-
ми достижениями и результатами в учебной 
деятельности. 

Нами установлена статистически значи-
мая разница между показателями уровня 
адаптационного личностного ресурса у 
первокурсников с выраженной (р=0,002) и 
незначительной (р=0,001) академической 
задолженностью и студентов без таковой 

(табл. 8.). Студенты первого курса без ака-
демической задолженности имеют высокий 
адаптационный ресурс личности, что говорит 
о том, что их индивидуально-личностные 
адаптационные ресурсы и возможности обе-
спечивают качественную работоспособность 
и высокую эффективность деятельности при 
воздействии из внешней среды различных 
психогенных факторов. Эти студенты справ-
ляются с выполнением учебного плана без 
особых трудностей, так как они достаточно 
легко преодолевают возникающие проблемы 
и устойчивы к экстремальным факторам. В 
то время как у студентов с академической 
задолженностью определена средняя степень 
адаптационного личностного ресурса и не 
выявлено статистически значимой разницы 
между ее уровнем при выраженной и незна-
чительной академической задолженности 
(р=0,780). Соответственно, вне зависимости 
от выраженности академической задолжен-
ности, но при ее наличии студенты испытыва-
ют некоторые затруднения при обучении и не 
всегда могут успешно справиться со стрессо-
выми событиями, в связи с чем академическая 
задолженность может постепенно нарастать. 

Таблица 6
Результаты исследования общего индекса конструктивности стратегий преодолевающего 
поведения у первокурсников в зависимости от наличия академической задолженности

Переменная
Группа I

Ме (Q1-Q3) 
(n=49 человек)

Группа II
M ± SD

(95% ДИ)
(n=28 человек)

Группа III
M ± SD

(95% ДИ)
(n=32 человек)

Статистическая 
значимость 

различия, р*

Общий 
индекс 

конструктивности 
1,14

(1,04-1,34)
1,17 ± 0,24 
(1,07-1,26)

1,41 ± 0,34 
(1,29-1,53)

p1=0,546
р2=0,004
р3=0,001

Примечание: p1 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 2;
р2 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 3;
p3 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 2 и 3.

Таблица 7
Результаты исследования уровня социальной фрустрированности студентов первого курса 

в зависимости от наличия академической задолженности

Переменная
Группа I
M ± SD

(95% ДИ)
(n=49 человек)

Группа II
Ме (Q1-Q3) 

(n=28 человек)

Группа III
Ме (Q1-Q3) 

(n=32 человек)

Статистическая 
значимость 

различия, р*

Уровень 
социальной 

фрустрированности 
1,26 ± 0,66 
(1,07-1,45)

1,25
(0,94-1,69) 0,69 (0,44-1)

p1=0,816
р2<0,001
р3=0,003

Примечание: p1 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 2;
р2 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 3;
p3 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 2 и 3.
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Таким образом, необходимо отметить тот 
факт, что при исследовании уровня адапта-
ционного личностного ресурса и его компо-
нентов ни в одном случае не было выявлено 
статистически значимой разницы между 
показателями у студентов с незначительной 
академической задолженностью и у перво-
курсников с выраженной академической 
задолженностью. При этом большинство 
параметров были ниже именно у студентов 
первого курса с наличием незначительной 
задолженности. Это говорит о том, что 
необходимо как можно раньше выявлять 
первокурсников с трудностями в адаптации, 
а именно – при первых признаках появления 
академической задолженности, и реагиро-
вать в максимально быстрые сроки, оказывая 
психолого-педагогическую поддержку для 
повышения адаптационных личностных 
ресурсов в целях профилактики дальней-
шего роста задолженности и усугубления 
ситуации. Данные выводы подтверждает 
тот факт, что в подавляющем большин-
стве случаев была выявлена статистически 

значимая разница между показателями у 
студентов с академической задолженностью 
(как с выраженной, так и с незначительной) 
и у первокурсников без нее. Развитие адап-
тационного ресурса личности у первокурс-
ников, формируя внутренние личностные 
качества и реализуя личностный потенциал 
обучающегося, является одной из первосте-
пенных задач университета, так как от этого 
зависит эффективность и качество обучения 
студентов, и, как следствие, становление 
успешного специалиста. Полученные данные 
могут быть использованы при разработке 
личностно-ориентированных программ для 
психокоррекционной работы с первокурс-
никами, которые имеют академическую 
задолженность. Данные программы будут 
направлены на развитие у студентов первого 
курса таких личностных ресурсов, которые 
способствовали бы успешной реализации в 
учебе и профессии, творческому преобразо-
ванию себя и окружающей действительности, 
стабилизации эмоционального состояния и 
повышению стрессоустойчивости.

Таблица 8
Результаты исследования адаптационного ресурса личности первокурсников 

в зависимости от наличия академической задолженности

Переменная
Группа I
M ± SD

(95% ДИ)
(n=49 человек)

Группа II
M ± SD

(95% ДИ)
(n=28 человек)

Группа III
Ме (Q1-Q3) 

(n=32 человек)

Статистическая 
значимость 

различия, р*

Уровень 
адаптационного 

личностного 
ресурса

17,55 ± 3,06 
(16,67-18,43)

17,36 ± 2,77 
(16,28-18,43) 20 (18-22)

p1=0,780
р2=0,002
р3=0,001

Примечание: p1 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 2;
р2 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 1 и 3;
p3 – достоверность статистических различий при попарном сравнении группы 2 и 3.
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СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ И ВЫРАЖЕННОСТИ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Государственная образовательная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького», Донецк, ДНР
У первокурсников еще не сформировались отношение к обучению в университете, представле-

ние о выбранной специальности. Столкновение с первыми трудностями может вызвать снижению 
адаптационных возможностей личности и привести к ухудшению успеваемости, накоплению ака-
демической задолженности, снижению мотивации и сложностям в общении. Целью данного иссле-
дования являлось оценивание уровня адаптационного личностного ресурса и его компонентов у 
первокурсников в зависимости от наличия и выраженности у них академической задолженности.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 109 первокурсников 
медицинского университета, в возрасте от 17 до 20 лет в ноябре-декабре 2021 года. В зависимо-
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сти от наличия и выраженности академической задолженности были сформированы группы иссле-
дования: I группу составили студенты первого курса, которые имеют выраженную академическую 
задолженность – 44,95% (49 чел.), II группа включала первокурсников, у которых незначительная 
академическая задолженность – 25,69% (28 чел.), III группу сформировали первокурсники без академи-
ческой задолженности – 29,36% (32 чел.). В исследовании использовались социально-психологический 
(психодиагностический) метод и метод математической обработки результатов. Математическая об-
работка результатов проводилась с использованием пакета статистического анализа «MedStat v.5.2».

Результаты исследования и их обсуждение. Были выявлены статистически значимые разли-
чия при исследовании большинства феноменов между показателями первокурсников, которые 
имеют значительную и несущественную академическую задолженность и студентами первого 
курса без академической задолженности. В то время как при оценке уровня адаптационного 
личностного ресурса и его компонентов ни в одном случае не было выявлено статистически 
значимой разницы между показателями у студентов с незначительной академической задол-
женностью и у первокурсников с выраженной академической задолженностью.

Выводы. Уже при первых признаках появления академической задолженности необходимо в 
максимально быстрые сроки оказывать психолого-педагогическую поддержку для повышения 
адаптационных личностных ресурсов в целях профилактики дальнейшего роста задолженно-
сти и усугубления ситуации. Полученные данные могут быть использованы при разработке 
личностно-ориентированных программ для психокоррекционной работы с первокурсниками, 
которые имеют академическую задолженность. 

Ключевые слова: адаптационный личностный ресурс, первокурсники, академическая задолженность

Ryapolova T.L., Abramov V.A., Almeshkina A.A.
FEATURES OF THE ADAPTATION PERSONALITY RESOURCE OF FIRST-YEAR 

STUDENTS OF A MEDICAL UNIVERSITY DEPENDING ON THE PRESENCE AND 
EXPRESSION OF ACADEMIC DEBTS

State educational institution of higher professional education
«M. Gorky Donetsk national medical university», Donetsk, DPR

The first-year students have not yet formed an attitude towards studying at the university, an idea 
of the chosen specialty. Encountering the first difficulties can cause a decrease in the adaptive capacity 
of the individual and lead to poor academic performance, accumulation of academic debt, decreased 
motivation, and communication difficulties. The purpose of this research was to assess the level of 
adaptation personality resource and its components in first-year students, depending on the presence 
and severity of their academic debt.

Material and methods. The study involved 109 first-year medical university students, aged 17 to 20, 
in November-December 2021. Depending on the presence and severity of academic debt, the study 
groups were formed: group I consisted of first-year students who have severe academic debt - 44.95% 
(49 people), group II included first-year students who have insignificant academic debt - 25.69 % (28 
people), group III was formed by first-year students without academic debt - 29.36% (32 people). 
The study used the socio-psychological (psychodiagnostic) method and the method of mathematical 
processing of the results. Mathematical processing of the results was carried out using the package of 
statistical analysis “MedStat v.5.2”.

Results and discussion. Statistically significant differences were found in the study of most phenomena 
between the indicators of first-year students who have significant and insignificant academic debt and 
first-year students without academic debt. While when assessing the level of the adaptation personality 
resource and its components, in no case was there a statistically significant difference between the 
indicators of students with minor academic debt and first-year students with severe academic debt.

Findings. Already at the first signs of the appearance of academic debt, it is necessary to provide 
psychological and pedagogical support as soon as possible to increase adaptation personality resources 
in order to prevent further growth of debt and aggravate the situation. The data obtained can be used 
in the development of personality-oriented programs for psychocorrectional work with first-year 
students with academic debts.

Keywords: adaptation personality resource, first-year students, academic debts
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