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Аннотация. Представлены основные результаты аналитического обзора имею-

щихся в современной отечественной науке исследований дезадаптивных состояний 

личности. Более подробно рассматриваются вопросы развития дезадаптации у сту-

дентов, обучающихся по программам высшего образования, изучения механизмов 

адаптации в образовательной среде. Проведенный анализ позволил определить фак-

торы риска возникновения и протекания дезадаптивных состояний у молодых лю-

дей. Отбор научных работ, посвященных исследованию феномена адаптации обу-

чающихся к условиям среды вуза, ограничен периодом последних 25 лет, именно 

в это время возник интерес к изучению студенчества как возрастной группы, отли-

чающейся особыми психологическими и социальными чертами. Из общего числа 

публикаций были выделены исследования, предмет изучения которых – психолого-

педагогическая и социальная адаптация студентов. 
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Abstract. The article presents the main results of an analytical review of the studies 

of maladaptive personality states available in modern Russian science. The article 

considers in detail the issues of the development of maladaptation among students of 

higher education and mechanisms of adaptation in the educational environment. The 

analysis made it possible to determine the risk factors for the occurrence and development 

of maladaptive conditions among young people. The selection of scientific papers devoted 

to the study of the phenomenon of adaptation of students to the environment of a university 
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is limited to a period of last 25 years, it is the time when interest arouse in studying stu-

dents as an age group characterized by special psychological and social traits. Scientific 

works, the subject of which is psychological, pedagogical and social adaptation of students, 

were selected from the total number of publications. 

Keywords: adaptation, maladaptation, students, pedagogical education, universities, 

educational environment, risk factors 
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Введение и постановка проблемы. В отечественной педагогике 

и психологии проблемы адаптации студентов попали в фокус актив-

ных исследований на рубеже XX–XXI вв. Причины, проявления дез-

адаптации детей и подростков и методы ее профилактики рассматри-

ваются в контексте не только психологических, но и социально-педа-

гогических аспектов. Вызовы и риски современного общества особен-

но сильно влияют на возрастную категорию студенческой молодежи, 

создаются условия для развития уязвимости, социально-психологиче-

ской дезадаптации. Выявление факторов, обусловливающих появле-

ние данных рисков, позволит психологической службе вуза проводить 

профилактическую работу, а также своевременно оказывать психологи-

ческую помощь молодым людям. 

С целью изучения разработанности проблематики процесса адап-

тации и его возможного нарушения, а также определения существую-

щих факторов риска проведен аналитический обзор подходов к изуче-

нию социально-психологической дезадаптации. 

Методы исследования: контент-анализ (выявление смысловых 

единиц «студент», «адаптация», «дезадаптация», «факторы защиты», 

«образовательная среда»), сравнение (сопоставление ключевых понятий 

выделенных подходов, установление общих закономерностей и разли-

чий), синтез (определение единой системы факторов риска развития 

дезадаптации, а также факторов, ее предотвращающих). 

Обзор литературы. В начале XXI в. исследователи в большей 

степени сосредоточены на изучении процесса адаптации обучающих-

ся 1–2-го курсов к образовательной среде вуза, а также методов про-
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филактики дезадаптации. Так, Т. М. Маленкович особо выделила про-

блему педагогических условий процесса профилактики дезадаптации 

студентов младших курсов. Исследовательница рассматривала студен-

чество как группу, наиболее чувствительную к социальным и психо-

логическим катаклизмам: молодые люди попадают в условия прин-

ципиально иной социально-педагогической среды, не имеют навыков 

профессионального самообразования, испытывают значительные труд-

ности в личностном развитии, профессиональном самоопределении, 

проектировании и самореализации значимого Я [1]. Основными фак-

торами, выполняющими роль защиты от дезадаптационных процессов 

в вузовской среде, Т. М. Маленкович назвала следующие: создание усло-

вий в образовательной среде вуза для анализа и переосмысления сво-

его субъективного опыта и освоения нового опыта в контексте лично-

го и профессионального становления, развития навыков рефлексии 

переживаний и эмоций, проявления творческой активности, взаимной 

открытости в выстраивании взаимоотношений между участниками об-

разовательных отношений, устранения деструктивных коммуникатив-

ных барьеров [2]. 

М. С. Яницкий изучал психологические механизмы дезадапта-

ции, разработал идею о функциональной системе адаптации (законо-

мерности адаптационного процесса, психологические механизмы его 

динамики, описание системы факторов, определяющих эффективность 

такого процесса). Исследователь выделил основные способы профи-

лактики развития дезадаптивных состояний, выдвинул предложения 

по повышению успешности адаптации обучающихся. Основными адап-

тационными механизмами М. С. Яницкий назвал следующие: обесце-

нивание некоторых ситуативных потребностей, отказ от них ради под-

держания взаимоотношений с новой социальной группой, противо-

действие фрустрирующим факторам среды при удовлетворении потреб-

ности в самореализации. Вместе с тем психологическая адаптация ока-

зывает влияние и интегрирует прочие адаптационные процессы (фи-

зиологический, социальный и др.). М. С. Яницкий выделил следующие 

факторы адаптированности студентов в вузе: интеллектуальность, тре-

вожность, общительность, внимательность. Высокий уровень адапти-

рованности достигается теми обучающимися, кто имеет адекватную 

самооценку и низкую тревожность [3]. 
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Отдельным направлением исследований феномена дезадаптации 

студентов можно назвать медицинский подход. С. В. Смирнова рас-

сматривала вопросы профилактики дезадаптации первокурсников с опо-

рой на динамическую оценку состояния их здоровья, развитие добо-

лезненных и пограничных нарушений. Исследовательница определи-

ла основным личностным ресурсом профилактики психическую флек-

сибильность (готовность к попаданию в новые жизненные ситуации, 

адекватное реагирование на сложившиеся обстоятельства). Адаптаци-

онные механизмы выполняют роль «барьера» в континууме «психи-

ческое здоровье – психическая болезнь». При этом нельзя провести 

четкую границу между состояниями адаптации и дезадаптации, оба 

состояния «взаимопереходят» одно в другое. Также результаты иссле-

дования обучающихся первого курса, проведенного С. В. Смирновой, 

подтвердили, что переживание ситуаций, субъективно оцениваемых 

как трудные, усугубляет состояние психической дезадаптации. Это 

может выражаться в проявлениях конформности, интравертированно-

сти, заниженной самооценки. Стоит отметить, что первокурсники чаще 

всего отдают предпочтение стереотипным формам поведения вслед-

ствие снижения флексибильности [4]. 

Н. В. Жигинас, В. Я. Семке охарактеризовали типы дезадапта-

ции с точки зрения их клинической симптоматики и поведенческих 

проявлений у студентов-первокурсников. Астеническое дезадаптаци-

онное состояние характеризуется слабостью, первоначально кратко-

временным, а затем более частым упадком сил у обучающегося. Вто-

рой тип дезадаптации – дистимический, он отличается дисбалансом 

эмоциональной сферы, напряжением, тревогой, суетливостью пове-

дения студента. Следствием такого состояния может стать чувство 

разочарования в выбранной специальности, в учебном заведении, по-

являются претензии, жалобы на преподавателей и однокурсников, раз-

вивается микросоциальная конфликтность в учебной группе и обще-

житии. И, наконец, третий тип – вегетативная дезадаптация, выража-

ется в сочетании эмоциональных колебаний с психосоматическими 

симптомами (нарушения сна, пищевого поведения, терморегуляции 

и др.). Частыми спутниками данного состояния выступают акцентуа-

ции черт характера по истерическому, ипохондрическому, возбудимо-

му, обсессивному типам [5]. 
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Таким образом, феномен адаптации молодых людей в научном 

сообществе начала XXI в. рассматривался как с психологической точ-

ки зрения, так и с медицинской. Во втором случае особое внимание 

уделялось не только психологическому состоянию обучающегося, но 

и его психическому здоровью, в том числе с учетом таких погранич-

ных состояний, как акцентуации характера. Тем не менее в каждом из 

подходов исследователи отмечают главную сложность, с которой стал-

киваются студенты, – попадание в незнакомую социальную среду, предъ-

являющую новые требования к личностному и учебно-профессиональ-

ному развитию, предполагающую формирование иного круга общения. 

Исследование В. Ф. Войцеха и Е. В. Гальцева посвящено распро-

страненности нарушений адаптации в студенческой среде. Ученые опре-

делили уровень дезадаптации обучающихся младших курсов: моло-

дых людей беспокоят конфликтные отношения преимущественно с со-

курсниками, у некоторых из них конфликт приобретает черты кризи-

са, им нужна помощь для его разрешения [6]. Особо подчеркнут кри-

зисный характер первой сессии, когда первокурсник сталкивается с но-

вой для него серьезной информационной и эмоциональной нагрузкой [7]. 

На необходимость раннего выявления дезадаптации указывал 

Н. А. Шифнер. К факторам уязвимости исследователь относил инди-

видуально-личностные характеристики студентов, особенности их пси-

хосоциального развития, а также характер переживаемой или пережи-

той в недавнем прошлом психотравмирующей ситуации [8]. 

А. А. Горчакова определила психологическую дезадаптацию как со-

стояние, возникающее в результате хронической напряженности (в пер-

вую очередь эмоциональной) и накопления физиологического исто-

щения нервной системы, выражается как временное снижение психи-

ческих функций, поведение человека кажется адаптивным со стороны, 

но на самом деле указывает на невротические проявления. В учебной 

ситуации, как следствие, наблюдается ухудшение концентрации вни-

мания, памяти, речь становится затрудненной (например, возникают 

сложности с подбором слов, в речи заметны паузы), появляется страх 

перед аттестационными испытаниями и публичными ответами. Вслед-

ствие чего возникают отрицательные эмоции, которые приводят к раз-

личным проблемам с учебой или усугубляют уже имеющиеся. Риск 
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развития дезадаптивных состояний повышается в силу наличия рас-

стройств психического характера [9]. 

А. Н. Леонтьева, И. Е. Марина на основе изучения различных 

аспектов психического здоровья студентов, обучающихся по програм-

мам высшего образования, определили, что применение системы «кон-

троля» в виде череды оцениваний и аттестаций создает колоссальную 

информационную нагрузку для молодых людей, им необходимо с пер-

вых месяцев обучения усваивать огромные массивы информации, а лич-

ностная и профессиональная идентичность еще не сформирована. Это 

приводит к появлению у студентов дезадаптивных состояний и нервно-

психических патологий. Риски их развития повышаются в периоды 

прохождения аттестационных испытаний, производственной и иных 

видов практики, когда учебная нагрузка вновь возрастает, а также при 

возникновении острых ситуаций, не связанных с обучением, но влияю-

щих на включенность в образовательный процесс. С целью своевре-

менного выявления факторов уязвимости или развития дезадаптации 

А. Н. Леонтьева и И. Е. Марина предложили использовать мониторинг 

актуального психологического состояния молодых людей [10]. 

И. В. Агличева исследовала, какие факторы (внешние и внутрен-

ние) связаны с проявлениями личностной дезадаптации у студентов. 

Особо выделен такой внешний фактор дезадаптации, как особенности 

социально-экономической и политической ситуации. На основе прово-

димого в течение трех лет экспериментально-психологического иссле-

дования студентов 1–3-го курсов И. В. Агличева выявила, что степень 

выраженности дезадаптации зависит от того, насколько сформирова-

на у индивида личностная диспозиция в ситуации влияния стрессо-

ров. Совокупность дезадаптивных факторов (как внешних, так и внут-

ренних) не только снижает эффективность адаптивных механизмов 

психологической защиты (компенсация, рационализация), но и повы-

шает зависимость от сезонной смены биоритмов. Среди прочих фак-

торов риска развития дезадаптации И. В. Агличева назвала наличие 

в темпераменте выраженных холерических или меланхолических черт, 

акцентуации характера (в первую очередь, по застревающему типу), 

а также несоответствие восприятия себя своему возрасту [11]. 

Е. И. Огарева рассматривала проблему адаптации студентов с по-

зиций акмеологии. Акме предполагает достижение человеком профес-
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сионализма в выбранной деятельности, что во многом обусловлено ре-

зультатами учебной деятельности, наличием высокого качества обра-

зования [12]. Учебная успешность зависит от того, как адаптировался 

студент к условиям обучения в вузе [13]. Е. И. Огарева выделила в струк-

туре разработанной модели три сферы – нервно-психическую адапта-

цию, социально-психологическую адаптацию и адаптацию к учебной дея-

тельности. Для оценки каждой из них предложены показатели адапти-

рованности и соответствующий психодиагностический инструмента-

рий. Достижения адаптации только в одной из сфер может быть недоста-

точно для наступления состояния адаптации в целом. Также Е. И. Ога-

рева отметила еще одну тенденцию в ценностно-смысловой сфере сту-

дентов-первокурсников, успешно адаптировавшихся к условиям вуза: 

система их ценностных ориентаций характеризуется динамичностью 

и структурированностью [14]. 

Я. Г. Евдокимова отметила высокие риски первого проявления 

психопатологии у студентов первого курса, что связано в первую очередь 

с их возрастными особенностями и межличностыми факторами (осо-

бенно при наличии дисфункционального семейного или иного социаль-

ного окружения). Частая смена жительства в период поступления в вуз, 

разрушение прежней социальной сети и сложности в образовании но-

вой усиливают риски дезадаптации, тогда как конструктивная социаль-

ная поддержка смягчает стрессовую ситуацию. Студенты, не имею-

щие достаточной социальной поддержки (в том числе семейной), боль-

ше подвержены повышенному уровню стресса и развитию проявле-

ний эмоциональной дезадаптации (депрессивные и тревожные состоя-

ния, суицидальные мысли) [15]. 

А. В. Карпов, Т. А. Воронова отметили, что адаптация студента 

предполагает вхождение в деятельность вуза, принятие соответствую-

щих ролей, творческое и содержательное приспособление к требова-

ниям выбранной профессии в целом и конкретной специальности в част-

ности. Важно наличие конкретного социального окружения, необходи-

мы также условия, которые позволят обучающемуся не только подстро-

иться под коллектив и среду, но и активно осваивать будущую профес-

сию в соответствии с выбранной специальностью [16]. Включение про-

фессионального компонента в процесс вузовской адаптации станет хо-

рошим подспорьем для дальнейшей профессиональной адаптации [17]. 
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Исследуя процессы дезадаптации молодых людей, исследовате-

ли выделяют не только внешние, но и внутренние факторы. М. В. Мо-

скова изучала взаимосвязь перфекционизма, враждебности и эмоцио-

нального неблагополучия у студентов, их выбор способов совладания 

со стрессом. Сравнивая обучающихся 1-го и 3-го курсов, исследова-

тельница выявила тенденцию к уменьшению показателей сниженного 

настроения, суицидальных намерений и сложностей в межличностном 

общении у третьекурсников, однако уровни проявления тревоги и стрес-

са, связанных с академической успешностью, у них выше. Кроме того, 

студенты с высоким уровнем перфекционизма демонстрируют более 

высокие показатели дезадаптации, для них характерны постоянное 

утомительное совладание с повседневными стрессами [18]. 

А. А. Смирнов и его соавторы выделили в оценке протекания про-

цесса адаптации студентов к условиям вуза два аспекта. Результатив-

ный аспект показывает успешность адаптации в целом, процессуаль-

ный предполагает выделение нескольких характеристик (какие стадии 

адаптационного процесса были успешно пройдены, сколько они дли-

лись) [19]. Среди объективных факторов адаптации названы социаль-

но-бытовые условия организации обучения в конкретном вузе, обес-

печенность жильем, уровень образования абитуриентов, демографи-

ческие характеристики. К субъективным факторам исследователи от-

несли темперамент, социальную позицию студента, особенности вы-

страивания взаимоотношений, мотивационный аспект [20, 21]. В свя-

зи с этим определяются первичные факторы (индивидуально-психоло-

гические характеристики обучающегося) и вторичные (результат взаимо-

действия первичных факторов и социальных условий – например, статус 

в студенческой группе) [22]. 

М. М. Асильдерова и ее соавторы рассматривали адаптацию как 

деятельность, субъектом которой выступает студент. Ее результат – 

адаптированность, т. е. высокий уровень сознания и саморегуляции, 

способность следовать намеченным целям (личностно и социально 

значимым), социально-психологическая зрелость [23]. Процесс адапта-

ции предполагает, что обучающийся творчески взаимодействует с но-

выми для него обстоятельствами – социальной средой вуза, самостоя-

тельно осуществляет регуляцию своего поведения, вырабатывает стерео-

типы деятельности, необходимые для успешного освоения профессии. 
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Социально-психологическая адаптированность студентов проявляется 

в сохранении им индивидуальности вне зависимости от условий, спо-

собности не поддаваться внушению и давлению извне, руководстве 

личными внутренне принятыми убеждениями и ценностями. На ре-

зультаты адаптации могут повлиять степень адекватности самооцен-

ки, уровень развития критического и рефлексивного мышления, уве-

ренность в себе, отсутствие тревожности, эмоциональная стабильность 

и оптимизм [24]. 

Таким образом, многие исследователи отмечают роль в развитии 

успешной адаптации или нарушении ее процессов как внешних (орга-

низация условий обучения, в том числе социально-бытовых, выстраи-

вание межличностных отношений, высокая информационная нагруз-

ка), так и внутренних (состояние психического здоровья, индивидуаль-

но-типологические особенности личности, проживание нормативных 

кризисов взросления, осознанное принятие новой роли и желание ак-

тивной реализации своего творческого потенциала) факторов. Особое 

внимание стоит обратить на то, что согласно одним подходам фено-

мен адаптации рассматривается как процесс «над» студентом, которого 

необходимо адаптировать, в других – обучающийся выступает субъек-

том адаптационного процесса, и его активность играет решающую роль 

в установлении качественной адаптации к новым условиям. 

Результаты исследования и обсуждение. С учетом выводов, по-

лученных в ходе анализа теоретических и эмпирических научных работ, 

предлагается выделить две группы факторов риска развития социально-

психологической дезадаптации студента – внешние (окружение и жизнен-

ная ситуация) и внутренние (субъективные состояния и переживания). 

Среди внутренних факторов выделим следующие [25]: 

● острый или хронический эмоциональный стресс, погруженность 

в собственные переживания; 

● высокие уровни развития перфекционизма, тревожности, депрес-

сии, фобии, акцентуация личности по застревающему типу, повышен-

ная зависимость от сезонных биоритмологических факторов; 

● преобладание деструктивных механизмов психологической за-

щиты (регрессия, отрицание, вытеснение), снижение устойчивых ме-

ханизмов позитивной психологической защиты (компенсация, рацио-

нализация), превалирование копинг-механизма избегания; 
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● нарушения в эмоциональной сфере (вспышки гнева, эмоциональ-

ная неустойчивость, импульсивность, робость, сниженный уровень по-

нимания эмоций); 

● неблагополучие коммуникативной сферы (длительные внутрен-

ние и внешние конфликты, высокий уровень проявления враждебно-

сти, потребность в доминировании, авторитарный стиль поведения, 

интравертированность, замкнутость, обособленность, недоверчивость, 

подозрительность, высокая степень конформности, пассивности, пе-

реоценка значимости мнения других); 

● неадекватная самооценка, деформация сознания (нарушение 

Я-концепции), асоциальная самоидентификация, неадекватное психо-

логическое восприятие собственного возраста; 

● снижение и утрата ценности жизни, состояние безнадежности, 

потери перспективы; 

● нарушения потребности в безопасности, утрата чувства общно-

сти системы ценностей. 

Среди внешних факторов выделяются следующие: 

● быстрые и резкие изменения в обществе; 

● повышение конфликтности и социально-психологической напря-

женности; 

● усиление неопределенности социально-экономического и поли-

тического развития социума. 

Заключение. Обобщая рассмотренный теоретический материал, 

выделим факторы, обусловливающие возникновение дезадаптации: внеш-

ние – изменяющиеся социальные условия, семейные ситуации, харак-

тер референтной группы; внутренние – самоотношение, кризисные пере-

живания, нарушения развития, неудовлетворенные потребности и др. 

Кроме того, определим факторы защиты, способствующие адапта-

ции студентов в образовательной среде вуза [25]: 

● возможность обращения студента к своему субъективному опы-

ту, его переосмыслению – владение методами рефлексии (самонаблю-

дение, самодиагностика, суждения); 

● богатство рефлексивно-образовательного пространства вуза; 

● высокая степень соответствия содержания форм и методов про-

цесса профилактики дезадаптации студента существующим требованиям; 
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● стимулирование творческой активности дезадаптированного сту-

дента с учетом его типологических способностей; 

● взаимная открытость субъектов образовательного процесса в си-

стемах «преподаватель-студент», «студент-студент»; 

● высокий уровень развития рефлексии дезадаптированного сту-

дента и преподавателя; 

● активное вовлечение в процесс профилактики обучающихся, 

их чувств и переживаний. 

Профилактика возникновения социально-психологической дез-

адаптации среди студентов является значимой проблемой современ-

ности, всестороннее изучение которой поможет более успешно реали-

зовывать мероприятия психолого-педагогического сопровождения. 
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