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Аннотация: Одной из приоритетных задач в системе образования выступает подготовка грамотных специали-

стов. Исследователями отмечено, что переживание кризисных состояний на разных этапах обучения в высшем 

учебном заведении может затруднить успешность освоения образовательной программы. Период обучения с 1-го 

по 3-й курс психологи считают наиболее насыщенным трудностями разного рода. В этот период студенты прохо-

дят через ряд личностных изменений, которые тесно связаны, в том числе и с кризисными процессами, происхо-

дящими в мире. Представляет интерес анализ динамики кризисных переживаний в наиболее насыщенный кризи-

сами период обучения на 1–3 курсах, что позволит повысить эффективность психологического сопровождения 

студентов. 

В исследовании приняли участие 35 студентов Новосибирского государственного медицинского университета. 

Исследование проводилось с помощью метода продольных срезов у студентов с 1-го по 3-й курс. Для статистиче-

ской обработки результатов использовалась программа Statistica 12.0. Оценка динамики переживания кризисных 

ситуаций проводилась с помощью критерия Вилкоксона для зависимых выборок. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что основная динамика переживаний связана преимущест-

венно с кризисом вхождения во взрослость. В зависимости от этапа обучения отмечается усиление и понижение 

отдельных кризисных переживаний. По мере обучения с 1-го по 3-й курс снижается интенсивность переживания 

одиночества, отрыва от друзей детства, тоски по школьному коллективу и друзьям, невозможности совмещения 

двух одинаково важных потребностей. Повышается сила переживаний, связанных с формированием профессио-

нальной идентичности. Наряду с традиционными кризисами, характерными для этапа вузовского обучения, дина-

мика проявляется в наличии «кризиса второкурсника», который практически не рассматривается в научной лите-

ратуре. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время отмечается усиление кризисных 

процессов в мире и увеличение количества стрессовых 

ситуаций, что существенно отражается на личностной 

сфере. В условиях социально-экономической нестабиль-

ности особую актуальность приобретает обеспечение 

психологического здоровья наиболее важной и уязвимой 

единицы общества – студентов. Для качественной реали-

зации этой задачи требуется пересмотр и расширение 

знаний о кризисных процессах, происходящих в период 

обучения в высшем учебном заведении, в соответствии 

с актуальной социальной ситуацией. 

В исследованиях разных авторов отмечена основная 

проблематика студенческого возраста на разных этапах 

обучения, которая, как уже нами было показано, нахо-

дит отражение в содержании кризисных переживаний 

[1]. Переход от общего образования к профессиональ-

ному предполагает множество внутренних и поведен-

ческих перестроек [2, с. 61], что предъявляет особые 

требования к саморегуляции. Как отмечает А.В. Серый, 

период обучения в высшем учебном заведении связан  

с переживанием кризиса профессиональной идентифи-

кации и является особым смысловым периодом в жизни 

человека [3, с. 181]. Основные пики кризисов у студен-

тов выпадают на период обучения на первом и третьем 

курсах. 

В исследовании А.В. Серого, М.С. Яницкого, Е.В. Хар-

ченко показано, что абитуриенты при поступлении  

в высшее учебное заведение слабо представляют со-

держание, формы профессии, результаты обучения  

и требования к будущей трудовой деятельности [4, с. 42]. 

Следовательно, во время обучения может произойти 

пересмотр отношения к профессии, что актуализирует 

повышение интенсивности соответствующих кризис-

ных переживаний. На наш взгляд, особый пик этих пе-

реживаний возникает к 3-му курсу, когда студенты на-

чинают изучение профессиональных дисциплин и вы-

ходят на учебно-ознакомительную практику. Наше 

предположение подтверждают данные Е.В. Гущиной:  

к третьему курсу у студентов возникает кризис самооп-

ределения, при отсутствии разрешения которого может 

возникнуть потеря мотивации к дальнейшему обуче-

нию [5]. 

Р.А. Ахмеров выделяет 3 типа биографических кри-

зисов: кризис нереализованности, бесперспективности 

и опустошенности [6], которые также справедливы  

и для студентов. Т.В. Улитенко проведен анализ прояв-

лений биографических кризисов у студентов и показа-

но, что течение кризисов может усугубляться социаль-

но-экономическими процессами [7], что еще раз указы-

вает на актуальность поставленной нами проблемы. 

В.Р. Манукян отмечает, что психологическое содержа-

ние кризиса у студентов-третьекурсников обусловлено 

высокой насыщенностью их жизни и отражает множе-

ственность задач развития на этом этапе. В пережива-

ниях третьекурсников также проступают черты кризиса 

пятикурсника, а именно переживания неопределенно-

сти и непредсказуемости будущего и собственной ком-

петентности [8, с. 115], что в большей степени связано  

с биографическими кризисами. 

В связи с вышеуказанными личностными измене-

ниями представляет интерес анализ динамики кризисных 
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переживаний в насыщенный кризисами период обуче-

ния на 1–3 курсах, что позволит повысить эффектив-

ность психологического сопровождения студентов. Це-

лью настоящего исследования является изучение дина-

мики переживания кризисных ситуаций у студентов на 

начальном этапе обучения в вузе. Гипотезой выступает 

предположение о том, что в процессе обучения проис-

ходит закономерное усиление и снижение интенсивно-

сти отдельных кризисных переживаний у студентов  

в зависимости от этапа обучения. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследовании приняли участие 35 студентов Но-

восибирского государственного медицинского универ-

ситета, из них 27 девушек и 8 юношей. Всего проводи-

лось 3 замера: на первом, втором и третьем году обуче-

ния в высшем учебном заведении. Средний возраст 

участников исследования на первом курсе составил 

18,2±1,1 года, на втором – 19,7±1,1 года, на третьем – 

20,3±1,2 года. Статистическая обработка проводилась  

с помощью программы Statistica 12.0 для персональных 

компьютеров. Для исследования динамики кризисных 

переживаний использовался критерий Вилкоксона для 

зависимых выборок. 

 

 

При изучении динамики переживания кризисных си-

туаций у студентов 1-го и 2-го курса нами были получе-

ны следующие результаты, представленные в таблице 1. 

Динамика переживаний у студентов 2-го и 3-го кур-

 

В таблице 3 представлен анализ динамики пережи-

вания кризисных ситуаций у студентов 1-го и 3-го курса. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При анализе полученных результатов можно отме-

тить, что у студентов-второкурсников по сравнению  

с первокурсниками отмечается снижение интенсивно-

сти переживания одиночества. Как отмечает А.Ф. Фа-

раххов, одним из факторов, приводящих к феномену 

одиночества, выступает расставание с родителями  

и привычной социальной обстановкой [9]. В совре-

менном обществе вчерашние школьники обладают 

большими возможностями по выбору образовательно-

го учреждения и города обучения. Однако расширение 

образовательных возможностей в то же время вызыва-

ет ряд специфических переживаний, в том числе  

и переживание одиночества. Большая выраженность 

переживания одиночества на первом году обучения 

может, с одной стороны, свидетельствовать о трудно-

стях, связанных с процессом адаптации, с другой сто-

роны, отражать происходящие трансформационные 

процессы в сфере идентичности. Г.Р. Шагивалеевой 

показано: переход из школьной системы образования 

в высшее учебное заведение изменяет положение че-

ловека в системе социальных и межличностных связей 

и приводит к увеличению переживания одиночества 

среди молодых людей [10, с. 130]. Это позволяет 

 

 

Таблица 1. Динамика переживания кризисных ситуаций у студентов 1-го и 2-го курса (n=35) 

 

Переживание 

Средние значения 

у студентов 1-го курса, 

баллы 

Средние значения 

у студентов 2-го курса, 

баллы 

p-level 

Одиночество 4,6±3,3 3,4±3,1 0,01 

Отсутствие желания работать  

по выбранной специальности 
1,7±2,2 3,0±2,8 0,007 

Разочарование в выбранной профессии 1,3±1,8 2,6±2,6 0,0015 

Собственная некомпетентность 3,2±3,1 4,5±3,1 0,022 

 

 

Таблица 2. Динамика переживания кризисных ситуаций у студентов 2-го и 3-го курса (n=35) 

 

Переживание 

Средние значения 

у студентов 2-го курса, 

баллы 

Средние значения 

у студентов 3-го курса, 

баллы 

p-level 

Ситуация конфликта (невозможности 

совмещения) двух одинаково важных 

потребностей 

5,1±3,1 3,9±3,1 0,01 

Отрыв от друзей детства 2,8±2,4 1,9±2,1 0,01 

 

 

Таблица 3. Динамика переживания кризисных ситуаций у студентов 1-го и 3-го курса (n=35) 

 

Переживание 

Средние значения 

у студентов 1-го курса, 

баллы 

Средние значения 

у студентов 3-го курса, 

баллы 

p-level 

Одиночество 4,6±3,3 3,1±3,1 0,0015 

Тоска по школьному коллективу, 

друзьям 
2,9±3,0 1,8±2,2 0,042 
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отнести это переживание к числу нормативных для 

первого года обучения. 

В исследовании К.Х. Агнаевой, М.В. Верещагиной по-

казано, что большинство испытуемых в возрасте 18– 

22 лет характеризуются поверхностным переживанием 

одиночества, которое возникает вследствие переживаний 

психологической отдельности, собственной индивиду-

альности и обусловлено оптимальным соотношением 

результатов процессов идентификации и обособления 

[11, с. 53]. Таким образом, переживание одиночества 

является одним из ведущих в этом периоде, и можно 

отметить положительную динамику в направлении 

снижения его выраженности. 

Важным изменением на втором году обучения вы-

ступает усиление переживаний, связанных с отсутстви-

ем желания работать по выбранной специальности, раз-

очарованием в выбранной профессии и переживанием 

собственной некомпетентности. Традиционно в психо-

логической литературе их относят к содержанию «кри-

зиса третьекурсника», а некоторые авторы – к кризисам 

профессионального выбора, переживаемым наиболее 

отчетливо на первом и пятом курсах [12, с. 165]. Одна-

ко повышение интенсивности этих переживаний позво-

ляет говорить о «кризисе второкурсника», который, как 

отмечают С.А. Вьюжанина, О.В. Кожевникова, мало 

рассматривается в современной литературе. Авторы 

делают вывод, что игнорирование этого кризиса может 

привести к усугублению проблем академической деза-

даптации и увеличению количества отчислений до 

окончания образования [13, c. 177]. Возможно, разоча-

рование в профессии связано с профессиональной на-

правленностью участников исследования, которые обу-

чаются по специальности «клиническая психология». 

Л.А. Головей и др. в проведенном исследовании выяв-

лено, что у студентов-второкурсников возрастает инте-

рес к профессиональному будущему, отношение к ко-

торому часто сопровождается тревогой [14, с. 165]. 

А.А. Маленовым, Е.Г. Ларионовой показано, что у сту-

дентов первого курса можно отметить наличие несфор-

мированных представлений о специфике психологиче-

ской работы. Студенты зачастую нацелены на преодо-

ление личностных проблем, а не профессиональных 

[15, с. 52]. Обучение психологии не сводится к прохож-

дению личной терапии, в связи с чем у обучающихся 

может происходить утрата интереса к выбранной про-

фессии, поскольку она не отвечает их актуальным по-

требностям. На втором году обучения студенты начи-

нают освоение ряда базовых дисциплин специальности. 

Чрезмерная выраженность кризисных переживаний в 

этот период может привести к пробелам в плане усвое-

ния новых предметов. Следовательно, можно предпола-

гать снижение успеваемости, повышение количества 

отчислений на втором году обучения. Мотивация к по-

лучению образования у студентов, переживающих раз-

очарование в выбранной специальности и в вузе, как 

показано в исследовании И.А. Уманской, отличается от 

студентов, не пребывающих в профессиональном кризи-

се [16, с. 82]. Таким образом, для реализации качествен-

ной подготовки специалистов необходимо изучать ин-

тенсивность и содержание кризисов на этапах обучения 

на втором и переходе к третьему курсам. Анализ кризис-

ных переживаний в этот период позволит осуществлять 

профилактику развития дезадаптивного поведения. 

При изучении динамики переживаний у студентов 

третьего курса по сравнению со вторым нами были по-

лучены следующие результаты: достоверно снижается 

выраженность переживаний, связанных с невозможно-

стью совмещения разных целей, а также с отрывом от 

друзей детства. В исследовании В.Р. Манукян отмече-

но, что трудности привыкания к новой форме обучения, 

болезненный отрыв от семьи, друзей детства, поддерж-

ки близких и переход к самоподдержке выступают  

в качестве основных критериев «кризиса первокурсни-

ка» [17]. Одними из ключевых трудностей у студентов 

в первый год обучения также являются отрыв от при-

вычного школьного коллектива, неумение осуществ-

лять саморегулирование деятельности, планировать 

оптимальный режим труда и отдыха [17–19]. Выявлен-

ные изменения динамики переживаний свидетельству-

ют о развитии навыков саморегуляции, планирования  

и целеполагания у студентов по мере обучения в учеб-

ном заведении. Как отмечают Н.М. Голубева, А.А. Го-

лованова, гибкость процессов саморегуляции позволяет 

поддерживать высокую степень адаптивности [20]. 

Следовательно, трудности, связанные с адаптационным 

процессом, находят свое отражение не только на пер-

вом году обучения, но и в последующие годы. Можно 

отметить положительную динамику в направлении 

снижения их чрезмерной выраженности. В настоящем 

исследовании 28,6 % испытуемых являются приезжи-

ми, а это приводит к изменениям привычного круга 

общения и отрыва от друзей детства и ставит перед 

студентами ряд дополнительных задач. Помимо адап-

тации к системе обучения в высшем учебном заведе-

нии, студенты должны решать задачу по приспособле-

нию к жизни без семьи, друзей. Снижение интенсивно-

сти переживаний, связанных с отрывом от друзей дет-

ства, указывает на трансформацию межличностных 

взаимоотношений и переориентацию на текущие взаи-

модействия, а также свидетельствует о происходящей 

адаптации. Можно также предположить, что пережива-

ния отрыва и ситуации конфликта потребностей явля-

ются в какой-то степени взаимосвязанными между со-

бой. Отрыв от друзей детства происходит не только при 

изменении места жительства, но и при невозможности 

уделять необходимое количество времени своим по-

требностям, что прямо связано с недостатком навыков 

планирования. Специфика обучения в медицинском 

университете предполагает высокую интенсивность 

учебной деятельности, что зачастую приводит к огра-

ничению реализации своих потребностей, которые  

у студентов представлены в большой степени. В связи  

с этим ситуации конфликта и отрыва от привычного 

круга общения выступают как одни из главных адапта-

ционных трудностей для студентов. 

У студентов третьего курса по сравнению с перво-

курсниками отмечается снижение переживания чувства 

одиночества (p=0,0015), тоски по школьному коллекти-

ву, друзьям (p=0,042), что может свидетельствовать об 

адаптационном процессе и привыканию к жизни без 

привычного окружения. А.И. Демидченковой отмечено, 

что наибольшие трудности у студентов-первокурсников 

связаны с установлением межличностных контактов  

в новой среде [21, с. 207]. Согласно О.В. Якубенко, 

факторами нарушений психологической адаптации вы-

ступают в некоторых случаях затруднения контакта  
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с окружающими людьми, замкнутость [22, c. 152], что, 

как мы предполагаем, может приводить к возникнове-

нию переживания одиночества и тоски на первом курсе 

обучения. По мере прохождения периода адаптации 

отмечается закономерное снижение интенсивности 

этих переживаний. При этом наиболее существенные 

изменения касаются переживания одиночества, интен-

сивность которого переходит из средней степени в низ-

кую. Как было отмечено выше, одиночество выступает 

одной из особенностей переживания кризиса у студен-

тов на начальном этапе обучения. Таким образом, из-

менения в динамике происходят в рамках кризисных 

переживаний, связанных с вхождением во взрослость. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Динамика проявляется в наличии «кризиса второ-

курсника», основное содержание которого представле-

но зачатками «кризиса профессиональной идентично-

сти».  

2. При переходе с первого курса на второй снижает-

ся переживание одиночества, а также повышается ин-

тенсивность переживаний, связанных с формированием 

профессиональной идентичности. 

3. При переходе со второго на третий курс происхо-

дят изменения в структуре кризисных переживаний  

в виде снижения интенсивности переживаний, связан-

ных с невозможностью совмещения двух одинаково 

важных потребностей, а также переживаний отрыва от 

друзей детства. 

4. У студентов третьего курса по сравнению с пер-

вым курсом снижается интенсивность переживания 

одиночества, а также тоски по школьному коллективу  

и друзьям. 

5. В кризисных состояниях существует особая ди-

намика, которая зависит от этапа обучения на учебном 

заведении и ряда происходящих социально-психологи-

ческих изменений. 
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Abstract: One of the priority tasks in the education system is the training of competent specialists. The researchers note 

that the experiences of crisis situations at various stages of studying in the higher education institution can impede the suc-

cessfulness in the educational program completion. The psychologists consider the period of study from the first until  

the third years to be the richest in various difficulties. During this period, the students pass through the range of personal 

changes that are closely connected with each other as well as with the crisis processes taking place in the world. The anal-

ysis of the dynamics of crisis situations experiences during the richest in crises period of study for the first-third years is of 

special interest and will allow improving the effectiveness of psychological support of the students.  

Thirty-five students of Novosibirsk State Medical University participated in the research. The study was carried out 

with the help of longitudinal section method used with the students of the first to third years of study. For statistical pro-

cessing of the results, the Statistica 12.0 software was used. The Wilcoxon criterion for dependent samples was used to 

carry out the assessment of the dynamics of crisis situations experience.  

The results of the study allow making a conclusion that the main dynamics of the experiences is connected mostly with 

the crisis of entering the maturity period. Depending on the stage of the study, the increase and the decrease in certain cri-

sis experiences were noted. While studying from the first until the third years, the intensity of the experience of loneliness, 

separation from the childhood friends, longing for schoolmates and friends, and the inability to combine two equally sig-

nificant needs decreases. The intensity of experiences concerned with the formation of professional identity increases. 

Along with the standard crises typical for the stage of the university study, the dynamics of the “second-year student’s 

crisis” that is scarcely considered in scientific literature is determined. 
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