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Актуальность. Симуляционное обучение – новый подход в медицинском образовании, 
который позволяет тренировать необходимые навыки в безопасной среде. Однако использо-
вание симуляционных технологий предъявляет повышенные требования к адаптации сту-
дентов и вызывает психологические проблемы.

Цель. Исследование посвящено изучению особенностей восприятия симуляционного об-
учения студентами медицинских университетов на разных курсах, а также факторов, влия-
ющих на адаптацию обучающихся.

Методология. В  исследовании с  использованием метода фокусных групп участвовали 
173 студента.

Результаты и их анализ. Адаптация студентов медицинских университетов к обучению 
с высокотехнологичными тренажерами зависит от ситуационного, межличностного, органи-
зационного и индивидуально- психологического факторов, которые варьируются в разные 
годы обучения. Наибольшее влияние оказывает ситуационный фактор, связанный с  вос-
приятием симуляционных ситуаций как нереалистичных. Индивидуально- психологический 
фактор наиболее значим на 2-м курсе и минимально – на 6-м. Организационный фактор уси-
ливается на 4–6-м курсах, а межличностный фактор, включающий помощь преподавателей 
и поддержку коллег, не показал различий у студентов разных лет обучения.

Заключение. Полученные данные расширяют представление об особенностях симуля-
ционного обучения и адаптации будущих врачей. Более детальное исследование может по-
мочь в разработке индивидуально ориентированных подходов к симуляционному обучению 
и программ психологического сопровождения, включая коммуникативный тренинг.
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Введение
Симуляционное обучение (СО) как метод 

медицинского образования стало неотъем-
лемым компонентом подготовки будущих 

врачей. Данный метод позволяет студентам 
безопасно отрабатывать клинические навы-
ки, принимать решения в условиях, близких 
к реальной клинической практике, и разви-
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вать профессиональные компетенции без 
риска для пациентов [13]. Однако адаптация 
к симуляционному обучению может варьи-
роваться в зависимости от уровня подготов-
ки студентов, их года обучения и индивиду-
альных особенностей [1].

Симуляция в  медицинском образова-
нии – это современная технология обуче-
ния и оценки практических навыков, уме-
ний и знаний, основанная на реалистичном 
моделировании, имитации клинической 
ситуации или отдельной физиологической 
системы, для которой могут использоваться 
различные модели [10]. Новая учебная дея-
тельность предъявляет высокие требования 
к психологической адаптации студентов: при 
обучении с использованием симуляционных 
технологий могут возникать психологиче-
ские проблемы, связанные со спецификой 
ситуации обучения.

В плане повышения мотивации и про-
филактики дезадаптации студентов меди-
цинских университетов актуальной задачей 
становится изучение особенностей воспри-
ятия обучающимися ситуации СО, а также 
поиск психологических феноменов, которые 
могут препятствовать успешному обучению 
студентов. Понимание того, какие факторы 
и в какой мере способствуют или препят-
ствуют успешной адаптации студентов раз-
ных курсов к СО, является важным шагом 
в оптимизации учебного процесса и повы-
шении его эффективности.

Многими авторами подчеркивается, что 
адаптация студентов медицинских универ-
ситетов к  СО является многофакторным 
процессом, включающим индивидуально- 
психологические, ситуационные, межлич-
ностные и организационные аспекты [4, 5, 11].

Адаптация студентов медицинских уни-
верситетов к  учебной нагрузке является 
сложным процессом, сопровождающимся 
высоким уровнем тревожности и значитель-
ным напряжением адаптационных ресурсов. 
Эффективность адаптации определяется 
гибкостью личности, позволяющей задей-
ствовать интеллектуальные, эмоциональ-
ные и коммуникативные ресурсы; напро-
тив, дезадаптация связана с пассивностью, 

личностной незрелостью и эмоциональной 
неустойчивостью [6].

Также в исследованиях было выявлено, что 
студенты медицинских вузов подвержены ри-
ску суицидальных проявлений: группу риска 
составляют студенты младших курсов, причем 
уровень риска значительно выше у первокурс-
ников и студентов моложе 20 лет, несмотря 
на выраженные антисуицидальные установ-
ки в этой группе [3]. В процессе обучения 
наблюдается определенная динамика адапта-
ции: к старшим курсам отмечается снижение 
эмоциональной некомпетентности и самораз-
рушительных тенденций, но возрастают тяга 
к алкоголю и нарушения в питании [7].

Обобщая результаты исследований, 
можно заключить, что процесс адаптации 
студентов медицинских университетов со-
провождается значительными трудностями, 
включая высокий уровень тревожности, на-
пряжение адаптационных ресурсов и нали-
чие дезадаптационных проявлений. Выше-
сказанное определяет актуальность настоя-
щего исследования.

Спецификой данного исследования яв-
ляется сравнение выраженности различных 
факторов адаптации и дезадаптации у сту-
дентов разных курсов в связи с СО. Полу-
ченные данные позволяют сформулировать 
практические рекомендации для оптимиза-
ции образовательного процесса и повыше-
ния качества жизни студентов медицинских 
университетов.

Цель исследования заключается в срав-
нительном анализе факторов, влияющих на 
адаптацию студентов медицинских универ-
ситетов разных курсов к СО, с акцентом на 
восприятие обучающимися использования 
высокотехнологичных тренажеров (ВТТ) 
и их психологические барьеры, препятству-
ющие эффективной адаптации.

Материалы и методы
В исследовании использовался метод фо-

кусных групп – метод социального исследо-
вания, основанный на коллективном интер-
вьюировании 6–12 участников для глубокого 
понимания их мнений и опыта применитель-
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но к изучаемой теме. Вопросы фокус- группы 
направлены на выявление представлений 
студентов о деятельности Симуляционного 
Центра (СЦ), его преимуществ и недостат-
ков, возникающих трудностей и факторов, 
облегчающих адаптацию к условиям Центра.

Качественный тематический анализ осу-
ществлялся помощью программного обеспе-
чения ATLAS.ti.

В данном исследовании принимали уча-
стие 173 студента (140 женщин и 33 муж-
чины), обучающихся медицинского фа-
культета СПбГУ с 1-го по 6-й курс, а также 
врачи- ординаторы. Набор респондентов 
исследования проводился на базе медицин-
ского факультета СПбГУ, а также на базах 
практики студентов.

Всего было проведено 28 фокусных групп: 
со студентами 1-го курса – 8 групп (57 чело-
век), 2-го курса – 6 групп (33 человека), 3-го 
курса – 3 группы (13 человек), 4-го курса – 
5 групп (31 человек), 5-го курса – 3 группы 
(25 человек), 6-го курса – 1 группа (5 человек), 
врачи- ординаторы – 1 группа (6 человек).

Результаты и обсуждение
Аудиоматериалы фокусных групп были 

обработаны с использованием качествен-
ного тематического анализа. Процедура 
кодирования – это ключевая составляющая 

работы в ATLAS.ti, представляющая собой 
выделение отдельных актуальных элементов 
массива данных в виде своеобразных кодов. 
Коды – это теги, которые присваиваются 
смысловым отрывкам (цитатам). Затем про-
исходит процедура выделения тем, то есть 
объединения отдельных кодов в новые смыс-
ловые единицы [2].

В результате качественного анализа 28 
аудиозаписей было выделено 49 кодов. Полу-
ченные коды были объединены в категории, 
которые определяют 4 тематических блока 
факторов, влияющих на адаптацию к СО: 
индивидуально- психологический, ситуаци-
онный, межличностный и организационный. 
Деление на тематические блоки производи-
лось с ориентацией на задачи исследования. 
Результаты представлены на рисунке в виде 
семантической сети.

Первый тематический блок – индиви-
дуально- психологический – включает сле-
дующие категории: «переживания при пе-
реносе навыков»; «установки по отношению 
к СО»; «страх испортить оборудование».

Анализ показал, что наиболее часто упо-
минаемой категорией являются «установки 
по отношению к СО». В этой категории выде-
ляются как положительные, так и отрицатель-
ные аспекты. К положительным относится 
важность симуляции для профессионального 
обучения и отсутствие глобальных трудно-

Семантическая сеть, отражающая содержание факторов, влияющих на адаптацию  
студентов медицинских университетов
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стей в ее применении. Однако были также от-
мечены негативные моменты, такие как пред-
почтение практико- ориентированного обу-
чения симуляционным методам и убеждение 
в том, что симуляторы не могут полностью 
заменить человека. В категории «пережива-
ния при переносе навыков» упоминаются 
страх и волнение при переносе навыков в ре-
альную практику, совладание с эмоциями 
в реальной клинической ситуации, низкий 
уровень ответственности при работе на си-
муляторах и уверенность в собственных на-
выках. Категория «страх испортить оборудо-
вание» встречается реже, однако студенты 
отмечают ощущение ответственности за по-
ломку и страх сломать тренажер.

Во второй тематический блок – ситуаци-
онный – вошли категории: «нереалистич-
ность»; «отработка навыка»; «коммуника-
ция»; «перенос навыка».

Категория «нереалистичность» включа-
ет высказывания о различиях симуляторов 
и живых людей, а также о несоответствии 
симуляционной ситуации реальной жизни. 
Второй по выраженности компонент – «от-
работка навыка» – отражает возможность 
закрепления навыка в СЦ, но также отмеча-
ется и несформированность навыка у неко-
торых студентов. Категория «коммуникация» 
подчеркивает несформированность навыка 
общения с пациентами, неподготовленность 
к неожиданным психоэмоциональным реак-
циям. Последний компонент – «перенос навы-
ка» – включает как положительные моменты, 
такие как легкость переноса симуляционных 
навыков в реальную практику для одних сту-
дентов, так и отрицательные – трудности или 
ограниченность переноса навыков для других.

В третий блок – межличностный – вошли 
следующие категории: «помощь преподава-

телей»; «коммуникация с пациентами»; «вза-
имодействие со студентами».

Категория «помощь преподавателей» 
подчеркивает важность указания на ошибки 
студентов и демонстрации различий между 
манекеном и реальностью. Категория «ком-
муникация с  пациентами» отражает по-
требность студентов в коммуникативном 
тренинге. Категория «взаимодействие со 
студентами» демонстрирует важность под-
держки коллег.

Последний тематический блок – орга-
низационный – включает категории: «недо-
ступность»; «оборудованность СЦ»; «нехват-
ка времени».

Категория «недоступность» отражает за-
трудненность свободного доступа в СЦ вне 
учебного расписания, так как центр имеет 
ограничения по времени работы и студентов 
должны сопровождать сотрудники центра. 
Категория «оборудованность СЦ» включает 
ограниченность формируемых навыков из-за 
оборудования (невозможность полноценно-
го воспроизведения клинической ситуации) 
и низкое качество симуляторов (изношен-
ность тренажеров, возникновение техниче-
ских трудностей при работе с симулятором). 
Категория «нехватка времени» отражает не-
достаток многократного повторения трени-
руемых навыков для их закрепления.

Кроме того, было проведено сравнение 
выраженности выделенных тематических 
блоков и категорий в ответах групп студен-
тов каждого года обучения. Данный анализ 
позволяет выявить особенности восприятия 
ситуации СО и представлений о ней у сту-
дентов медицинских университетов.

Частота появления выявленных факторов 
в материалах фокусных групп разных курсов 
представлена в таблице.

Частота выраженности каждого фактора у студентов разных курсов

1‑й курс 2‑й курс 3‑й курс 4‑й курс 5‑й курс 6‑й курс Орд.

Индивидуально- психологический 18 % 28 % 19 % 24 % 23 % 12 % 24 %
Ситуационный 67 % 54 % 56 % 48 % 52 % 56 % 60 %
Организационный 7 % 11 % 14 % 22 % 22 % 24 % 7 %
Межличностный 9 % 8 % 11 % 6 % 3 % 8 % 10 %
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При анализе блока «Индивидуально- 
пси хологический фактор» можно отметить, 
что ведущей категорией в данном блоке яв-
ляются «установки по отношению к СО», 
что говорит о преобладании когнитивно-
го компонента в адаптационном процессе: 
в  представлении студентов доминируют 
сложившиеся установки, влияющие на об-
щую оценку СО. Наибольшие показатели 
данного блока выявлены на 2-м, 4-м курсе 
и у врачей- ординаторов. Это связано с тем, 
что студенты 3-го и 6-го курсов на момент 
исследования имели актуализированный 
опыт СО в связи с изучаемыми дисципли-
нами, что делало их оценки более эмоци-
ональными, в то время как студенты 2-го 
и 4-го курсов и ординаторы больше опи-
раются на уже сформированные представ-
ления.

Студенты 1-го курса и ординаторы чаще 
других отмечают влияние ситуационных 
факторов, таких как «нереалистичность» 
и «отработка навыка», поскольку СО значи-
тельно отличается от реальной клинической 
практики, что затрудняет адаптацию. В то 
же время ВТТ обеспечивают многократное 
повторение манипуляций, повышая моти-
вацию к практическим занятиям. Высокая 
встречаемость таких высказываний среди 
первокурсников связана с предвкушением 
обучения и отсутствием опыта, что приводит 
к неоднозначной оценке возможностей СО. 
Процентное соотношение факторов почти 
не зависит от года обучения, однако значи-
мость ситуационного фактора возрастает 
с 4-го курса, когда студенты начинают лучше 
осознавать ограничения СО, сравнивая его 
с практическим опытом в клиниках.

Организационный фактор имеет поло-
жительную динамику с 1-го по 6-й курс, од-
нако у врачей- ординаторов наблюдается рез-
кое снижение значимости данного фактора 
адаптации. Это может быть связано с нако-
плением опыта СО, что позволяет студентам 
более детально оценивать организационные 
сложности. Низкий показатель у ординато-
ров обусловлен сменой особенностей учеб-
ной деятельности и большей ориентацией на 
практическую работу: значительную часть 

занятости врачей- ординаторов составляет 
работа в учреждениях здравоохранения, что 
может снижать для них как общую значи-
мость ситуации СО, так и влияние органи-
зационных факторов на восприятие образо-
вательного процесса в СЦ.

Межличностный фактор имеет относи-
тельно равномерное распределение у всех 
групп студентов, при этом наиболее сильно 
выражен у студентов 3-го курса и у врачей- 
ординаторов. Последние отмечают потреб-
ность в активной тренировке коммуника-
тивных навыков в связи с наличием регу-
лярной клинической практики в  рамках 
обучения и отсутствием подобного рода тре-
нировки в рамках СО. Также обучающиеся 
говорят о потребности в помощи со стороны 
преподавателя для повышения эффективно-
сти формирования навыков.

Основным фактором, влияющим на адап-
тацию студентов медицинских университе-
тов к симуляционному обучению, является 
ситуационный компонент. Он включает про-
цессы отработки профессиональных навы-
ков и восприятие недостаточной реалистич-
ности симуляционных ситуаций. Студенты 
также отмечают ограниченность формиро-
вания навыков коммуникации, необходимых 
для работы с пациентами, что может вызы-
вать когнитивный диссонанс и снижать мо-
тивацию к усвоению материала.

Индивидуально- психологический фак-
тор, второй по значимости, охватывает эмо-
циональные и когнитивные аспекты воспри-
ятия симуляционного обучения. Студенты 
подчеркивают важность симуляции как ме-
тода, однако предпочитают реальную кли-
ническую практику, поскольку симуляторы 
не заменяют человеческое взаимодействие 
и присущую ему ответственность. Это вы-
ражается в недостаточной эмоциональной 
подготовке к стрессу в реальных условиях.

Организационные и  межличностные 
факторы упоминаются реже, но их значе-
ние для адаптации студентов также важно. 
Студенты отмечают значение доступности 
симуляционного центра и его технической 
оснащенности, а также поддержку препода-
вателей, которые помогают в развитии навы-
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ков коммуникации через тренинги и практи-
ку взаимодействия в рамках СО.

Результаты выделения тем в  процес-
се качественного анализа подтверждаются 
и зарубежными исследованиями: симуляци-
онное обучение способствует повышению 
у студентов чувства уверенности, подготов-
ленности и удовлетворенности [9]. Однако, 
несмотря на преимущества, студенты меди-
цинских университетов могут сталкиваться 
с организационными сложностями, ощущать 
нереалистичность происходящего, испыты-
вать переживания в процессе обучения и пе-
реноса навыков. Исследования указывают на 
отсутствие коммуникативных навыков во 
время симулированного взаимодействия, 
что также подтверждено результатами на-
шего исследования [12].

Выделенные категории также соответ-
ствуют результатам, полученным в ходе раз-
личных исследований: в статье Lee J.J. в каче-
стве центральной проблемы было выделено 
переживание студентами недостаточной 
психологической реалистичности в процессе 
симуляционного обучения на высокотехно-
логичных тренажерах – таким образом, они 
ощущали недостаточность мотивации и вов-
леченности в процесс обучения. По заверше-
нии обучения студенты выражали опасения, 
связанные с невозможностью переноса на-
выков, полученных в ходе обучения на си-
муляционных тренажерах, на реальные кли-
нические ситуации. Также авторы отметили 
отсутствие реальной коммуникации паци-
ент – врач, указав на необходимость прове-
дения коммуникативных тренингов [8, 11].

Выводы и заключение
Исследование показало, что адаптации 

студентов к СО препятствуют ситуацион-

ный, межличностный, организационный 
и индивидуально- психологический факто-
ры, при этом их влияние различается в за-
висимости от курса обучения. Наибольшее 
влияние оказывает ситуационный фактор, 
связанный с восприятием симуляторов как 
нереалистичных и не соответствующих ре-
альной практике, – нивелировать это влия-
ние может квалифицированная поддержка 
преподавателей и демонстрация качествен-
ных различий между симулятором и  че-
ловеческим организмом. Индивидуально- 
психологический фактор включает эмоцио-
нальные реакции и предпочтение реальной 
практики, особенно выраженные на млад-
ших курсах, а  организационный фактор 
становится более значим на старших курсах, 
отражая трудности доступа к симуляцион-
ному центру и ограниченность оборудова-
ния. Межличностный фактор оказывает ми-
нимальное влияние.

Студенты подчеркивают важность под-
держки преподавателей и коллег, которые 
помогают развивать коммуникативные на-
выки через тренинги и практическое взаи-
модействие в СО.

Таким образом, результаты проведенно-
го исследования показали, что адаптация 
студентов- медицинских университетов к СО 
является сложным многофакторным процес-
сом, в котором основную роль играют ситуа-
ционные и индивидуально- психологические 
аспекты. Полученные данные подчеркивают 
важность учета специфики каждого курса, 
а  также необходимости совершенствова-
ния СО через усиление его реалистичности, 
организационной поддержки и  развитие 
межличностных взаимодействий, что в ко-
нечном итоге может способствовать повы-
шению эффективности подготовки будущих 
специалистов.
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Abstract
Relevance. Simulation-based training is a new approach in medical education that allows for 

the training of necessary skills in a safe environment. However, the use of simulation technologies 
imposes increased demands on students’ adaptation and can lead to psychological issues related to 
the specific nature of the educational situation.

Objective. This study aims to investigate the features of and dynamics in medical students’ 
perceptions of simulation-based training across different academic years, as well as the factors 
influencing their adaptation.

Methodology. The study involved 173 students using focus group methodology.
Results and analysis. The adaptation of medical students to training with high-tech simulators 

depends on situational, interpersonal, organizational, and individual-psychological factors, which 
vary across academic years. The situational factor, related to the perception of simulation scenarios 
as unrealistic, has the most significant impact. The individual-psychological factor is most significant 
in the second year and least so in the sixth. The organizational factor increases in significance during 
the fourth to sixth years, reflecting students’ understanding of the necessity for simulation-based 
training. The interpersonal factor, which includes support from instructors and peers, showed no 
differences among students from different years of study.

Conclusion. The findings expand the understanding of the characteristics of simulation-based 
training and the adaptation of future physicians. Further investigation of these relationships could 
aid in the development of individualized approaches to simulation training and psychological 
support programs for medical students, including communication training.

Keywords: Simulation-based training, high-tech simulators, psychological adaptation, adaptation 
factors.
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