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РЕФЕРАТ 

Целью нашего исследования являлось раскрытие путей адаптации студентов 

к новы:\1 социальным условиям при обучении в средне-специальнол1 учебном 

заведении. 

Гипотеза исследования - если учебный процесс будет осуществ.1яться с 

учетом психологических особенностей студентов в освоении нового социа.1ьного 

пространства, то адаптация студентов будет эффективнее. 

Ведущая идея. Ускорение адаптационного процесса, основанное на 

активизации и совершенствовании совместной деятельности студентов, 

показывает, что совершенствование адаптационных методов приводит к 

дальнейшему совершенствованию образовательного процесса. 

Практическая значимость. Разработана тренинговая програу1ма по 

адаптаuии студентов-первокурсников в новых соuиальных условиях - обучение в 

средне-специальном учебно:v� заведении. Данная программа �южет быть 

использована в практике работы других преподавателей-психологов. 

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность, выстраивается научный 

аппарат психологического исследования. 

В РАЗДЕЛЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИОННОГО 

ПЕРИОДА СТУДЕНТОВ» проанализированы теоретико-:четодологические 

аспекты сущности адаптации студентов, обобщен опыт применения �rетодов 

адаптаuии к новым образовательным условиям. 

Во 2 РАЗДЕЛЕ «МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ» описано проведение психологического 

эксперимента. доказана эффективность внедрения новой программы адаптаuии 

студентов. 

В 3 РАЗДЕЛЕ «АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИОННО-

р АЗВИВАЮ:ЩЕЙ РАБОТЫ» подведены итоги, из,1ожены выводы по 

про веде нншrу исследованию. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ дана краткая характеристика всей работы. резу.1ьтаты 

исследования и даны рекомендаuии по итогюr экспери;'.1ентальной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кар:l11на:1ьные перемены, происходящие в нашеi\1 обшестве, требуют 

пt�реооrысления содержания сферы образования и соuиа.1ы-юй политики. 

Ес.1и в эконоl\1ике это пере\1ены сшr ::аны с перехоJом к рынку, то в 

оора·ювании и соuиальной сфере это свя1а1 -ю с переходен� К Г\:l\rаНИЗ\I\",
. . 

ог,11еrпнрсшан1юl\rу на ка-;к.Jоrо конкретного че_1овека, с его проблеl\�а:ми и 

C.I�lO\XTЯ \!И.

Пр11нш1п гу\rанизаuии образования и соu11а�1ыюй сферы требует 

по11и\1ш-r11я и пр1111яп1я человека и его природы, пошr\rания проб;1ем и 

::а ·руJ.нен11й, которые испытывает ка-;.кдый человек. 

Существует пропшоречие \rежду совре\1енныl\1 уровнем возможностей 

ст� .=te1-1 тов 1, а;:rаптаuюr в ву·зах и ко.:1.1еджах и требоваr-1иеl\1 вре1'1ени, соuиально

эконош1ческой ситуа�шей в стране. Исходя rл ·)пrх суж_1ений, \IЫ опреде,1и.1и 

те\I\ 11сс1е:юван11я. 

Существую11r11е \rето;:rы адаптаuии сту:rентов в в1"зах и ко.1_1еджах не в

'-' - ,-1!0.IHOII \1ept спосооствуrот выраоотке навыков ов.1адения rювы\lИ знаниюrи и 

с1юсоба\1 их добываr-шя. Пробле,1а, на наш взг:1яд, заключается в то\1, что в 

11с1_агоп1чес1,ой пракп11,е не до конuа исполь·зуются воз\южности студентов к 

а.1апта111111 в 1-ювых соuиа.1ьных ус.0юв�1ях. 

А.1..:ту.11.н.1юсть II роб.1емы заключается в ТО\!, что период обучения в вузе 

яв:rяется. IIO'J\IOЖHO, 1-1�11100.1ее важн1,Il\1 дсlЯ чеювека в п_·1а�--1с происходящего в 

по вре\1я :111ч1-юсп-101·0 роста, реа:11)ного станов.1ения его как _1ичности. Этот 

пер 10.J. яв:1яющ11Пся 11ача_-ю\·1 взросления, характеризуется од1-ювре:v1енны\1 

11 ротекJ 111 re\11 ряда спеu11фическ11х проuессов, обуслов.1енных как 

cK'l)(ie1-1f остя\111 учсоfюй .Jеяте_:1ы-юсп1, та1, 11 соuиа.1ыюй сре.1ы. 

Л61пур11еrл - вчерашний школьник. По сю-;.кивн.1ейся студенческой 

траJ11ш111, по�1п1па1-11-юй :1есятилетия\IИ, абитурнент остается таковыы от начала 

c.iaч1r вып\скных экз;:н1е1--1ов до пос1еднего эюа:\1е1--1а первой сессии. Одним из
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'ОВ в вь1с·шеr"r wL·ojne 5!1):151е-гr'я пе1Jвыи. Установ.1ено,са\IЫХ ответственных r-s:ypc - у ,, о_ '--

что основные качества сту.Jента -шкл1дывшотся и фор\шруются на первых 

курса:\. В си.1у 1ПI:\ обстоятельств воспитательная работа на первоl\1 курсе 

1юс1п особый характер. Бывшие шко.1ьники окюавшись в ново\1 для них 

1-s:ачс·спз,.: ;Jот;.кны в сравнительно короткий срок освоиться с новой ро;1ью и 

\t1юr О\!\ 1Iа\'ЧИться. Одна�-s:о не все первокурсники с этой задачей справляются 

\ спешно: наибо.1ьший отсев наблюдается И:\1енно на первом курсе. В 

11с11·,о.1оп1ческоi\1 пл<1не дш-1ный -этап в ра-�витии яв:1яется критически\!, 

пос,�0.11,ку вхо;-кдение 1з новую сош�альную ситуаuию развития приводят к 

трансфор\rац1ш пре;-к1111х фор\1 IВаt!i\юдействия с 01-::ружающиl\1 \rиpo:\t. делает 

Н t'O�J Х 0:,,11 i\! bl\l появ.1ение новой структуры :н1чности. Поэто\1у есть 

11со(JхоJ11\юсть став� п r) вопрос о процессе адаптационного периода 

1rер1юr-:урсн11ков, окJ3ыва�ощсто непосредственное влия1111е на да�1ьнейшее 

ОО\ чеrше пос.1е шко:1ы, а. следовательно, и на качественно-количественную 

стог он у подготовки профессионалов, востребованных совреыенным 

сош1а.1ьны\t 11 гны11пrческиi\1 положение общества. 

,-'-\даптащ1я 6ывш11х школы111ков, нынешних первокурсников. является 

�11 rшt\111ческ1r с.10;,1-:нЫ\l i\11-югопла�-ювы\1 процессом. включающи\1 в себя 

а_1а�пашно. 1,:ак к r-IOBЫ,i\! фор:-..1аl\1 обучения. так и к но1зой соuиа.1ьной среде -

уч1.:u нoil группе. По сути, речь i1Jeт о Jвух важных аспектах ( факторах) 

аJапл1шrи студента-первокурсника. Первый rл ннх - аJ.аnтаuия к учебной 

.]еят::-. 1ыюсл1 ( в дai1tIO\l сrучае речь идет о С\1ене основных форм и J\Iетодов 

01.J)ЧCllllЯ, \·C.10,Ы!ellllll содер)1,а� r 11я учеонь1х пред\1етов и др.).

Второ11 фактор - это адаптация к новой соuиа:1ьной среде - учебной группе. 

Ycпer11rraя адJt1таш1я в учебной группе выступает как необходичое условие 

1111<_,).Jуr,л/1вной соu11а.1ыюй активносп1. профессион,ыьного Са\юопре.1е.1ения 

.. 111ч1юслr, рззвипrя 1rнд1шидуалы-юсти. Для адаптации к новой соuиа.1ьной 

сред,: кс;,кно )\rенн\:' оыстро находи1ъ свое ,i\Iecтo rз сою1естной деяте.1ьности, 

1.'BOlC· 1-ю.1ь в ново\� ко.1.1екп1ве, выработать обра·щы \!Ыш.1ения и поведения, 
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отр:-1,ка1ошие систему uенностей и норм вновь 

фог\111руrощепкя ко.-1.1екпша. развивать у:-,,1ения и навыки :\rежличностного 

06щен11я в ПО1\! кох1екп1ве 

llсс.1едования проб.11е\1. свя·занных с совершенствованибt управ.:�ения 

�папташ1е11 студентов ВУЗов и ко�1ле.:1жей постоянно находятся в центре 

вн11\1ан1ш отечественных 11 зарубе-;,кных педагогов. так как И.\Iенно от 

\ спсшноспr освоения новых \ с.1овий окру·жаюшей среды зависит 

эффекпrвность обучен11я в ue.10\:1. 

Знач11те.:н,ныi1 вк.1ад по теоретически\! и l\1ет0Jо.1огическим основа\1 

р,вв11п1я а-1апта1н111 сту_:�ентов внес сlИ Ананьев Б.Г.. Лутошкин А.А .. Давыдов 

В.В .. l1lафраiы1нская Н.Е .. Чернокус1ьский КJ.П .. Дроздова Е.В .. Московцев 

Н.:-\ .. Бскболганов [.В .. 

8,J \1 ногих ооразовательнь1х учре:>кдениях респуб.1ию1 накоплен 

110:10,1(11те.;1ьный опыт а..1аг1пщ1rи студентов пер1ю1·0 курса. 

На наш 1вгля-1. -1а.1ьнейшее рювитис про1rесса а.':rаптаuии студентов 

.':tо:1жно �1-1ти по пути ссвдания более совершенных \Iето;:юв. способствующих 

скоре11ше\1у освоен11ю особенностей ОО\'Чения и воспитания в вvзах и 

Цс.:11, 11ссле.1ова1111я состоит в раскрытии п\·тсй адаптации студентов к 

новы\! с:ош1а:1ьньш \ словш1i\1 при обvчении в сре.л�е-спеuиа.1ьно1\1 учебном 

{�Ше ]Cl-11111 

Объе1{Т 11сс.1едовашш процесс адаптации сту,дентов в новых 

COU! а:1ы1ых \"С.10ВИЯХ. 

П pe-l"il'T - способы ада1пациr1 СТ\'дентов в 1юrзых со11иа.1ьных vсловиях. 
-

-

Гшютеза нсслеJовашш - Если учебный проuесс бу,:тет осущестк1яться с 

\ чет,:,\1 1rс11холоп1чес"11х особенностей студентоrз в освоении нового 

,_:ошrа.1 ьного пространства, то адаптацrrя сту.Jе1пов будет эффективнее. 

Цс.0rь и пшоте·т 06ус.:�ов11Jн1 постановку основных задач: 

1. Опре;rел1пr, L'ушносп, поняпrя «адаптаu11я», и его значение.
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��- Рас1,рыть пути адаптаuии студентов к требованияI\1 учебного заведения. 

3 .Разработать програi\1му адаптации студентов в новых соuиальных 

\ C:JOB! IЯХ 13 1,о.1ле.ТiКе. 

Ве:�ущан нден. Ускорение адаптаuионного пронесса. основанное на 

акп1тлац1н1 и совершенстIЗовании сотлестнои .1еятельности студентов, 

п01,,л1,ш;:�ет" что сов(·рше11ствов,11111е адаптационных ,1етодоrз приводит к 

.1а:11,1-н:йше,1у сонершенствоIЗанию образовательного проuесса. 

I\Iспнолоп1 чес кую основу исследования состав,1яют теории 

а.1,111пщ1111. а так :же теории, опреде"1яюLш1е .1ич1-1остно-ориентированный, 

.Jе51те.11_)ностный. СИСТе\!НЫЙ ПОДХО.JЫ.

Методы 11ар111ого нсслсдовашш. 13 xo.·ie эксперю,1ента был 

11сго_;-11,юван ко,1п.1екс ,1ето;юв исес1едова1--1и51: теореп1ческий аf-шс111з. \Iетоды 

ста г11сл1ческой обработки. психолого-коррекuионные ,1етол,1. 

·эта11ь1 нсслсдовашш:

Перш,1ii эта11 � гю.11 отовите.1ыrый - бы.па осуществ"1ена теоретическая 

ра,зрабоп:а проб:1е;-..1ы на основе из\'чения психологической практики и 

ана.111л1ческ11х работ ученых по вопросю1 а;шпташrи студентов в проuессе 

OL1\ ченш1: 11роана:11л11рова1-1 опыт проведения научных исследований и 

ооlюшенш1 11х резу_-1ьлпов по данной проблеме, разработан научно-понятийный 

�l11пщ1а1 11ссrе;юваю1я. 

Вто1ю111 элш -основной - на ряду с теорел1чесю1J\1 исс.1едование:.1 была 

про1зе.]t1-ш коррекшюнно-0Gраювате.1ьная работа . В её констатирующей части 

11с1ю.11-,юш.1лн rва11\ю,т�опо_-11-1яющие '\,tето�rы: ана.11п обучения. наб.1юдение, 

тссл I ро ван Иt'.

Третий этап � 
- � � оооошающии характеризовался интерпретаuией 

по.1уче1-111ы'-: резу�1ьтатов исс.1едовю-111я, с1,rсrе'\ШПлш1ией и обработкой данных, 

фор\1у.1иров1,:ой вывоJов исс1е,1ования. 

l-layL1шш 1юв11зш1 11сс1едован11я заключается в то'\1, что: 

- рао:рыты путlf аJ.агпа ции деятельности сту;�ентов в учебном проuессе.
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- апробирован

OCl-i 013t'. 

групповой метод адаптаuии стуJентов на тренинговои 

Пракг11чесюш значнмосп,. Разработана програ;-..11\�а тренинговых 

'3а�--1яп111 по а.1апташ1и студентов в новых со11иальных ус1овиях - обучение в 

сре�ше--спсциалы-10\1 учебноj\I заведении. 

Данная програl\1\rа 1\ю:жет быть испо.1ьзована в практике работы других 

\ ч11те_1сй - !1СИХО.10Г0В. 

Достоверность 11 обосн о ва 1111 ос1ъ провезенного иссле_-:ювания 

ооеспечшза�отся \1ето.1олоп1ческой обоснованностью исходных позиuий, 

.1оп1чностью научного зппаратз, применt:ние:--1 КОl\1П.1екса 1\rетодов 

11ссrе.1ова1111я, а.Jеквзтных целям и задача\1 исследуе1vюй работы. 

11 а защ11ту выноситси основные 11оа1ш1,сшш 11сс.-1е_-:юваюш: 

1 ). А;1аптация студентов обеспечивается при:-.1енение\1 новых J\1етодов, 

,,�пработанных на основе совреl\1енных Jоспокений в области психологии и 

ПC-1.lГOГI!KII. 

2 1. Сущностная характеристика понятия адаптаuия. 

З 1.Обосrюван11е внедре111rя нового \1ето.1а а.::щптаu1111 как о.1ного из п\·теи 

сов,�рш1�нствования способов освоення новых соu11а.11,ных условий. 

Б:ла нсследовашш. )ксперr1\rент прово.:rи.1ся на базе Павлодарского 

А11робацш1 раооты прово,J11ш1сь среди абитуриентов факультета 

,<Лечсоrюе J(�.10,> 200-J. года обучения на базе 1 1 классов. 

Пубпикаш111 по занной теме диссертации: 

' <<. цаптаuия сту.1е1-пов первого курса» 

«!<орреrщ1юнная [Нбота по адапташнr студентов первого курса» 

Стру1,тура л1сссртац1111. Диссертация состоит из введения, трех 

раз;:r,2:юв_ 'Заключе1111я, сп11ска исполь:юванных источников, содер:;.кит 14 

та6.11щ, .23 рисунка. 06ъеч работы.�-/.1истов. 
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Во введе111111 обосновывается актуа;rьность исс:1е..1уеюй проблечы, 

опре.1е;rяются объект и предi'v1ет исс.1едования, фор\rулируются uеа1ь, задачи, 

1 11ПLП('3а. раскрываются ве.1ущая идея, научная новизна, теоретическая и 

rr1=ar,пrчec1-:aя Зl!аЧИ:\ЮСТЬ работы, из.1агаются этапы исс.1едования, 

характер1пуются апробаци11 11 внедрение резу.�1ьтатов исс1еJова�111я. 

В 11С[НЗОi\1 раз,1е.1е «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИОННОГО 

ПЕРI IОД-'-\ СТУ ДЕ НТО В» проана;111·шровш-rы теоретиr,о-\1етодологические 

�tc пскты суuиюсп1 адаптации сту:1снтов, обобщен опыт 11риченения \1ето.1ов 

аJ.апташи1 к новы\! ооразоватеnьны\1 ус.1овия\1. 

Во вто[Ю\1 ранс.1е «МАТЕРИАЛЬI И I\1lЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

АЛАПТАЦИII СТУДЕНТОВ» описано проведение психологического 

=iкc11t.·p11\1ента . .:101,азана эффективность внедрения новой систе\IЫ адаптации 

CT).]t'I-IT0/3. 

В т[н.·ты�" рацеле <<АНАЛИЗ РЕЗУJIЬ ТЛ ТОВ КОРРЕКЦИОННО-

l) _д..]ВИВ,д..lОLЦЕЙ РАБОТЫ» подведены итоги. 1л.,;южены выводы по

Про l,C.lt�H HO\IY ИСС.lе.]О ван1110. 

В за1{,1юче111111 .Jана краткая характеристика всей работы, результаты 

11сс:1е.1оваr1ш1 11 даны 1х·ко\1ендаuии по 1пorarvr ·жспер11\1еr-па.1ы-юй работы. 

С1111со1-: 11спо:1ьJош11шых источ11111,:ов характеризуют психо,1оrическую, 

11е_-1�1гоп1чесr<ую 11 :\tсто;:нrчес1<ую литературу, проана.1изированную в ходе 

1 f L'C.lt.'.I01Зal 11151. 

В щн11,1ш1{с111111 пре:1ставлены первичные чатериа.1ы прове.1енного 

:1ксп1�ри\1ента. 
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РЛ 3:ДЕЛ I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Аl{АIТГАЦИИ СТУДЕНТОВ 

1.1. Адаптация:: пошлгие, сущность и значение 

Поняп1е "а.1шпация", во3никшее первоначально в 6110:югии, i\IОжет быть 

оп11:::·сено к тш--:иi\1 обшенаучным понятияl\1, которые, воз1rикают на "стыках", 

11 ,, 
-

ТС1Чf,3Х СОПрИКОСНОВСНИЯ наук ИЛИ даже В ОТДеаlЬНЫХ ООаlаСТЯХ ЗНаНИЯ И

)I(сrрзnо"111руются в ;�а:1ьнсйшем на \,l!IОГие сферы естественных 11 соцшL1ьных 

iia: 1<. "Поняп1е "а:щпта�н1я", как общенаучное понятие, содействует синтезу, 

объел нен ию знаний рю:111чных ( природн ьrх, соuиа:rьных, технических) 

систе\1. 

Понялrе щпаптзuия» яв:1яется одним 113 основных понятий био.1огии, 

ПC[[.\0.lOГl!II 1! \Iедицины. 

Существует \11-ю:rкеспю определений адапташ111, как И\rеющих общий, 

очень ш11роr(и11 с\1ыс:1. так и сводящих сущность адаптаuионного процесса к 

яюе 1-fШI\1 o.:trюro �в \tножества уровней - от биохиl\tического до социального. 

Та1,. r-rarrprr\1ep, в общс�':r психолоп111 А.В. Петровский, В.В. Богословский, Р.С. 

1-[е,юв, практически одинаково опреде:1яют адаптацию как ограниченный, 

спе1�·,1ф11ческ11й процесс приспосо6"1еш1я чувспзите.·1ьности анализаторов к 

-1с1iств11ю разJраж11те:rя . 13 более обших oпpe:ie:1er-1шrx понятия адшпац1ш е!\1у

\Южет пр1rд,шаться несrюлысо значений, в зависи\юсп1 от рассi\1атривае\юrо 

а) а:tаптаur1я 11с1 ю.1ь,зуется ;JclЯ обозначения процесса, при котором 

op1ar-r11'3\t прrrспосаб_111вается к среде: 

6) алtптац11я 11споа1ьзуется дJlЯ обозначения отношения равновесия

(оп1ос11тес1r,ной ГЩJ\IО1-1ии), которое устанавливается :v1е:жду организмоl\1 и 

cpe.::лi'i: 

в) по,1 адаптаrtr1ей по1-111i\rается резу"1ьтат приспособите.1ьного процесса; 

г) а;;аr.1таuия снязьшается с какой-то опре;;е.1енной "иел>ю", к которой 

,, - - 11 

CI !).:'\[11 ГСЯ органIЛ'\!. 
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По \tнению В.Д. Колесова, проuесс адаптащrи \l(У,кно обозначить 

терш1ю\1 а-1аптирование, состояние организма в резу.1ьтате Успешного 

О(\ ш1�стюения это-го проuесса - адагпированность, а различия в состоянии 

орган1лi\1а до нача.1а и после завершения процесса адаптации - адаптивный 

эофект [ l]. 

Поняп1е "адаптаuIIя" 1\Ю>r,ет та1,же 11i\1еть р,в.1ичное значение в 

·з,:ш11с11\10сп1 от того, 6ио.1огический или социальный ее аспекты

р:.1сс,1атр1шакпся в конкрелю\t исследовании. 

Вопросы аJапташн1 1пучал11сь на клеточ1-юi\1, орган1-ю\1, организменном, 

пс,пу.·1яшюн1ю\1 и ви.Jово\1 уровнях. BJO. Верещагин выде.1яет, в частности, 

\le.111 ко-0110.1огическое, эволюuионно-генетическое и экологическое 

r-· 1-1апр;:нз:1ен11я в исс1е.1ова�11111 проо�1емы адаптации че:ювека, соответственно по

ро зно\I) опреде.1яе,юй [-lJ. т· ак, г. Селье отождествляет постоянно 

про1с1;ающ11й процесс адаптации с понятие\1 жизни . А.Д. С.1ониы определяет 

а.1:нт.1 ш1 ю СОВСЖ\1ПНОСТЬ ф1л110:1оп1ческих особенностей, 

оо:, с:юв.11шаю11н1х уравновешивание организ:-..rа с постоянны:\!и И.lИ

11·з,.1,�ю1ющ11\111ся ,с1овия\1и сре.1ы [3]. В.П. Казначеев расс.\tатривает 

ф111110:юп1ческую адаптацию как процесс поддер:;,кания функuионального 

сосгояl111я го,1состал1чесю1х систе,1 и оргаrтиз\rа в ue.10\1, обеспечивающий его 

со.\ранение" рюв1пне, работоспособность, l\taf,CИ\IaJrьнyю про.::�,0.тiките.1ьность 

ж1111111 в неаJекIЗатных ус�овнях сре.:�ы [4]. Сога1асно Ф.3. Меерсону, адаптаuия 

11рсrстав:1яt'"Т собой проuесс приспособления организма к внешней среде или к 

11 ;, ене1н1я\1. совершающ11I\1ся в самом оргш-1Изi\1е. По его \IНению, ПО1\IИ1\Ю

ге1-1Jл11111ческой адапл1tt1н1, 1,оторая выраболс1ась в про1rессе -эволюционного 

р�л1шп1я и псреJается 1ю нас1едспзу, существует фенотипическая адаптаuия,

пр1юSрете11ная в хо.1е инд1шидуа�1ьной жизни [6,5]. А.Б. Георгиевский с

сосштораI\111 раз.111ча1от 01погенеп1ческую, связанную с ин:лшидуа.1ьными

1п,11..·11еншl\111 оргш111зl\1а в ответ на во·з;�ействие среды, и фиJ1огенетическую

�l.JШПaL[lll-0 как !)еЗ\_·.,1ь1-а·1- ИС"Г()!)I'Ч 1"С[<()ГО
r-. , -.. , преооразования организl\rов. 
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.-\1-и .10п1ч110й конuепшн1 придерживаются Б.Г. Иоган·зен и Е.Д. Логачев [8]. 

По: .обное р:л.1еленис основывается на идеях об от.1ичиях приспособ�1ения как 

1,еакаш1, и приспособ.·1ения в ре·зуJ1ьтате естественного отбора.В.Г. Асеев 

сч11 таст, что описанная концепuия М(Н<ет использоваться для определения 

на\ -1111,1:--..: пo.J:\OJ.OB к 1пучен11ю социальной адаптаuии, так как в проuессе 

111rJ11в11Jуал1)ного рю1з11п1я человека \ него вырабатываются 1\rеханизчы 

а.1�11гащн1, основанные прс:,кдс все� о 11а перестройке сощ1а.1ьных отношений 

\!еж.::�у .ТЮ.::IЬ\!И [9J. 

Понятие "социальная адаптация" в нашей стране нача.10 широко 

11с11l)_1ьюваться с сере.1ины 60-х годов, од11а� . .;:о 11ри .ПО:\! сю1 этот терг--1ин 

1101111\�ался рсвличны\11,1 авторами неодинаково. Н. Никитиной социа.1ьная 

а.1а1гаLt11я трактуется как интеграция .1ичносл1 rз с10:,кившуюся систему 

соu11 а.1ьны:--..: отноше1-111й [ 1 О]. Такое определение, по 1-1аше\1у мнению, не 

\ ч111ывает спеш1ф11чес1.;:и:--..: r -

осооенностеи сош1ального взаимодействия, в 

1,ot1)[IO\! 001;;· стороны (соц11с.1.льная среда и че.товек) обою.1но а"'тивны. Так, по 

i"i(. \ l11а,ке (..1. riaget), пpoi.tecc соuиа.�1ьной адаптации выступает как единство 

проц,.:ссов акко\ю.::tа�11111 (усвоею1е прави.1 срезы, "уподоб.тение" ей) и 

acCI!\[11.lЯШ!I[ ( "у1 юдобJ1е1-1 ие" С1�6е, преобра·ювание среды), т.е. как 

.JI3у,:торонн11и процесс 11 результат встречной активности с\·бъекта и 

Сlщ,1а.11)1-юй среJы. I3 работе И.А. I\1Iн:юс1авовой так/ке оп.1ечается объективно

С\ 6ъекп-1в1-1ыГr хар::11.;:тер ::1даптаuии ( приспособ.-1енне и приспосаблшание) и 

\ 1.;:сп1,шается" что б.1аго.]аря сош1алы-юй адаптации че.1овек усваивает 

11co1J\:o:u1 \1 ые .::�ля ,к1лне.1еятельности стандарты, стереотипы, с поi\ющью 

1,01оры:, �11,л1вно пр11с1юс::10:111вается к rювторяюuн1\1ся обстоятельстваг--1 жизни 

[ 11 J. По \!Нению Т.1 J. Вершининой, ес1и сощ1ас1ьная cpe.::tc.1. активна по 

опrошени10 к субъекту, то в адаптации прева.:-1ирует приспосо6J1ение; если же 

во rп:111\1(цействи�1 до\111нирует субъект, то адаптация носит характер активной 

.tе}11е.1r)носп1 . С.Д. А.рте\юв определяет социалЫ-{\"Ю аJ.аптацию как "процесс 

11111112пособ.1еш1я :111ч1юсп1 1, существующи\1 0611.tествснны\1 отношениям, 
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� � КОТ()РО\· 1 ·/1:ивет и :-rейств'}1ет 11прчю1- оорюцю1, традициям оошества, в , __., _ 

ч,:>.1овек" t 1 21. В отечественной соuиопогической .11пературе адаптация 1\Южет

т:ir,iI,L� пон11;шпьо1 r,ar, процесс приспособления \1ш1ых и бо:1ьших групп. Тан:, в

\ЮНО графи и Л.Л. lllпaк СОЦИ3ЛЫ-ШЯ адаптация определяется как "

прr1спосоо.1ение и привыкш-п1е J1ичности 11 общностей (1стассов, социальных 

гр: пп 11 с:1оев, наций, трудовых коллективов., семьи), а тс1к'iке самодеятельных 

J,t): :1е�;:т11вов 11 ДBII'iKCHl!Й К из1v1еняю1цимся )СlОШ!Я\1, фор\tа\1 И способаl\I 

о�Jшественной жизю1 11 преобра·юван�н: соuиа.тьной сре.1ы в соответствии с 

. 111 Ч Н Ь! \111 и общественныl\111 
� 11 лотреОНОСТЯJ\!И . ПОНИJ\Iания сущности 

процесса адаптаuи11 вюкным представ.1яется вопрос о соотношении понятий 

с(1ш1а:1ьно1� а;rагпаш111 11 соuишнпа�rии. По И.С. Кону, социализация 

пг,е.1став.1яет сооо11 прсщесс , свое11ия 11ндиви.10\1 соuиа.1ьного опыта, 

ш1ределенной систеi\IЫ з1шний, норм, ценностей, позволяющих ему 

фу111,1ню1111ровать в 1,ачестве пол-юправного члена общества [ l 3, 14]. Т.К. 

Кс,нчш-1111r пр11держивается \tнения. что адагт:шия является одНИ!\1 из этапов 

со r11а.11паш111 :111чности 

со1r11а.:11вашr11, которую 

По 1\1нению Б.Д. Парыгина. адаптация - часть 

он рассматривает �;:ак 11 � 

j\f!Югогранныи проuесс 

оче.ювеч11вт-111я чежшеr-:а, ш,;1ючающий в себя как биологические предпосылки, 

та�< 11 непосре;1ствен110 сюю вхшкденис инд1ш1ца в сшtиа.1ьную среду" [15]. 

Л.А . ..:'\11Jреева рассчатривает адаптащ1ю и соц11а_1изашно как единый процесс 

1зза11\ю;rейспшя л1ч1юсп1 и общества. При этоl'v1 а.1аптация выражает 

пр11способ.1ение че:юве1,;:а к новой для него предI\1етной деятельности, являясь 

yc.1orз11eJ\1 со1шал1лаш1r1, по1-1111\�ае1vюй как процесс станов.:тения личности [16]. В 

работе О.И. Зотовой и И.К. Кряжевой, напротив, де.1ается вывод, что 

Сl11111а.-11тзаш1я .1ичност11, 06услов:1енная в основном влияниеj\r со стороны 

сош1а.-rьной среды. яв.:1яется нeoбxoJJ!J\IЫ1\t Н'.1овr1е\1 а.1шпации инлrвида в 

оошестве и в ко111-:ретноi\1 коа1.1екпше [ 17). Привезенные подхо.Jы к 

опр.:;1е:1енюо соuиа.1ы-юй аJапташ1и говорят о том, что разные авторы 

упот1)еf;_,rяют пот 1 ер�rин с разл�1чны1\1и С\tЫСс1овы:v1и оттенками. Поэтому 



15 

\ю;,,но сог.1аситься с В.Г. Асеевы�.,. который считает. что в настоящее вре\IЯ нет

� r 

такого четкого и о,::1но3начного определения соuиа.1ьнои аJаптаuии, которое оы

уч 1пывzс10 всю с1ожность и противоречивость этого проuесса. в свя3и с чем 

проо:1сi'\1а опре-1е.1е1111я понятия "соuиальная адаптаuия" продоs1жает оставаться 

13есь\1а ак1\аJы-юй и требующей своего научного 11 всестороннего ра1решения 

[9]. Бо.1ыш1нство авторов рассыатривают производственную и учебную 

а,::tа:паш110 ,,ак одl!н 1л шпов социальной адаптации. В работах ряда авторов в 

пг,01лво,::�ственно11 �ц�-1пта� 11111 выде.1яются профессиона.1ы-1ый (вк.1ючающий в 

себя пси:--.:оф1п1ю;юп1чсский КО!\1По11ент) и СО1_lИа.1ьно-психо.1огический аспекты 

[ 19.16,48.6 ]. При этоl\1, по \1нению И.К. Кряжевой. социально-психологический 

ас11(_т1 11грает ведущую ро:1ь. опосредуя характер протекания других аспектов 

�п:1пташ1и [ 1 7]. [3 ф1л110.1огической литературе професиюнальная адаптация 

1юн11\1ается как процесс, в1,:rrочающий в себя преж,::�е всего фи1ио.1огические. а 

та�,же :ll!ЧНОСТНО-llСIIХОЛОП!Ческие. пове,::1енчеспrе И СО!{!lа�1ьные КО\\ПОНенты. 

По \t1-1ен11ю \tноп1х отечественных авторов. адаптация чеа1овека к 

: ч,.:(i1юй ,::�еяте.1ьносл1 так;,ке вк.01rочает 13 себя как биологические. так и 

co1111cc1L1Iыt� 1,о\1по11е1пы. Та1<, В.В. Лагсрев опре,::�е.·1яет а,::�аптаuию сту.::rентов к 

об, чению 13 13\Зе как "111-пенсивный и дина\шчный. :\IНогосторонний и 

1-:0\111:11.:ксны�'i 11ро11есс ж1пне.1еятельности. в xo;:rc которого индивид на основе 

сооп3стспзующих пр11с1юсооител ьных реап�нй вырабатывает \'Стойчивые 

н�шык11 у,::�ов.1етворснш1 те-.: требований. которые пре,1ъяв.1яются к не\1у в ходе 

06'.че1111я 11 13осп1па�r11я в высшей школе" [18]. При тroi\I. по \1неншо некоторых 

сшторов. ш1ачас1е (на первоi\I и втором курсах) про11сход1п адаптаuия к 

со�и1а.-1ьной среде 13у,:а. а на старших курсах к избранной профессии и 

спtш1а.1ьносл1 . В.Г. ,'\cceG считает. что неправ11.1ы-ю ставить вопрос о 13едущей 

11.·111 второстепенноii 1:ю;111 того 11.111 иного ко:\111онента адаптаuии. т.к. все

аспе --:ты а.Jаптащн1 тесно юаимосвязаны :v1ежду собой. обеспечивая единый, 

1,о\1г.1ексны11 проuесс "состыковк11" .111чностн и производственной среды [6]. 

,-\.1а11лш1-1ые реакш1и че;ювека в ответ на действие факторов среды 
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о,3сспеч!!ваются не отделы1ы\1И оргаюl'\1И, а особы!\1 образоi\1 организованнылш 

11 соп0Jч11ненны\111 i\tеж.:ту собой систе:1ла\1И. объединяющи\IИ центры нервной 

с11стеi\1Ы и испол11ите�1ьные органы, принадлежащие к различным анатомо-

ф 11 3110.lОГИЧt'С КИ \! структурам. Эти СИСТе\IЫ П.К. Анохин назвал 

ф:, 111._-ц1ю1rа�1ы-rыi\111 снсте\rами, которые он опре:1еJ1яа1 как ко:-.rплекс 

11.:611ратt\1ы10 вов:1сченн Ы\. КШ,!ПОНеНТОВ, которых взаи\юдействие и 

в·3а,1\юоп-юшею1я прини11,�ают характер взаиi\rосодействия ко\rпонентов на 

110.1учt'ние фокусированно1·0 по.:1езного результата [ ! 9]. По i\tнению А.И. 

l3l):южшrа 11 IO.K. Субботина, каждая функциональная систе11,rа. включая в себя 

� r прrнадлежащие еи эле\rенты, сама входrп в I(ачестве э.:1е\1ента в систеi\1у оолее 

вь сокого 1юряд1(а, с1ужащую для нее средой. При это:---1 соз-1ается иерархия 

с11 -:-е\1, каж.1ую I п 1(оторых \10;.кr-ю расо1атривать в качестве среды для 

с11,.::тt\1ы 1111·ш1его урог31!я [20]. Логично предположип,. что структурные уровни 

фун кuионал ьной с11сте\1ы адаппщии соответствуют уровням организации 

че.ювска, пре;rстав:1яюще1 о собой б1юсоuиа:1ьное единство. К.К. Платонов 

оп11сыв:.1ет следу1ощую иерархию основных гюдструктур и уровней личности: 

н:шра1Зленность (убе'iкден11я. склонности. интересы, же:1ания): опыт (привычки. 

\ \l\�H ия. знаr111я, нав1,11(и ): психические проиессы ( восприятие. .\!ышление. 

11ю1ял,, Эi\юш111 11 чувства) и биопсихи,11:>ские своиства (те;-..терамент, 

по:iовспрастные и др. ра,т11чия). Соответственно выде.1яrотся и уровни анализа: 

cou11а.1 ьно-пс I rхо.1оп1чесю1й, психолого-педагоrический, индивидуально-

пс11хо.юп1ческш1 11 пс11хоф11з1ю.1оп1ческ11й. �Эпr струr._-турные уровни анализа и 

соотпс'тству�ощие 111\1 содержательные характеристики соединяют в единое 

11с.11),� соц11аJ1ьный 11 б1ю:rоrический уровни личности, раз.1ичия :чежду 

1,оторы\tИ прояв.r1яютс51 в способа;..; их формироGания. Если для первых двух 

1ю,1стр) ктур специс\тчесю1i\1и вида11,1и формирования яв;1яются воспитание и 

ооучеш1е, то есть процесс фор:г-..шро1За1-1ия и11,1еет 06ществею-rо-обусj1овленный 

хдрактер, то .JЛЯ дву\. 1rос1ед1111х ведущ11\111 в11дюr1,1 формирования як1яются 

упраж11ение и трен11ровка, то есть фор\1ирование и:г-..1еет
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" [ '"] 1\.f-ra_:-тorvtчf-raя структурная схема11 -1_:�111з11_:�уа_111зирошнн1ыи характер -'-t_ • . . , _ _ 

пре.1спш.'rена в работе В.А. Ганзена. Автор укюывает, что в КОl\IПлексе наук о 

выJе:1яются следующие уровни: соuиально-

г1i:11хо:юпrческий. психоа1огический, физио.�югический, 1\lорфологический и 

гс:·11елrческ11[1 [21 ]. А.=rаптаuионный проuесс !\ЮЖНО расс'\rатривать на рюа1ичных 

уроснях его проте1,анш1. т.е. на уровнях \1е·л,личностных отношений, 

11 H.]!!BII.]ya.lLHOГO пове.Jения. бюовых психических функuий, 

п,:11хофrл1ю.1опrческой регуляци11, физиологических мехаюв\юв обеспечения 

.Jt'>1те.1ьносп1. фунrщr1онс1лы-юго резерва оргашл\rа, здоровья. По \IНению Ф.Б. 

Ьс'решна. у че.1овека 13 это:vr ря.1у решаюшую роль играет психическая 

а.-_1аrrтаuия. в з11ачите.1ьной \tepe оказывая влr1яние на адаптационные проuессы, 

LК'YUIE"CTB.·rя 1ош11ес Я на иных уров11ях [22]. !-О.А. А.1ексан,1ровский 

расо1атрнвает пс11хическу10 адаптаuию как результат деятельности uе,1остной 

.._. , " ,... .. Ccl \!оуправляе;-..1011 систеl\1ы, которая ооеспечи1Зает .:rеятел,ность человека на 

уро!3!-1е "операп1в1юго покоя". П<Ушоляя С\!)' не толы,о наибо.1ее опТИ'\Iа.1ьно 

противостоять ра·з:111чны;-..1 природны1\1 11 соцш�льны'\t фактораl\1, но и активно и 

це:1'2напраIЗ.пенно всн.-_1сйствовать на них" [23). 

Однако. преiк;1е всего. по.1 адаптаuией пониl\1ается дина'\1ический 

111хщесе, бла1·0.1аря 1,ото1х)\1у подш1жные систе\lЫ :живых организr-.юв. несмотря 

[[а 1в�,1енч1шость ус.1овий, поддерживают устойчивость. необходиl\!ую для 

сушеспюна1111я, р;.лв11л1я 11 продо_1жения рода. Иl\!енно :-,..1еханизм адаптации, 

выjх1оотанный в резу:rьтате .-_1лите]ьной эволrошт. обеспечивает воз\ю:жность 

суиествования opraн1Ij\ra в постоянно 1\rеняющихся условиях среды. 

С\цер;.кание ,.<�1-1:1пл.щ11и» r,:ак общего понятия отражает с.1еJующие 

'\ара1,тсрисп I ки: 

1. Псн-111\IаЮ! 1" ее 1,·а,,· Cll()COO
,-

c'' евс1·0 1., оп ' '- - , , , '- f _) реде:1енных сторон 

.1ейств11те.1ьносп1. суп, r...:oтoporo состоит в отра-;.кении юаи:\tных воздействий с

110\ l)utыo внутреrиrей перестройки 11 из\1енения внешних реакuий.
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' юыичис двух сторон яв.1ения аJаптации - процесса аJаптации 

11 1пога этого процесса. 

Акп1вность адаппшии. 

.:J.. Целенаправленный характер адаптации . 

Пронесс а"1агпаш1и включает в себя не только функционирования 

орган11з\1а. но 11 по.:нержание сбалансированности в системе «организl\1 -

cpe:ta». I lрош�сс а"Jаппш1111 реали·зуется всякий р:в, когда в систе'v!е «организм -

cpeJa» во-шика�от зн::'-счи;,.,1ые из:vrенения .. и обеспечивает формирование нового 

ГСl\!еОСТ3ТИЧССКОГО СОСТОЯНИЯ, которое ПОЗВОаlЯеТ достигать чакси:.rа:1ьной 

эффе1,п1вности ф1л1юлогических функций и поведенческих реакций. 

п�кко.1ы(у орган1п:v1 11 cpe;Ja находятся не в стап1ческо\1, а в динюrическом 

р�1вновес1111, IIX СООЛ!ОШСНИЯ l\!СНЯЮТСЯ ПОСТОЯННО, 

!ll)CTOЯHHO CIOslЖCI-! осущсспз:ТЯТЬСЯ процесс а_::rапТаЦИИ. 

Cle_:_roвaтe"lbHO, таюке 

Обшне 3аконо\1ерностн а"1аптсtции прояв"1яются на 6иологическо:vr, 

lll'IIXO:IOП!ЧCCKO\! 11 со11ш1;1ыI0\I уровнях. 

Перестро(1ка ;.к1п1111 \ЮЛодого чежшексt, свЯ3анная с начааlОJ\! учебы в ву3е, 

С.lОЖНЫЙ 11 \!НОГОП:tановый пронесс. 8 ПСИХОJЮГИИ ПО.J адаптацией В J.aHHOJ\I 

� � 

с.1уча(� 1юю1\rают не тол)ко приспосоо�1ение студента к окружающеи его среде 

в I ру11пе. на курсе. фш-:ультете, в ву3е в цело\1, но и активное положительное 

.. 1сikлз11е в -этой сре..1е 

rе·зкая .lO\IKa \1ногос1етнего привычного ра6оче,,о стереотипа, основу, 

1(01ор1)ГО состав.1яет открытое И. Il. Павловы:v1 психофизио_1огическое явление -

_:_r1111а\111ческ11й стереот11п, шюгда приводит к нервнь!\1 срывам и стрессовым 

реа1,ц11ю1. По 'HOli пг111ч1111е перио.1 адаптаuни, свя,занный с .1омкой прежних 

ст1:11еоп1пов. 1\ю:,.кст на первых порах обусловить и сравнительно низкую 

ус',1свае\юсть. 11 тру.1носл1 в обшении. У о..1них сту..1ентов выработка нового 

СТ\�реопrпа проходит скачкообрюно, v' J.р)тих ровно. Несомненно, 

ос(юе1r1юст11 этой перестройки свя·заны с ,сарактерисп1ка:v1и типа высшей 

11cpm1011 ..'lt�яте.1ьноспr, o..11ia1,o сош1а:1ы-1ые факторы Иl\1еют 3десь решающее 
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значение. Знание инJ.ивидуальных особенностей студента, на основе которых 

стро11тся c11c1e\ra вк.·1ючен11я его в новые виды деяте.1ьности и новый круг 

обrнения, дает во·з\южность избежать дезада�лаuионноп_) ошдроl\1а, с.::rе.1ать 

пpoLtecc а:�аптаr�и11 ровныl\1 и психологически кочфортным. 

В соц1�ально;-.1 поничании адаптаuия есть приобщение .1ичности к

011реJ.е.:1енны\1 т1дюr .1еятельности, которое происхо:нп в данной спеuиальной 

C!Jl..'Je. Иrrы\tir сюшш11, адаптация есть не что 111юе, как усвоение ;lичностного 

сош1,1.1ьного опыта той среды. !{ которой она прш--1аJ:1е;ып. В расо1атриваемо:\.1 

вопросе - JTO а,1апташ1я студентов первого 1{урса к новыч условию� ·жизни и 

Jt�яте.-1ьносп1 в вузе и.111 ко:1.:1едже. 

Вчерашние шко:rьr-1111-;и выбрал� профессию, поступили в институты, 

у1r1rвсрситет и ко.1.1е;оки. а наскопьr{о cтoЙt{II\I Оt{аiкется интерес к этой 

п1юфtiссшr заrшс11т от процесса адаптации студентов-первокурсников, 

нуж.::шющ11хся и в оол,-:'е действенной 11 всесторонней помощи. 

Адаптация в ус1ов11ях ВУЗа или кол.·rедiка трактуется в неско.1ьких 

п. a1r�1:-,.:. Сопасно оJrюй rв концепций, адаптант - это ··rзосхо:;.кдение '\Юлодежи 

в совок\ пность po:ieCi и фор1\1 .Jеятельноспr сту:1еr-rчества. при которой 

� . .r ...., п1юr1cxo.J11r ооя·зате:1ыюе вк:поче1111е л1чносп1 в систе\tу пове.Jения, духовныи 

\trrp, потребностей. интересов". Формула адаптации в этой концепции такова: " 

11Гt)(/)ор11енл1111rя :1.'tаплщ11я к ус.1овия\r оо\·чения в университете 

с пеш 1а.111 3аш 1я. профессионал изаuия ". 

Разл1чают 3 форi\1ы адаптации студентов-первокурсников к ус.1овияl\1 

В:-·за 11л1 среJне-спеш1а:1ьного учебного заведения: 

фор\tал>ная. t{аса�-ощаяся познавате.1ы10-информаuионного 

пр11сtюсо6:rе1rия r,;: 1юrзому окружению. структуре высшей школы, содержанию 
,- ..._.,. 

r 

00\ЧСШ!Я !:3 неи, ее тра;ШЩ!Я\1, CBOl[\I ООЯ'�аННОСТЯ\1; 

оошественная. т.е. процесс внутренней интеграции ( объединения) группы 

сту.1ентов-псрвокурсн11ков и интеграция ·пой группы со студенческим 
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,1и;:�актическая. касающаяся подготовки к новы!\1 формам и \Iетодам 

учебной работы в учебно'\! -заведении. 

Сч1пается. что ведущей сферой адагпаu1ш :1юбой л1чности яв:1яется ее 

Jt�яте .. ;1ьность. С:1е.1овате,1ыю. для студентов в качестве основной и ве,1ущей 

сферы Jеяте.:1ьнос1·11 представляется обvчение 
. 

. а ОСНОВНЫ\1 критерием 

успс'шности ов�1а,1ен11я 'Знаниями. у:-.1ениями. навыка\lИ - критериеJ\1 адаптации 

001,1ч1-10 прr1н11\1ается ака-1е\н1ческая успеваеl\tость. О.1fыко 'ЭТОТ фактор не 

объектюшо отра:жает реа:1ьные '3НаЮIЯ и. сле;ювате.1ьно, 

JJ.11п11рован rюсть сту-1ента. 

По \IНеншо Б.Г. Ананьева. учение это пере�юl\1ный период. когда 

про11с\:сцит Ci\1e1-1a шоов деятельности и существенные личностные 

11р,�ОО [',J1ова1-шя - 11з�,1еняются свойства .1ичносп1, сошшльные установки, 

�ю:11111111. ро.-111 .Поло\t)' оу;1ет прашпьнее опре.де;1ить а:�аптаuию студентов как 

1\tногофа1,торны�'1 пpoLiecc активного uеленаправленного 

1ла� I\ЮJ,ействия с111чности с новой социа.1ьной средой. В ходе этого проuесса 

п:<lt:'HT на основе са\юоаеночной деяте.1ьносп1 управ.11яет СВОИ\! поведение\I и 

ylю"irюii раоотоi\. пр1юорет(1ет знан11я и фо1У,1ирует у себя навыки, учения, 

_111ч,юсп-1ые t{ачества. необходимые д.:1я успешного ов"ааJения избранной 

профессией. 

!\:·)\ .1 t,тат адаплни1и во много:v1 з:ависит от ш--1ешних и внутренних 

11р11ч11н. Внеш111t\IН оуJут яв"1яп,ся са:-.1а группа. са1\ю оощество. его в.1ияние. а 

внутре1�ни\1И - :111чностныt: х:.:�рактеролог11ческ11е If типологические черты 

11!Цl1В1IJД. 

Внутренние пр11чины играют немаJ1ова:rк1--1\·ю роль в успешном 

ах111л11з1юсп1. потомv что \ :\Ierшe ВСТ\'Пать в :-.1еж.1ич1-rостные 
.,,; .. , .... 

<JЛI01Llc.'H I IЯ. а. C1t' .. JOl'\ctтe_;ll:,HO. заВЯ'3ЫВап, 3HaI{Oi\lCTRa. [ЦП! на l(Оi\!Промисс

11\1еет \1,�сто при адаптации. Основная часть обучающихся проживает в 

сющеж11т,:1и. что естественно оказывает влияние на адаптацию. Многие 

L'Л_te 1л,1., в 01л .�1,1чностн1,1х особенностей. вынуждены переводиться на 
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'Заочное от,1е.1е�-ше только потом\, что не с.1о;ки:1ись отношения либо с 

0_11-ю1-руппн11ка'\1и, либо с преподавателями, .1ибо во-зник;1и проблемы с 

пpo:rE,tIBШ-Il1e\t в обще:,китии. 

Говоря о _:1ич1-юстных типо_;югических характеристиках, :чткно сказать о 

в. 11ян11и характера 11 темпера1'1ента на npouecc взаиi\юотношений :-.1ежJу самими 

аб1�туриентаi\1и 13 группе и в общении, также отра;,кающихся на адаптационном 

пер1ю1е :,.rсыодых .1ю�1.ей. Говоря о личностных особенностях, можно сказать и 

L) .111ч�юсл1 как таковой, ее потребностно-:vютиваuионной сфере, которая играет

не пос.1с�1нюк1 ро.1ь в адаптациою-ю\1 периоде. 

В :-;,o;i_e 1хп1шл1я че:ювеческого общества не то.1ько расширяется и

1,Jчест�зешю \1енястся круг биологических потребностей, но постоянно 

ВО'1!11IКают ll спешrфические человеческие социальные потребности. 

Чс.tLшечес1,11t потреоносп1 i\11-югообрюны: сохранение вида и потребность в 

своосн1�, тру,1е, 11Lнншr1111 11 общении. Удовлетворение этих потребностей 

пр1t1юс11т че,;ювеку чуGство самозначиl'vюсти и самостоятельности. Поступление 

И.1И 11 дальнейшее обучение являются � � 

неооходимои 

потре61юстью J.1я \1rюп1х студентов, сочетаеJ\юЙ с потребностью в познании и 

l)OШCHI!![, в ПОl!СКе С;\IЫСЛа жи-знедеяте.:IЬНОСТИ. Поэтшлу важность 

по:юi1;:11те�1 ы-юго адапташюнного перио;1а прол1ктова1-1а самой 

l lt'OC,\.O,JИJ\IOCTЫO. 

От того, �-:ак 11 наско;1ь1;:о смотивировал себя будущий студент, -зависит и 

Ca\IOOtleнi-:a тш;:же относится к централ,ны\1 ооразованиям а1ичности. 

Са\1сош�нка 13 знач1пе.-1ы-юй степени опреде.г1яет соuиа.r�ьную адаптацию 

.·u1чносл1. яв:1яется рс1-у;1ятором поведения и деятельности. 

! lе,.:i\ютря на непрерывный характер адаптаuии, ее обычно связывают с

11cp11c1,lIOt11 карл11- -1а.1�,1ю1i с\1ены деятел,ности индивиJ.а и его соuиального 

01;:ру;,1:ення, т.е. перио;l обучения на l курсе от СJ.ачи встУmпел,ных э1,за\1енов 
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J,) c:u.:iч11 эк·3ю1енов первой сесси11 1\ю-;.кно на-звать периоJоl\1 адаптации 

а611туриентов к обучению в ВУЗе и коллед1ке. 

Внешние причины. Социа.1ыrая роль обус1ов:1ена конкретны\� 1\Iестом 

Чt�_·ювека в структуре социальных связей и в ,пвеспюм 01ыс1е не зависит от 

е10 11 HJI[ вндуа:1 ьно-пси ХО.lОГИЧ еских. свойств. Так. выполнение роли 

препод"шате:1я долiк1ю ПО-'.lЧиняться oш-rиl\r официа.1ьныi\1 предписаниям. а 

выпо:rнеюrе ро.111 сту-rснта - друп1\1. 

Важны\1 аспекто\1 адаnташш является принятие абитуриентш.1 

сошrа.1ь1ю11 po:r1r стуJ_ента-первокурсника. а. Са1едовате.1ьно. и социаа1ьно

пс11:-,..:о.1оп1чески11 стат\·с и \1ехан11·3\1ы социаmлации личности. На результат 

сt.:цптаuионного пер1юда в.1ияют и внешние причины. Эффективность этого 

пр,:щесса во :\11-rого\1 зависит от того. насколько а-=rскватно абитуриент 

вое пр11 ю1 \�аст себя и свои социальные связи. На.1ичие волевых. 

1,:0,1\1\ 1-11-1ю1п1вных способностей Сl\южет поi\ючь первокурснику преодо.1еть 

бщ:11,еры В'\ОiЕ.1ення в новую среду об1пания. 

Так1-1;-..1 обр::поi\1. адаптация студентов слож:ный i\If-Югофакторный 

п1k,11есс активного Ltе.1енаправлеr-r1-юго в1ш1модействия личности с новои 

а.rа11та1нюнно11 сре-1ой. В ходе этого процесса студент на основе 

с�1 \Il)Ott,.:нoч11oй -1еяте.-1 ыюсп1 управ:1яет свои;1,1 пове_::rениеl\r и учебной работой, 

пр1юор1�тает ·шаюrя ir фор\11rрует у себя навыки, у;\rения, личностные качества, 

11есю:-,..:сuи\1ые д:1я \ спешного ов.'�адения r- � 

изораннои профессией. Можно 

го1юрm ь. что на абитуриента, ока-�ывает влияние не то.1ько общество, новая 

OlH.: 1 ;11ювка. СППУС. груг1па. но и внутрил1чностные качества саi\юго студента. 

Соотношение п11х 1,о\11ю1�е1tтов опреде:1яет хараr,:тер пове,1ения, ·зависит от 

1ie:1e(1 11 ценностных ор11ентаuий абитуриента, ВО1;\-ЮЖНостей их достижения в 

СОШ![l.-!ЫЮЙ среде. 

1.2. llc11xo.1oпf'rccr�ш: особешrостн студенческого возраста 

Тер\111н "сту.Jе111" .'1зп1нского происхождения. в перево_::rе на русский юык 

сн1rачает усердно работающий, 1ани\�ающийся, т.е. овладевающий знаниюш. 



Сту::tе1rт как че.1овек определенного В(Враста и как ,1ичность l\южет 

.\..!р<н:тер1ловаться с тре.\. сторон: 

l ) с ПСИ . .\.О.lОГИЧССКОЙ, которая п рсктав:1яет собой е_:�инство

1к11\:о.101 ических проuессов. состояний и свойств личности. Г.1авное в 

ПCII.\.O.lOI IIЧCCKOl! стороне пси.\.ические свойства ( направ.1енность, 

т1.:\111с·1хt\1снт. .\.арак 1ер. способности). от которых ·зависит протекание 

пси:,,:11 чео:их проuессов, возник1-ювение психических состояний. проявление 

пс11.\.11ческ11.\. 06рспован11й. Однако, �:,пучая конкретного студента, надо 

\ ч 11ты вать ю1есте с те\1 особенности каждого данного инJJIВИJд. его 

11c11.\.itчec1..:11.\. пронессов и состояний . 

. 2) с соuиа:rьной. в которой во1пощшотся общественные отношения. 

качества. порож-1ае\1ые пр1н-�ад.1ежностью сту;:�ента 1..: определенной сошrас1ьной 

1·р: гrпс·. нашюнальносп1 и т.д. 

3) с 6110:юп1чес1,1J1':i. 1..:оторая вклочает тип высшей нервной деяте.1ьности,

с 1тоен11е ана.11 патороrз. 6е·1усювные реф:1ексы. инсл11-1кты. физическую силу, 

те.1ос:11УiКенr1е. черты .11н1.а. uвет кож1r, глаз, рост 11 т.д. 'Эта сторона в основноl\r 

пре.юпреJе.1енсt нас.1е-1ственr--юстью и врожденны 1ш1 ·задаткаl\IИ, но в и3вестных 

11ре�1е.-1ах 11л1еняется псо в.1н1янием условий жи1нн. 

! l1уче1-1ис этих сторон раскрьrвает 1<ачества и всв\ю>кности студента, его

ВLЛрастные 11 .111ч1юсп1 ые особенности. Так. ес.111 подойтl! к студенту как к 

чеnове1,у опре;1е�1ен1юп) всвраста, то д:1я него будут характерны наИ\tеньшие 

Вt.'.111чr1ны .гrспенпю,·о перrюда peaкuIIй на простые, ко'\1бинированные и 

с.101;есные с11пы:1ы. OППI.\IY:\I абсос1ютной 11 рюностной чувствительности 

!131100.l !,Ша}! пластичность I3 06ра1ован11и с:южных

11с11\о\1с,торны.\. 11 J.руп1х навыков. Сравните�1ьf-10 с друпши во3растаl\tИ в 

юношес1..:о\1 возрасте отмечается наивысшая скорость оперативной па\1яти и 

пере ..::1юче1нrя вни:--.rа1шя. решения верба.1ьно-логических задач и т.J. Таки'\1 

сю1)�l IO\I. студенческ1111 всвраст характеризуется -1осп1iкение.\1 наивысших, 
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"11 ш.:овых;_" резу.1ь ппов, бюируюшихся на всех предшествующих проuессах 

611l).10111чес1,ого. 11с11:--.:олоп1ческого. соuиального рювития. 

Ес111 же 1пуч1лъ сту.1ента как личность. то возраст 18- 20 .1ет - это период 

нш160:1ее активного развития нравственных и эстетических чувств, станов.1ения 

11 с1а6илпации характера и, что особенно вюкно. ов.'Iадения полным 

кс \111?, е1,со \1 соuна:1ы--1ых ролей юрос1ого человека: грюкданских, 

пгофесс1юна.1ы-ю-тру."tовых и Jp. С этиl\r периодо\1 свя·зано нача.,'lо 

"э1,01ю\111ческоir актнвносп1", по;1 которой де\юграфы пони\rш-от вк.1ючения 

че.ювека 13 са11,юстоятельную производственную деятельность, нача�'lо трудовой 

он�,граф1ш и соз:щн11е собственной се_мьи. Преобразование мотивации, всей 

с11сте\ ы асн110сл1ых ор11енташ1и, с одной стороны. 111-пенс�шное фор\�ирование 

с11,'1111�1:1ьных спосо61юсте1i в связи с профессионали·зацией - с Jругои, 

вы,1с.1яют лот возраст в качестве 11ентра.1ьного периода становления характера 

11 111пс.1�1екл1. lто вреl\1я спортивных рекордов. нача.10 ху;m;кественных, 

T\:'\:IIIIЧ�CKII\: и научны:-.: ;JОСП!/кений. 

СтуJ.енчес1,1111 возраст характерен и тем, что в этот период достигаются 

\11--югне опт11\1у\1ы рсtш1пш1 ннтел:1ектуальных и сjнп11ческr1\: с11л. Но нередко 

0_1новр1�\1е1-11-ю прояв.1яются 11 НОЖНИL[Ы
11 \1еж;1у ЭПН\И В0'3;\ЮiКНОСТЯi\!И И их 

_1ейств1iте.1ы-ю11 реа.:нпашtей. Непрерывно во'3растающие творческие 

вот\юж:-юсл1. ра·ш11л11� ннте.1ле1,:лальных и фи'3ичесю1х си.1, которые 

соп�ювс-,,�--:,:�аrотся !1 11асцпетоi\1 внешней привле1,ате.1ы-юсти, скрывают в себе и 

11.1.1rcпrr11_ что 1то I3озрастан11е сил бу;�ет продо.1iкаться "вечно", что вся ,'lучшая 

ж1п11ь еше впередн. что всего ·-шдуманного \южно .1егко достичь. 

Вреi\1я учебы 13 ву·зе совпадает со вторы\! пер1юдо\1 юности 1ыи первым 

11e11110,:io\1 зре.:юсп1. r,оторый отличается с.1ожнос1ъю станова1ения а1ичностных 

черт - 11г,оцесс. проана:11пиро1за1-11-1ый в работах таких ученых, как Б. Г. Ананьев, 

.-\. В. Д\11приев, И. С. Кон. В. Т. Лнсовск11й, 3. Ф. Есарева и др. Характерной 

Чt.'pтoi'i нравственного развития в этоi\1 во,зрасте яв:1яется уси.1ение 

ctл11JTt'.1 ы1ых \IOПl!ЗtH) пове.жния. Зai\teп-ro укреп.1яются те качества. которых 



н � :,.,вата:10 в пол-юй \tepe в старших к.1ассах uелеустреыленность, 

р1�ш1пе:н,1юсть, настойчивость, са!\юстояте.1ьность. инициатива. )'!\Iение владеть 

coooli. Повышается интерес к \1Ора.1ьным проб.1е\tа\t ( це,1и. образу жизни, 

J,о.1гу . .'ll-обвн. вер11остн 11 Jp. ). 

В\1есте с те\l спеuиz�,1исты в оо.1асп1 возрасп-юй психо.1огии и 

ф11 31ю.1оп�и от\1ечают, что способность чеJ1овека к сознате.1ьной регу.1яции 

своего 1юве-1ен11я в 17-19 лет рювита не в по�1ной i\tepe. Нередки 

11с\ютнв11р<.ша1111ы1\ р11ск. неу1v1ение пре.=tвиде1ъ посс1едствия своих поступков, в 

ос �юве которых \tогут быть не всегда достойные \IОТивы. Так. В. Т. Лисовский 

от:-1ечает. что 19-20 лет - это возраст бескорыстных жертв и полной са\юот.Jачи, 

но и 11,�ре.]1,11:--.: отр1щате:1ьных прояк1ений. 

\Оность - �юра сшvюэнализа н са'\юоuенок. СююоlJенка осуществляется 

ГI)Тё\t 1.:равнен11я 11_Jеа.:н,ного "я" с реальным. Но идеальное "я" еще не выверено 

и \l<Ужет быть с.11уча11ныi\·1. а реальное "я" еще всесторонне не оuенено самой 

.![!ЧНОСП)Ю. Зто ооъеКТIIВ!Юе противоречие В развитии ,1ИЧНОСТИ МО.110ДОГО

че.1Jве1-:а \!Ожет в1л1з;пъ \ него внутреннюю неуверенность в себе и 

соп
1
ю1южJ,ается иног.]а ш1еш11ей ai рессивностыо. ра·шя·н-юстью И а1И Ч\BCTBOi\t

непонятостtl. 

!{)ношеский вснраст. по Зриксону, строится вокруг кризиса 

II_JclIТ!IЧl-IOCTИ, СОСТОЯШt'ГО из серии СОЦИ3.1Ы-IЬ1Х И И[-IДИВ!!_}уально-личностных 

п1_,1(ю1хш. 11.=1ентификаций и самоопре.1епений. Ес.,1и юноше не удается 

разр�1111пь тп1 за-1ачи. \ него фор[l.!Ируется неадекватная идентичность, 

раЗIЗ!П[\t' которой \ЮiЕСТ НДТ!! по четырем ОСНОВНЫ\! :Н[f!ИЯ\!:

1} уход от 11сихологической ИНПl\f!-ЮСП1, 1в6егание тесных 

\1е'i-1,.-11чl--юсл1ых отношений: 

�) ра1\1ыва�111t: Ч\ вства вреl\1ени. неспособность строить жизненные 

п.lШ--IЫ. стра:--.: 1лрос.1t:н11я н пере;1.1ен; 
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3) раз:v1ышшие продуктивных, творческих способностей. неу\rение

:vrо611.,1�:ловать сво11 внутренние ресурсы и сосредоточиться на какой-то г:rавной 

J1::ятельносп1: 

-1-) фор:vrирование "неппивной идентичности". отказ от саl\юопреде.1ения и 

вr,1{5ор отр1щате:1r,1rы\: обр::вов для подраж:ания. 

Оперируя н основноi\t кл1111ическиl\ш данными. 'Эриксон не пытался 

выр;.лrпь оm1сывае!\1ые явления количественно. Канадский психо.1ог Джеймс 

j\ IЩJtш.1 13 1966 г. воспо.1нил этот пробе.1, выде.11ив четыре этапа развития 

1r.1енл1чносп1. IП\!сряеi\tЫе степеныо профессиона,;1ьного. ре.1игиозного и 

по.11пического самоопрелеления !\tо:ю;юго человека. 

1. "Неопреде.1енная. рюl\rытая идентичность" характеризуется те\1. что

11fц1ш1r-1 еше не выработа.,1 ско.·rько-нибудь четких убе·жJений, не выбрал 

111юфесс1111 11 нс с10:11,11у.101 с криз11со!\1 иденп1чности . 

. 2. "Досрочная. пре;.к-1евре\1еннш1 идентификаuия" И\1еет место, если 

ИН.'JIIВ,ц вк.1ючи.1ся в соответствующую систе\rу отношений, но сде.1ал это не 

са\юстояте.1h1-ю. в резуJrыате пере-;,китого кризиса и испытания, а на основе 

чу:1,,1\: \11rен1111. с1е,1уя чужо:,.,1у при\rеру и.111 авторитету . 

.... , � " " _·,. :JТап \!Оратория характеризуется тс\r. что индивид находится в 

процессе НЩ)\1ап1 вно1-о кр� rз11са са1\юопределе1-111я. выбирая из \1ногочис.1енных 

вар11шпов рювип1я тот единственr-1ый, который \южет считать свои\1. 

1 "/1 " 
-t. 1--1,ост11гнутая ·зре_;1ая иденп1ч1-юсп, определяется тe_r,.,r, что кризис 

·1ав,:.>ршен. 11нд11в1и перt:'Ше:1 от поиска себя к праr,тической сююреас1изации.

Фаr,т 11оступ.1е1111я в ву·з или 1,олледж укрепJ1яет веру \ю.1одого че.1овека 

в со()ственные сrыы 11 способности. порождает надежду на поJ11-юкровную и 

11нтересную ж1лнь. Вчесте с теi\1 н;:� 11 н [lI курсах нередко возникает вопрос о 

п1ы т:1ыюсп1 выбора вуза. спеш1а..:-1ьности. профессии. К конuу [II курса

01,онч�1л::>.1ы-ю решается вопрос о професеvrона.11ыю:-..1 сююопределении. Однако

с.1учается. что в тго вре\151 11р11ним(1ются реше1111я в буJ.уШе\r rл6ежать работы

110 с11еrr11а.1ы-юсп1. Зачаст\'10 f-ra6.11 ю.·1aLoтc5r c:rв··r·rи _,, _ • __,, • ,,__, • в настроении ст:удентов - от
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восто�т1Ее1-11юго в r1ервые \1есяцы \чебы в вузе JO скептического при оценке 

ву·ювского рсжи\1а. системы преподавания, отдельных преподавателей и т.п. 

Доrюл,1-ю чпсто професс1юш.1а1ьный выбор человека определяют 

с1учс1й11ые факторы. 'Это явс1ение особенно не"кс.1ательно при выборе вуза, так 

1-.::н.: 1а1-.:11е ош116к11 .1орого обходятся и обшеству, и :1ичности. Поэтому 

профориентшuюнная работа с \1олоды\1и }lIOJЬ\IИ, пост.упающИ\IИ в высшую и 

сре-1не-спеuиал�.,ную шко.·1у, чрезвычайно ва:жна. 

СтуJ.енческий возраст, по утверждению Б. Г. Ананьева. яв:rяется 

с1:11с11л1в1rы\1 пepiю,:toi\I J.1я развития основных соuиогенных потенций 

ч1::·.1овека. Высшее 11 сре.111е-сп(�шrа.1ы-юе образование 01,азывает огромное 

ю 11яние на психику человека, развитие его личности. За время обучения в вузе 

11.·1н 1,о.1:1е.1же. при наличии благоприятных ус.:ювий, у студентов происходит

р�1·ш11п1t:? всех уровней психики. Они определяют направ�1енность yl\ta человека, 

т.с�. фор\1ируют cr,:1a:r i\JЫш:1ения. который характеризует профессиональную 

Q 
� � 11сшрав.'1енность .111rчrюстr1. � .1я успешного ооучеr11rя в вузе неооходи\1 довольно 

высокий уровень общего 111-1теллектуального рюrзития, в частности восприятия, 

11р1:.·.tсав.1ен1111, 11а\1ят11, \1ышлеш1я, внимаrтя. эрудированности, широты 

1нУзнавате.·1 ы11)1х 1111тсресов. уровня в.1адения опреде.1енныч круто\! логических 

Ollt.'!)c1Lll!ll 11 T .. l. Пр11 (1(:которО\,[ с1--111;..кен1111 этого уровня ВО'З\ЮЖНа КО\!Пенсация 

за счет повышенной \I0тиваш1и или работоспособности, усидчивости, 

п1ытс.11)1юсп1 и аr-.:курz1п--1ост11 в учебной деятельности. Но есть и предел такого 

сн11жсния. 11р11 которо\1 коl\rпенсаторные мехш-11л!\1ы не по\юга�от, и студент 

\Юi!(<:Т бып, отч1rс:1ен. В разных ву-зах эти уровни слегка рюл1чаются, но в 

ооtш:�\1 01111 о.11п1"1 1\tеж;ту собой, даже ес:111 сравнивать столrчные и 

пер1нjJер1rйные вузы. л1к называемые престижные II непрестижные профессии. 

Ра·ш1п11е студента на различных курсах И\Iеет некоторые особые черты. 

Г !ерв1,111 1,урс решает задачи приобщения недавнего абитуриента к 

ел J(·11чeck1r\1 фор\Iа\1 кол:1ектиш-ю11 1юпни. Поведение студентов отличается 
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первокурсников отсутствует 

Второ11 1,урс -� период сюлой на11ряженной \·чебной .Jеяте,1ьности 

сл-1е11тов. В ·,ы1 ши второкурсников интенсивно включены все формы обучения 

11 восmпания. СтуJенты получают обшую подготовку, формируются их 

ш 111ю1,11с ку.1ь турн ые запросы 11 потребности. Проuесс аJаптаuии к данной 

cpe:ie в основно\1 jавершен. 

Треп111 курс - нача.10 специализаuии, укреп.1ение интереса к на\1чной 

работе кш, отра�,ксние да.1ьнейшего развития и углуб.:1ения профессиональных 

11 н I сресов студентов. Настоятельная необходиi\юсть в спеuиализации зачастую 

пр11 BO.JIП 1, сужению сферы ра·тосто1юнних интересов .rrичности. Отныне 

фор\1Ы станов.1ения .:н1чносп1 IЗ вузе в ос1-ювных чертах опре.1е�1яются факторо_11.1 

спс1и 1а.11лаш I и. 

Четвертый курс - первое реальное ·знш,о\1ство со специальностью в 

11ср1ю1 про:-,.,:0;1,.1с1-111я \·чебной пра1,п1ю1. Для поведения студентов характерен 

111пен1.:ив11ы11 по11с1, 60.1ее ращюна.1ьных П\·тей 11 фор\1 спеuиа.1ы-юй 

гю_:1готовю1, происхоJит переоценка студента_11.1и \Iногих ценностей жизни и 

К\. 11)туры.

Пятый курс - перспектива скорого окончания IЗуза - фор\tирует четкие

п1У11:л1ческ11е устт-ю13к11 11а буду1ш1й род деяте:1ы-юсп1. Проявпяются новые, 

становящиеся все бо.:1ее актуальны:--.1и ценности, свя"Зан1-1ые с \1атериальны:-v1 и 

се\1t·1111ы,\1 пос10:,.кеш1с\1, '\1естоl\1 работы и т. п. Студенты постепенно отходят от 

1-:\.).l.lt.'1,ТIIВHЫX фор\! ЖIПIН! 13у·за. 

Г!(н1с1-.:11 :tpyra ж11з1-1и 11г1хlют на IГ/ - l\! курсах болыuую роJ1ь, сказывая 

в:111я1111е 11 на успевае\1ость, 11 общественную _:�еяте.1ы-юсть студентов. Интерес к 

прол1вопо.1тr,но\1у по.:1у зш--1111\1ает значите.1ы--1ое \1есто в лrыслях и поведении 

с1у1енто1З. Но бы."ю бы ошиб1,ой в1цеть в этом негативное яв.1ение. Интимные 

отношен11я неред!\"о способствvют повышению же.1ания лучше учиться, 

рабо 1 1е\1у настросн11ю. творческой активности. Данные соuиологов говорят, 
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что. как nршзи:rо. после некоторого «затишья» сеi\1ейные пары не остаются в 

стороне от обшественной работы и не выпадают И'З колс1ектива. Вступление в 

брак студентов к конuу учебы не ведет к распаду студенческих ко�1.1ективов, 

хотя чис10 непосре;�ствен11ых ме-;1с1ичностных и межгрупповых контактов 

ci>e,]11 его ч.1еноп неско.1ько уl\1еньшается.

!Iс11хо:10г11ческое рюв1пие .:1ичности студента� диалектический проuесс

1ю 31111к�-10ве11ия и разрешения противоре lrий. перехода внешнего во внутреннее. 

СЮIО..]1311,l,СНИЯ. aKТII!3ll0!1 работы На/{ собой. 

Б. Г. Ананьев преJсгавля:r развитие :111чности как возрастающую по 

\1z1сштабю1 11 уровню интеграuию образование подструктур и их 

\ с10;,1,1-rяющ11йся с11нтt�'3. С ..Jругой стороны, происходит паралJ1ельный процесс 

всврастшошей ,111фференцтщ11и психических функuий (развитие, ус.1ожнение, 

<<[Хl':ветвление>> nc1rx1rчecк1rx проuессов. состояний. свойств). 

Ра,зработанная Лисо1Зсю1\.r п1пология сту;_�ентов выглядит с.1едующиl\1 

<<Гар\ю1111чныЙ>>. Выбрас1 свою спеш�а.1ыюсть осознанно. Учится 

оч1�нь хорошо. аклrmю уч::1ствует в 1-1а\чной и общественной работе. Развит, 

1-.:у_,rьтурен. общителен. пубоко 11 серьезно интересуется .1итературой к 

СООЫПIЯl\111 общественной ЖИЗНИ, занимается спортом. 

1-Iеп р11 \! 11 р11 \1 1, 11с�юст�пкс1 \1. честен и порядочен. Г/ольз\ ется авторитето\r в

1,о.1.1е1,пше как хорош11й и на_::tежны�'i товариш. 

1 «Профессионал». Выбра.1 свою спеuиальность осознанно. УLштся, как 

1 rраш 1.10. хорошо. В нсtучно-исс.1едовательской работе участвует редко, так как 

l)/111t.'1-п1 rров�н1 на посJ1евуювс1,ую практическую :�еяте;1ьность. Принимает 

уч�к1111:· в обществен нoil работе, добросовестно выпо.1няя поручения. По мере 

воз\ю,кrrосп1 '3ШН1\1астся спортом. 111псресустся лrтературой и искусством, 

г.1ш:ное для него - хорошая учеба. Непрюлири\1 к недостаткам. честен и 

ПО[Уl�lочен. По.-11),зуется уважениеl\1 в коллективе. 
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_) . «Ака_:rе\1ик,>. Выбрал свою специа..:1ьность осознанно. Учится только 

на «отлично». Ориентирован на учебу в аспирантуре. Поэтому i\Шoro времени

...__,. r ...., , ,,- , 

<J"Гlает научно-исс1едовате:1ьскои раооте, порои в ущеро друrиi\1 занятиям. 

4. <<06шественник». El\ry свойственна ярко выраiкенная с1с1онность к

0<1шественной ;_rсятс.1ьносп1. которая зачастую преобладает над другим 

111111;:рссюш 11 порой отр1щательно сказывается на учебной и научной активнос

лr. 0:rн::н,о уверен. что професси[о выбра.1 верно. Интересуется литературой и 

11скусс1в0\1. '3сШ0_1_11_:1а rз сфt'ре дocyrJ. 

5. «Л�о61пе.-11, 11скусслз». Учится. как прашыо. хорошо, однако в научной

р<16оте участвует рt'дко, так как его интересы направ.1ены в основно\1 в сферу 

:ттературы и 11скусспза. Ечу свойствен развитый эстетический вкус, широкий 

круго·юр. глубоко худт-кественная эру диuия. 

6. «Стара те:� 1,н ы й». Вы бра.� специальность не совсеr,.,1 осознанно, но

\ ч 1пся дооросовестно. прнлагая \1aкori\ry\1 \ с11.1и11. И хотя не об.1адает 

ра 1в111 Ыi\111 способностяi\111. но ·задолженностей, l(ак правило, не И\Iеет. 

[\1[z,.1сюбщ1пс.-тен в 1,-о.-1.01екпше. Литературой и искусством интересуется слабо, 

та,, 1,а1, \11101 о ЩХ'\1сн11 Jа1--r11ш1ет учеба, но .1юБ11т бывать в кино, на эстрадных 

KlHl[,t'[Чax 11 д11скотеках. Фrвкулыурой ·за�111\fается в ра;-..rках вузовской 

7. «СередняJ-:». Учится «как получится», не прилагая особых усилий. И

:r�1i1:c I орд1пся этш1. Его прннцип: «Получу лт�10\1 и буду работать не хуже 

.1ру1 11х ·>. Выб11рая профессню, осо6снно не 1а;�:\1\1ыва}1ся. Однако убе:rкден, что 

раз поступ11.1. то ну: нужно кончить. Старается учиться хорошо, хотя от учебы 

Ht' r1спытывает удо1З.1етворс11ия. 

8. <<Р�почарова1111ый». Человсr_-, как прав11�10, способный, но избранная

спе1r11а.1 ы 1ос1ъ ок:па.-1:1с1) д:1я него \1а.1опр11в.1еJ-:ате:1ы-rой. 0Jнако убе:;,кден, что 

раз 1юс1упил. то ву·з нужно 1\ончип,. Старается учиться хорошо, хотя от учебы 

не 11спытывает удов.1етворен11я. Стреl\штся утвердить себя в различного рода 

хоосiн. 11скусстrзе, спорт\.:·. 
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9. <<Лентяй». Учится. как прави_;ю, с1або. по принuипу ю-rаи\1еньшей

·итраты си:1». l-lo впо.1не доволен собой. О свое\t профессиональноi\r призвании

н1: -за.Jу\1 ы вается всерьез. В научно-исследовательской и обшественной работе 

\ чс�стия 11е при1111\1аст. В 1{0.1лекпше студенческой группы к не'-лу относятся как 

1, «бсс1.1асту>>. у[ногда норовит слов lrить. воспользоваться шпаргалкой, 

пр11способ1пься. Круг интересов в основном в сфере досуга. 

1 О. «Т1юрчссю111». [:\1у свойствен творческий подхо.J к любоi\1у делу -

Gy:11) то учеба, 1u1и общественная работа, и.1и сфера ;юсуга. Зато те занятия, где 

HC(),J\:OJJ1\1ы усидчивость. аr{курап-юсть, исполнительская дисuиплина, его не 

уrлеr,ают. Поло\1у. 1:-:at{ правило. учится неровно. по принuипу «мне это 

шrтерес1Ю>> и:,и «\rне это не интересно». Зани1\1аясь научно-исс1едовательской 

1ы15отой. шнет орнгr11-1а:1ы-юе саl\юстоятельное решение проблеi\I. не считаясь с 

\1нс11111-:\1 пр11знанны:---: автор1петов. 

11. <<L;огеч1rый». Как прапило, \:спешно Учится на так называе\IЫХ

<<П\Jt:'СТ11жных» фаr{у.·1 ьтетах. свысока относится к сту ;�ентам, обучаюшимся 

\1ассовыi\1 професс11Я\1. Стре\1ится к Jlидерству в КО1\IПании себе подобных, к 

ос, �t.1ы-1ы\1 ·же сту.Jенлt\1 относится пренебре:жительно. «Обо всем» наслышан, 

:\отя иrан11я его 1л611рате.1ы-rы. В сфере искусства интересуется. Гсlавным 

(_)\Jр,ЛО\1. <(\IОДНЫ\111» тече11ШI\IИ. 13сегда 11\ICCT <<свое \IНСНИе». OT.ll[Чl!Oe от 

\I нс:1н1я «\1ассы». Завсегдатай кафе. \Юднь.1х диско1с1убов. 

У спешность оо\·чен ш1 опре;1.еляется таки\r психически\! своиствш.1 

че:�оне1,а. l(ак ОО\ чае\1осл,. Под пим понятие\! 1юдрюумеваются �1ичные 

осо()е1-11юсл1 (а;rапп1tтск:п), п:1астич1юсть .111чносп1. напр>сiкенность \Ютивации 

11 т. п.) 11 весь инте.1.-1ектуальный потенциал человека. 

!-kпосреJствениая зав1rсимость успешности .-�юбой деятельности. в том 

ч11с1е 11 учебной. в первую очередь от уровня инте.1:1ектуаJ1ьного развития. 

В за11\юс13я-зь \1е·ж;1у 1111те:1.rектуа.1ыrыi\rи спосо6ностя\ш и деяте.1ы-юстью 

.1�1а.1е1(л1чна: эффект11вное Вkноченне в любую ;1еяте.1ьность требует опре

_1е:1е111 ю,,о уровня способностей к этой деятельности, которая, в свою очередь, 
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с1юсооностей. 

Успеваемость студентов завнсит не только от общего интеJ1лектуального 

ра зшпия 11 спеuиа.1ьных способностей, что вполне понятно даже с точки зрения 

з.l1,авого С\tыс1а. но ·1ш,·11,е от интересов и мотивов. черт характера, теl\rпера

\t,:'1па, направ.1енности лt1ч1-юсти. ее саi\юсознания и т. п. 

R основе напршз�1енности лнчности лежат ее потребности. которые \югут 

быть \tатериа.1ьныl\111 (потребность в пище, одежде, "iКи.1ище и т. д.) и 

.·1уховны \111 ( noтpeorIOL' 1ъ в 1юзнани 11, \!)3Ыке, книге, труде и т. д. ). Потребности 

пре;�1ю.1агают свое да.1ьнейшее у;�овлетворение и поэтому порождают 

юечения. желания, стреыления, э1,юшюна.1ьные состояния, которые застав.1яют 

сту.1е1-па проявлять ш�пшность. Потребности :\югут быть ясно осознанныl\ш и 

нео..:ошан11ы\1и и.:нr осознанным111 .�ишь частично. Стре\rление стать хорошим 

c11t1tttaлиcтo\t, освоить преподаваемые дисципс1ины, стать эрудированныl\! и 

t,у:t1)тур1-1ы\1 че.1ове1,l'1\1 � это IЗ1,1ра:жсние четко осо·знанных духовных и 

\ПГ1:р11а.1ы-rы\. потребностей студента. 

Важны:\1 \слов1rеl\1 опти\1изаu11и потенциа.1ьных воз\ю:жностей личности 

яв.151стся te акп1в1-юсп), направленностъ на опреде:1енный вид деятельности. 

<,! l\1t11нo то. что особенно значимо ."LЛЯ че.1овею1. выступает в конечно\r счете в 

1,ачсстве :\I0п1вон н 1�с.:1ей его деятс.:1ы-юсти». 

Можно RЫЯВIПЬ \IОПIВЫ (М) учебной деятельности: 

11апраЕ,.1енность на 11р1юбретение знаний; Мг- направленность на получение 

пpolj)c:L:CI!ll: М, - нэправленность на получение диплома. Среди l\!)'"ЖЧИН 

11реоо.1адает направ:1е111юс1ъ 11а по.-1\·че1ше профессии, в среде женщин - на 

IIO."I) чение ,]ИПЛО\[3.

Обнаружена пря1,1ая r,оррешшионная связь \rежду направленностью на 

П<J. \ ченне ·�нан1111 11 ypoвr1t\1 а1(аJ.С\111ческой успешности. Направ"1енность на 

IIO.l\ ченис професс1111 11 направ�1еююсп_) на по.1учение ;нш.'Ю\Iа не отражаются 

непосредствешю на резу.1ьтатах академической успешности. Отсутствие 
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\ спешностью 1\IЫ объяс11яе\1 те\1. что. как показывает ря.1 данных. зачастую 

с-; .=tенты при под1{повке к э1oal\re11al\1 применяют «11пур\1». который далеко не 

rзсегда 11ривоJJП к 1ю:1шкительны\1 результатаl\I. Отсутствие взаи1\юсвязи между 

н:mравлешюстью на получение профессии ( М2) и успешностью обучения 

сн1ы1с11 }1ется. пo-ш1JJI\I0\1y. те\1. что при выра-;.кеннои 1пбирательности 

11нте1'1есов студенты делят 113учае\1ые д11сцип.:111ны на «ну-;.кные» и «ненужные» 

,1.1я 11\: профессионс1:1ьного роста. Студенты. f-шцеленные на получение знаний, 

хщы1�тер1пуются чувствоi\1 долга. це:1еустре\lленностью, си:1ьной золей, 

)\ll'II i1e1'1 \10били1овать свои физические и психические си.1ы на учебу, высокой 

рtту:1ярностью учебной деяте"1ьносп1. r<омпле"с всех эти\: черт в совокупности 

с направлен1юсп,ю на пол\·чение знаний и обеспечивает высокую учебную 

\ С ПСШНОСI Ь.

В проиессе раооты со студента\1Н пе,1агог должен учитывать не тоJ1ько 

уг1ове1н, 11 стру"туру \1оп1ш1ц1111. но также ·энергетический. \'\Iственныи 

по1е1щ11,1_1 i1 це.1ый ряJ ж1-вненных обстояте:rьстн. Так. если у студента 

Gс-.1ь1Lю11 перерыв в \Чебе или он с трудом адаптируется к новой форме 

ооучения. 3адача педагога будет состоять в то\1, чтобы научить студента 

OПT.f\laJIЬHOЙ орган1лации труJа. При хороших потенциа;1ьных 

1ЗОJ\1ОА,1юстях. rзысо1'()Й 11нтелле1,т\'а . .:1ьной лаби.1ьности студента. которая 

L'_I\ЖИТ 1,ритерие\1 хо1юш6i обучае\юспr, педагог 1шеет основания преJъявить 

1-.; 11 1;:\I\ более высок11с требованш1. аг1с,1.1ировать " его во.1евым качествам. 

О:l1ю11 1л ва-;.кных потребностей яв:1яется потребность в общении. В общении 

ст�.,::',снты 110знают не то:1ы,о :�.руп1\:. но и себя .. оrз:rа_::�евают опыто\1 соuиа.1ьной 

i1\1п1111. Потребность в общении способствует установлению многообразных 

сюпсй. р::пв1пию товарищества, _]ру:жбы. сп1l\1у,1ирует 06\1ен знания\ш и 

опыто\1, l\1нею1яi\111. настроения:шr и пере,кивания:vш. Также одной из 

13а-;.1,нсiiших потребностей _·1ичности яв.1яется потребность в достижениях. 

)К11·знь LТу·ен1-')В c1-1•·LtI1</)I·ILIL1�· 11') во·зi\IС ·1 , _ ___,, '- -... , "' '- 1 • ), ,1юсгя\1 )JОВ;lетворения ряда
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псгре611остей. �Ъ1е1-отся 1пвестные ограничения в удов�1етворении их духовных 

11 \1,пер11а:1ьных потребностей в соответствии с требования1\IИ учения в вузе и 

6> ;_�ушей профессr111.

Наря;:�у с опузтивны\IИ ыотивачи. непосредственно побу�-кдаюши>vш к 

r 

J\�яте.1ыюсп1. важную ро.1ь игрюот i\ютивы. воплошающие в сеое устрешения 

направ.1енности сту;_�.ента в будущее. Ba:iKHЫJ\I э.1ементо:v1 направ"r�енности 

.·111чносп1 5ш.1яются: разнообразные по содержанию интересы к преподаваемым 

преJ\1етю1. спорту. \�у-зыке. технике 1:1 т. ;J. 01111 различаются так:iке по 

уст0Гrч1шосп1. широте вл11яr1ия ю1 ;�еятеJ1ьность. Устойчивый интерес студента 

к cв<k'II будущеr'i профессии вызывает \' него активность. творчество, 

Сl!)!:\!Jение быстрее 11 :r\ ч ше овладеть спеttиа.1ьностью. Возникновение 

П\ оокого 11 Устоичи вого 111-переса студентов к учен11ю, разл1чныi\1 пред\1етам 

5ш.1:,1ется вюкны\1 условие\1 успешного фор\1ирования их личности. Познава-

1 е.·1 ыrые 11нтересы \ЮГ)Т развиват1,ся, но могут и ·затухать. Причиной затухания 

111п1:реса к учению \южет быть лоявJ1е1-1ие 60J1ыш1х трудностей. недостатки Б 

\1ето.-т11ке обучения. оргаюпаuии учебных занятий. 

f3 Jеяте.1ыюсл1 в разш1лн1 студентов бо.1ы11\'I0 роль играет 

\! 11 роrютзрен 11е СИСТеi\[а представлен11й. r � 

уое:iкде1ши. взг:rя-1ов на 

01,:ружшошук1 дейстGнте.1ы-юсть. Оно прояв:1яется G пони:v1ании и оuенке 

Jеi1сптте.1н)носп1. различных событий и фактов. в социально;ч поведении 

че:1сше1,:а. его поступ1,:::�х, деятельrюсти. наклаJывает отпечаток на чувства, 

tзо:1ю. \!ОТ!!ВЫ. Существенные особенности в поведении и деятельности 

с1у,ъ�нтов вr,льrвш{нся рю.111чиями в те\mера\!ентах. Те\1пера:v1ент к1ияет не 

10:11,1,:0 на прояв.1ен�1е чувств или скорость переклочения вниыания, но и на 

.1р) 1·.11:.' пс11хическис проuессы, а та�оке на пrюявс1ение черт характера, на 

110Bl\Ie1-1i1e студе11то1з н�t ·занятиях. 11а их реакuшr в сложных ситуаuиях, на 

вопросы. ·за_1ания. оuенки. Те\111ерю1ент вс1ияет на ход и резу.1ьтаты раз�1ичных 

G!l-101:3 -leЯTeall)I-IOCПI. 
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Так"tке в ;�еятельности студентов проявляется и их характер 

относитс.1ы-ю устойчивый психический скс1ад человека. Это совокупность черт, 

в.111яющ11х на все его поведение. Характер студента представ;1яет собой 

uс.-нктное обрюовш--111е, состоя шее из ряда черт, которые можно клас

с11с\нщирошпь по группаl\1. )то, rю-псрвых, группа инте:1лект\·альных черт -

наС�.1юдате.1ьностъ, рассудительность, гибкость во-вторых, группа 

л1(щ1ю11а:1ьных черт �- уверенность, ·жизнерадостность, бодрость; в-третьих, 

группа rю.-н:вых черт uелеустре\1_·1енность. и11ициативность. выдержка, 

реш11те.1ьность. \1у"t1,ество и др.; четвертая группа - нравственные черты: 

чув12тво ,:io.�rra. честность, правдивость и др. Характеры делятся на слабые и 

CII:H)l[ble. ·за\11,Н)'ТЫС и ЭГОIIСП!ЧНЫС, uеJ1ы--1ые и противоречивые. Главное, что 

�х1с1,:ршзает характер студента. - по поступки и ;:�ействия. особенно повеJение 

в кох1екпше, успевс1е\юсть и общественная работа. Характер форl\1ируется в 

проаессе ;1еятеJ1ыюсп1 IЗ -з�шиси\юсти от ее \rопнюв и общего отношения 

сту:r\:'нта к окру/ка101_цей дейспзите.1ы--юсти. 

В .жяте:rыюсп1 студентов ярко проявлянлся способности. то есть такие 

11\ nc11xo.;roп1чecr,11e осо6ен1--1ост11. которые по·зво.-1яют \1спешно ОВ;lадеть 

прогрюr\юЙ вуза. эффе1,п1в1-rо совершенствоваться как будущи\1 специалистам. 

В стру1,туру способностей входят внимате.1ы-юсть, наблюдате.1ьность, 

опре.�е.1енные 1,ачестт1 1\1ьrшлени:;1, пю1яти и т. д. Способности студентов 

раш1rв,нотся ю1есте с совершенствовш-rие\1 их вни\rания. памяти, творческого 

воо,S�ы·1к\:'r-н1я. \1ыш.1е1111я и других психических процессов 11 свойств личности, 

а так>ке П)ТС\1 КО,\1пе11саш111 недостающих 1,ачеств. Способности с1с1адываются 

на основе закреп.:-1ен11я 11 проявления свойств человека в свя·ш с особенностями 

его .:rеяте.1ьносп1. 

Оrюсре,:�ствован IIL� на \ спевае\юсть ока-зы вает п.111яние и тип констит\:ции 
. 

. 

( те.-10с_1 о,кен ия) сту:те r па, которо\rу соответств\1ет определенный тип 

pear, п1вносп1 орга1111л1а. тип нервной системы. 
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Влияют на успеваеl\1ость и особенности самосознания и сююпони\�ания.

l3 11сс:rеJованиях \Ттановлена достаточно \Стойчивая и подтвер/кдающаяся на 
. 

. 

1хпных выборках зависиl\юсть успешности обучения от таких особенностей са

\fОС(ЛНа1111я. как степень аJекватности самооuеrrки. В отсев попадают студенты 

Пр!t ca\to\·c покоенности. бе·�заботности и неадекватности 

с1\tос,uенки. 

С11.1а нервной систе\1Ы обеспечивает работоспособность, воз\южность 

J.l 1пе г1ьное вре\tЯ быть сосредоточенныl\t на изучаемом \tатериале. Не влияя

t1е1юсое-1ственно на уровень учебной успешности. она влияет на выбор приемов 

работы. способах поJr,отовк11 учебных заданий. Лабильность нервной систе.\1ы. 

обеспечивающая скорость мыс:1ительных реа�щий. связана высокой 

I((Е1рс1ящюн1ю11 ·зшз11с11l\юстью с Иf-пеr.rrектуалы-rыми свойства:vtи и такиl\1 

06 1хtзс\1 11епосре;_tстпсн1ю 130·3,1,6tетвует на продуr(тивность Учебной дея

те.1ы1осп1. 

Лаби:rьность и сиJ1а нервной систеl\tЫ влияют на отбор прие;-,.юв 

.1еят;:>:t 1:.носп1. в частности \·чебной. Спс1ем учебной деятельности называется 

11 ре.-�почтите.1 ьно !IСГ!Оаll>ЗУеМаЯ ИНДИВИДО'\f совокупность приемов 

Са\lОПОJТОТОВКИ, учебной работы. 

Сту.Jеrпы с cн.1ьi roir нервной систе,rой КО\tпснсируют нереrу.1ярность 

\ чеоr-1011 деятельностн <<авралоi\1», заНЯТИЯ.\!И по будучи 

\1а:ютрl�Gож11ы\111. он11 ."Jtтко исгюл1:,зуют при ответах на экза\rене шпаргалки и 

, . п. Сту.1енты со с1�1с1ой нерш-юri с11сп::·\юЙ, накопив в результате несисте

\1�п1rчесr,:ой работы 60.1ьuюе 1,:о.:н1чество неизученного 11.rатериас1а, не \Юrут 

работать за счет сна. Их тревожность на экзамене. куда они приходят пJ1охо 

110:tплов.1еru1ы\111. \Iешает 11\1 выявrлъ даже И\1еюшиеся знания. Так нерегуляр

ность работы в сочетании со с.1абой нервной систечой становится причиной 

11е\ сп(::вае\юсп1 сту.1ентов. а зачастую -- и отчис.1ения их из вуза. Только 

37.3 <)10 11сследован1rых студ1::11тов считают необхо.:�и\rЫ\I заниi\rаться реrус1ярно.

осп�:1ьные предпоч11л1ю1 «uлурl\ювюы> \1атериа:1 13 эrоюrенац�юнную сессию. 
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Мног11е студентоrз ;:�з-,.ке в периоJ. э1ою1енаuионнои сессии не считает 

нeo6:(0JJI1\IЫ1\I работать напряженно, зани1v1ается .:-�ишь часть J.Ней, отвеJ.енных

11а псдготовr(у к экзю1еню1 ( :-..1r-югие используют l �2 дня «для чтения .1екций» ). 

)то 66. 7% первокурсш11(ов, 92,3%) пятикурсников. Многие идут на экза:\lен, по 

c0Cic1 ве111ю1\1у признанию, по.JготовившисL не по всем выделенныl\1 

прегю;_�,авате.,1ю1 вопросаl\1 (58,3°1<) первокурсников. 77% пятикурсников). Из 

пр11С\1ОВ учебной деяте.;1ыrосп1 знач1rте:rы--ю поrзышает эффе1(пrвность учебного 

труJ3 пр11с1\1 пре;тарнтел,r--юй подготовки к предстоящей .1екции, актуализация 

нeouxoJII\IЫX х1я ее воспр11ятия "ЗЮl!НIЙ. Особенно он ценен в .\1ате.\rатике и 

_:1ру1 11х точных нау1(а:,. 1< сожа.1ению. 1< лому приеr-,.1у прибегает сто.1ь малое 

ко:111чество студентов ( ! 5°1<> пяп1курсников, 16, 7% вечерников, 14% 

перtюкурсн11ков), что практическн приходится констатировать отсутствие его в 

щ,с,�на.1е наших стуJентов. 

1( пр11е\1ю1 уче61юй ;1.еятельности относится такж:е уг.1убленное изучение 

ст� . .::le1-1тa1\1v1 на116олее важных, профессионаш>но знач111\1ых учебных Jисциплин. 

Сре_1и первокурсников тп1\1 пр11е:--.ю\1 пользуются 75 °/о, среJи пятикурсников -

S4.():1r1. 

В щкеrrаа1е сгу_ tс1--1тов 1rмеется так,ке пр11е\1 предпочтитеJ1ьного нача.1а 

са\1с,стояте.с11,rrы\ '1�Н!1tпrй с тру.t1-1ьr\ (:�егких) пред\1етоrз. Очень часто в 

ре1<0\rендшrиях по научной организации умственного труда даются ж:есткие 

устаrrсшки на начало '3Ш-rяп1й с тру_Jных предметов. Между тем типологические 

11сс:11::>;ювания покан,1вшот. что здесь не \южет быть универса.1ьноrо 

рашюна.1ыюго приеш1. Малоподви-,.1,ные флегматикн мед:1енно втягиваются в 

раооту. гнвто\1у И\I :rучше начинать занятия с .1егких предметов. Быстро 

утО\l.ТЯЮЩIIеся \!C.la!IXO!HII(lj со сл16ой нервной CIICTei\IOЙ вряд ли .\ЮГУТ 

lКПtrз.1ять с.1шп1ые 111х�J\1еты 11а 1(онец. ИJ\1 с.1едует ]а трудный \raтepиa.Jr 

пр11нr1\1пLся со све:-к11\111 си.:та!\111. Своеобрzпно отношение студентов к 

)/,)�1\1енюt. f\i[ноп,1е 1л них. _]ЮКС уюлывш1 на больш11е нервные затраты (37,5% 

перво1,урсн1r1(0В. 54,6°/<) mпикурсников и 67°/о вечерников), тем не .\rенее 
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выступzнот пропrв отi\tены э1,за\1енов, т. к. ПО,lГОТОВКа к НИ'\\ помогает

с11с1тi\1ап1з11ронать знания, углубить понимание :\�атериа.1а, .1иквидировать 

проб,:лы (75% первокурсников, 54,6% пятикурсников). Значите�1ьная часть 

сту-1ентов стре;-.1ится раuионализ11ровать свою учебную деятельность, найти 

r1-111бо:1ее эффекпшные приеi\tЫ 11зучения материала. Успешность их уси.1ий в

,1а11но1i оо.1асп1 -заrз11с11т от уровня развития: 1) инте:1:1екта, 2) са\юана.1иза, 3) 

во.--111. Недостаточны,:r уроl3снь развития любого ИJ тгих свойств приводит к 

существен1-1ы'\1 просчетам в орган1лаuии самостоятеа1ыюй работы, следствиеl\I 

ЧtТО 1! яв:1.яеп:я 1--!IПК!!Й уровень регуа1ярности занятии, непо.1ная 

Легко \ТВШ1ш1я \'Чебный \1атериал, 

r I r1 л::-.1.1ектуа.1ы-rо бо.�,;:.>е развитые студенты в обычных, рассчитанных на 

сре,:1него студента ус:товиях обучения не стреl\tятся 1, выработке рациональных 

пptk'\!OB усвоения знаншr. Этот стиль \1чебы штурl\ювщина, риск, 

не.'lоучи ванне :\1атер11а.1а - складывается еще в шкос1е. Потенциальные 

!3ОJ\1ОЖНосп1 такнх сту;tентов остаются нераскрытьши, особенно при

не;юстаточ1-ю\r р:лвипrн во:111, ответственности, uес1еустре\1.1енности личности. 

П свя н1 с тпr\1 возникает необход11\юсть дифференцированного 

ооучен1rя. \lриншrп «от ка:+::юго 1ю способностя\I>> ..::ю:тжен пони'\rаться не как 

cн11ir-:1.:1 11е требован11(1 при равне1-1и11 на с1абых, а как повышение требований к 

c1юct)61-Jы;-..r сту;�ента\r. Тоа1ы,о пр111 тако\1 обучении полностью реализуются 

11нте:1.1ектуа:rьные 11 волевые способности каiк:юй личности, то.г�ько тогда 

1:юз\Юi1,но гар\ю1-111чнос ее рювип1е. Студенты с боа1ее высоки\! уровнем 

рсгу.1ярност11 учебной работы являются по сююоuенке бос1ее волевьши, тогда 

r,ак ·за1111\1аю1uиеся \rснее регулярно больше рассчитывают на свои 

11uп·_1.'1сктуа.-1ьные воз\южнослr. Существует два пrгш сту_:rентов - с высоким 

11. 1111 зк11\1 уровне\1 1хтулярности учебной деятеа1ьности. У:,..1ение работать 

L'lf CT1:'\ /:,Т r!!ЧеС К!! даже 

()Оес 1 !t'Ч I i васт сту:t1.: нта \1 

пр11 сре;�них 

\ СТОЙЧИВ\ !О . . 

инте:1;1ектуал ьнь1х способностях 

высок\·ю vспевае11..юсть. ОтсУтствие 

�· \Iення организошп1) себя, рашю;,.,1ерно распреде.1я1ъ учебные занятия да:rке при 
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на.111 ч1111 �юстаточно ра·шитого интел;1екта ое;1а6.1яет способность к \своению 

11рогрю1ш-юго '\tатериала и препятствует успешной учебе. Сrrедовате.1ьно, от

С\тств11е систе\1ап1ч1-1осп1 уt�ебных ·занятиi1 яв.1яется ОJНИ\! И3 1начи�1ых 

фш,торов отсева студентов. Э\юциональные состояния. уровень развития 

во.-;еR ы:-,.; качеств, особенности психоссщиотипа студента существенно влияют 

н�1 \ ч�бный ст11.11h 11 успешность обучения, на характер юаи:\юотношений с од

но1,у[:-:с1-111ка\111 11 прспо..1а1зате.Jтя'\rи. К опти'\1изаш1и \ чебного процесса 

ПС\1\.ОЛОГИЯ и 

совершенствования 

пе�щгоп11,а 1,rогут подходить с 

'\Iетодов ооучения, рюработки 

разных позиций: 

новых принuипов 

1юстрt)ення \'Чеоны:-< программ и учебников, совершенствования работы 

.1е1,а1 штов. созJ,аншt пснхолоп1ческой сл\жбы в \ чебно\1 -заведении, 

11н.11ш11;�_уа:11лаш111 прсщесса обучения и восп1пания при ус1овии бо,1ее полного 

учt�та 1111.11шидуа:н,11L1х особенностей обучающегося и др. Во всех этих 

пот--:о;ш:-,.; tte1пpa;u,rroe шено - личность обучающегося. Такил,1 образом, -знание 

пс11'\о.1оп1чес1,11х осоо,.:нносгей л11чности сту�1е1-па - способностей, общего 

\I03BIIПIЯ, интересов. \ IOЛlBOB, черт 

те\11терю1енл1, работоспособности. самосознания и т. д. 

характера, 

позволяет 

l\'H)ICl(l!BalЪ реалы1ые [IO�\IO",bl-lOCTИ их учета В усювиях адшпации К ;\ШССОВОМУ 

об\ чс111110 в высшей 11 сре.1не-спецш1.1ьной шко.1е. 

1.3. Пробле:\1ы .цаптаu11онно1-о пернода стуJе1пов 

:-\,tаптзш1я сту.-:tеrrтов 11ер1юго r,ypca к обучению в ву-зе или колледже - не 

новая 11po6.1ei\1a, с1ослпочно живо обсуждавшаяся ранее. В пос.1еJнее время она 

праI(ТI I ч,.:с1,11 11сче .;_,1а со страниц спещ1али·зированных 11рофессиональных 

тpa,JIJ[lИOHHЫX IICTOЧ!-I![l(()B.

С)6ще1лвесп-ю, что её реал1лаш1я свя-зана. гс1авны:\1 обрюоi\1, с решением 

.шу:,.,: основных -задач: 
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l) 1п\1ененне некоторых методов обучения школьников. хотя бы старших

1(.--1жсов. с учёто\1 фоJУ\1 и методов. 11спо:1ь3уе\tЫХ в преподавании; 

2) с первых же дней обучения студентов в ново\1 учебноl\I заведении

пре.]о-.:тzш:1ение И"-1 необхо,1иl\10Й ш1фор\rации о требованиях. \1ето.1ах. формах 

11 с nеLtифи чес к� 1х особенностях обучения КЮК,JОЙ специа.,1ьности 

( спешi аа1изации ). 

·эта «вечная» npo6J1e\1a будет. по крайней мере. ешё достаточно долго 

сущ(�ствова1ъ. поэто\1\ от \ спешного её решения зависит, кто �в студентов 

Е 
r � 

\ спешно его ·зш<он ч1п. ·с111 уJ.а;юсь отоорать спосооных ш-IJJшидуу\юв. то 

(J6шество 11 ву"з заинтересованы. чтобы спосооности оюгли максюлально 

реа111зоваться за вре\IЯ обучения этих сту.:�ентов в кос1:1едже. 

Пс1-1:---:о.:юп-1. аrшл�пируя ыноголетний опыт раооты со студента"ш -

псрrю1(урс11нка\1и. анкеп1р0Gа1-- ше. тестирование, групповые и индивидуальные 

собесеJова�-1ш1. ана_11п посещаемости учебных зш-1ятий и успевае:vюсти, отсева 

стуJ,ентов ву1а и 1,о:1.1еюка позво.1яют выделить несколько групп проблем 

cтy.Jei 1тов-первокурсн и 1\ов. 

1 .. '\бсо.1юп-10е бо.--1ьш!!нство сту.Jентов по.1черкивает как важно 

перво1<урсн11ку 11\1ел_) .Jоброжелате:1ьную ат:-..юсферу в группе, товарищескую 

:ю\Ю!ЛI) 11 по_1.Jе\Уt1,·ку старшекурсников. а через них и п1швиа1ьную 

� -

ор11с'.'IТ1IJI0Ванность в осо1Jен11остях ооучения 

::. l!a олю 1л первых \1ест вы:�вигаются труJ.1-юсп1 в определении 

опл1\tа.11,ного ре/к11\1а учения. труда и отдыха. С.1оживши11ся под вс1иянием 

1ш.:о:11,1 r1 сс'\1ы1 стt'рt'ол1п (Ж:тзаж:я несостоятелы1сы\1. В вузе и копледже нужна 

1юGая с11,:те\1а. новый оСiраз ,1(1лни. отвечаюший новы\1 задачаl\.1 обучения и 

lЮСП!ПаН,\Я. 

� От\1ечаются тру;нюсти. свя1,анные с о65пспе,1ьныi\1 посешением всех 

учебн1)1х ·занятий. со с1юе1зре1v1е1-1ной и тщатсJН:,IЮЙ подготовкой к ним и 

а1,:лш11ы\1 участие:-..� в 11х работе. 
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4. Око.10 половины первокурсников признают неу'\1ение работать

ш�.1е:' стре1.1енно, \106ил1повать все свои си:1ы ,1:1я работы над собой. 

). У -значите.1ыюй части студентов отсутствуют необхоJJ1,\IЫе навыки и 

\ \1е111;я раооты с книгой. а так:rке не всегда осознается важность ов.1адения 

раLtiюнал>НЫ:\Ш прие\1Шv111 у\1ственного труда. 

Та1,овы основные тру-1лост111. с которы\1и встречается первокурсник, они 

охватыва.1-от три стороны отношений и деятельности студента: 

- организаш1ю 1.:туденческой деяте.1ы-юсп1 - ре:жич учения, труда и

oт_JI,I\:a сту;_rента. посеше�-шс а1,аде\1ических 3анятий, своевреченную и 

пшпеJьную п0Jтотов1,у к н11;.,1, активное участие в них; 

с1ичностные характерисп1ки студентов си.1У воли, упорство, 

оргсш1пованность. tJе;1еустре\1ленносп>, интерес, акадеi\1ические уТ\rения; 

- особенносп1 в-:аи\1ооп-юшений, складываюшихся в группе, уровень

нрасстье1и1ы\: опю1111.:н11й в 06ше\1 ксыле1,тиве факультета. университета. 

У становс1е1-10. что (Пс1.:в сту-1ентов из .Jружны\: и работоспособных групп 

ЯВ.15/СТСЯ !\!!!1{!1:\ШЛЬНЫ\1. 

!(ак 11-шестно. \СПе\: восшпания зависит от У!\1е1--1ия воспитателя 

llf>i.:E,p�П,!IЪ проuесс IIOL'ПIПZ\HШJ В проuесс Са\\ОВОСПИТа1--1ш1. Естественно, что 

.1.--1я эсlJС\1екпшного рукогюдства процесСО'\I адаптации первостепенное значение 

пр1юоретает не тол)1,о л1ание тру.Jностей адаптаuии, но и формирование 

:tеikтвенного отношения са\� их студентов к их преодос1ению. 

Оп нраясt, 

восп11та1 носп1 

на \1етоJ.11ку 

( Л . Н . \' \ 1 а НС К I ! Й, 

сраВНИТе"lЬ\-IОГО 

Л.М.'3юбин ). 

исс1е-1овш--1ия уровня 

разработаны покюатели 

Ztl\ТIIвнocп1 а;�апта111111 студентов-первокурсников 1, новым ус.1ов11я11.1 учения в 

ву {е. Урош--111 ,штив11осл1 оцениваются по пятибас1:1ьной систе\1е, составляется 

пс11хо.101 о-пе:�агоп1чес1,1н1 профил1) сту;1ента. Он позво:1яет наглядно 

пре.1став1пъ .]остижсн11я и неу,:1ачи сту.Jента. облегчает составление програ\1:,rы 

работы на,1 собой. организацию контроля и са\юко1-про.r1я над ,1еятелыюстью 

I,0.1.lC ,ПllШ И .lИЧl-!OCTl! В кол.1е1,тиве. 
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Ориентируясь на показате.1и психолого-педагогической активности 

сту.Jентов. препо.1авате_1и и сту.Jенты могут значител,но сократить сроки 

а.tа11таuии первокурсников. более сознатеJ1ыю и действенно \·частвовать в 

вос1111татс:1f,ной работе и са\ювосг11пании студентов. 

llос1е;1ователы--юс1ъ аJ.аппщии стуJ.ентов описыва_1ась так-;.ке в работах 

1\1.11. Д1,яченко 11 JI.A. Кон;:�.ыбовича, Б.А. Бенедиктова, А.Г. Смирнова 

[ 25 :3 2:60]. С:1е�1уст. однако, ол,1еп1ть. что в ue.:юl\r вопросы динюrики проuесса 

аJапта111111 к успов115Ш обучения в ву·1е. в от.1ичие от стадий адаптаuии при 

вс·не1iстви11 приро_л-1ых и производственных факторов, исследованы 

неJDстаточно. Поскольку пр11 совершенствовании програы\1 адаптации к 

\Чеi3ной .1еяте.1ьности психологические КОl\rпоненты играют наиболее 

сушественную ро:1ь. психо.1огические мехаюПl\IЫ адаптационного проuесса 

-�а,:.·1у;.-к11в:1ют 60.1ее по;�робного расС\ютрения.

I3ыво;� по 11ер1ю\1у разделу: Так11\1 o6paзoi\r, пснхические состояния 

ЯВJЯIОТСЯ c:ю-;-1,I-Ibl\lll, \IНОГОМСрНЫl\111 фeIIO\!CHcl'\IИ. что предъявляет 

опрс:�,]е_1енные требования к построению теоретической основы для их 

11сс1е.tош11111я. Существующие рюработки ряда отечественных психологов 

П(У:I:ю.1яют реа:1изовап, с11сте\1ный подход к изучению психических состояний, 

1,оторь. i'i прс
с
1по.1агает построение структурной \Юдса111 их ана.1иза, вы.1е.1ение 

основных характер1rсп1к. В проuессе об\:чею1я в ко:1:1едже :н1чность студента 

11ро\.о;nп социа.1ьную а;щптацию. 

Сту;rенческ11Гi 11ср11си яп_1ястся сенсипrвны\r периодо\1 д.1я развития 

OCI-IOBIIЫX COllllOГCIIIIЫ\: ГIOTCHUIIЙ че:ювека [23}. Ис1сrючите.1ы-юе значение для 

выяв.1ею1я причин. приводящих к сни"кению соuиально-психолоrической 

а.1аrпаuи11, 1н,1еет �пучение .'rrrчностных особенностей студентов и специфики 

оргш11пашюн1-юй ку_·rr,туры ко_rледжа и учебного проиесса. 

Исс1е,Jова1--1ие со1111а:11,но-психологической адаптации способствует более 
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JИН3�\!ИКИ и уточнению 

кр1пер11ев. сви;:rете:1ьствующих о наступ.1ении возрастных и профессиона.1ьных 

Kj)I1ЗIICOB. 
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На наш В'Зr:1яд. чтобы создавать необходимые педагогические условия 

J.lЯ по.·rноuенноrо р,ЛIЗ!IПfЯ � ll!ЧHOCТII И !11-!ДИRИдуасlЬНОСТИ будущего

cr1ei111a.111cтa, r�\Ja\roтнo выстраивать образовате.1ьный процесс осуществлять 

пропеJ.евтические Jействия по СНII/кению уровня отсепа студентов (особенно на 

перво\1 курсе), необход11\I0 знать исходные характерисп1ки первокурсников, 

ш1.:�сп1 факторы. в.111яю11_1.11е на успеuшость их обучения. 

CpeJ11 пш,азате"1ей, определяющих социалыrо-педагогический портрет 

перrюкурсников. вы.1е:1ены таю1е локазате.�111 как сюrооценка студента, его 

.·111ч11ост11ая трево-;,к1-1осп,, отношение между ч:rенюш группы. социа"1ьный 

стал.с в r,о.1.1ективе. 

В сшп11 с 'НИ\! оnреде.1ены следующие наnрава1ения исс.1едования: 

··уровень сюrооиенк11:

·· уроrзе11ь трево,1<r-юсп1:

-отношение �1e,1-:.:iy члена:vrи коа1лектива:

- уровеl!ь соцr 1а:1 r,но- пс11хологической а.1алтации.

Kpo1'.re того, исс:rедование дает возмшкность выявления и других важных 

1ффе1\тов: rю�1евых кс1чеслз первоr,урсников: трудностей, сопровткдающих 

прш1_е,:с аJапп1ш11r 1r в.111яr-оrшrх на са\ючувствие слдентов: взглядов сл:дентов .. ... 
' 

... 

первоr-о курса на ра·з.11rчr-rые яв:rения в жи·ши коs1.1еджа. 

Основные :-..1ето,1ы исследования - анкетирование, беседа, писм1енные 

олзет1,1 стузентов. �лучение доку\1ентаuии прие\11-юй комиссии. 
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Экспери\1е1-1та.1ьнш1 работа проводилась сре,Jи сту,1ентов групп 11 и l 2 

Пав.1одарского [\,1е;н1цинского ко.1.1еджа. Исслезование проводилось в течение 

200--1--2005 учебного го_1а. В I,ачестве контро:1ьной группы бы.1а юята группа l 2, 

)1;спер11\1�нта;1ьной - групш1 ! ! . 

Наше исс:1едование, оргаю"поваш-юе и проведенное на теоретическоl\1 и 

r r пс11'\01оп1чес"о\1 уровне ооосновывает спосооы адаптации студентов первого 

Це.:1 ью нашей работы было 1вучение факторов, в.;�ияюwих на адаптацию 

сту:1ентов и способы рес1:11л�щии ру�,оводства а,]аптаuией стуJентов. 

Пра"п1ческая часть работы заю�ючалась в проведении эмпирического 

1tсс1е.1ован11я. Исс.т1сювание проводилось в три этапа. 

! этап - 1\·онстал1руюш11й;

2 пап - фор\111р:,ющий экспер1шент; 

3 ·пш1 - контро:tы�ый. 

l-la\111 6ы:ю П\Юlk�.Jено психо.1ого-педагоп1ческое исследование, которое 

пpc1\�c,.J1t:10 на бюе п�ш.10.:тарского \Iедицинского коллед:;.ка. В выборочную 

Ct)IIOK\ пнос1ъ вош.10 50 сту.1ентов. поступивших в колледж. Д.11я получения 

J\!Пlljll!ЧeCKI!'-: .1ШIHl,IX [ ! 3 них бы.,и опре.1е.1ены контро.1ьная и

н,сп1�рю1ента:1ьная груrшы по 25 человек. 

На даннои выборке испыт\·емых 11рово;mлись констатирующий, 

фор111руюш11й 11 ко1-про.1ы--1ый этапы экспери\1ента. Также нами бы.1а взята 

t<о1111ю:н,11ая группа 11сп1,11-,уе\1ых для сравнения по:�ученных результс1тов после 

про1k'.1ен11я фор\1 t tрующего -этапа ·экс пери \tента с участниками 

Jt,спер11\1е1--па:н)1-юи группы. Данное сравнение результатов проведения 

J1..:спер11\1,�нта необхо;щ\ю д.1я подтверждения эффективности фор\1ируюwего 

лапа. в :,..:o.Je которого бы:ш реашпова11ы об<лначенные на\rи 

орненлtронанные на ].Jа1п�шию студентов в учебно\, ·заведении. 

условия, 

На t{онстатирующе\1 этапе экспери7'1ента на7'1и был прове.1ен ана.11из 

трr:вож1 юсл1 сту.1ентов. сююоценки и 11х ВЗШf\ЮСВ}ВЬ с степенью адаптации. 
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В исс1еJовш11111 61::,rли испо.1ь·ювш-rы \Iетоды теоретического уровня: 

�пучение и ана.1�:л философской. исторической. психолого-педагогической и 

\lt�тоJ11ческой литературы по исследуемой проб.1е\1е, анализ нор:v�ативных 

JО1,у\1ентов. ана.:нп \'Чебных програмl\1 JЛЯ ко.1.1еджей, анализ научных 

П\ 6.1111,аш1й. 

Бы.111 испо.1ь·юва1-rы методы '3\11н1рического уровня: ана"1из работы 

преr ю_J,шате.1ей ко:1�1срка, анализ резу;1ь татов учебной деятеа1ьности студентов, 

а1-11,ел1рование. беседа. опрос, психодиагностические \1етоды, психологический 

1кспег1и \1 ен·г.

Так;-ке \IЫ исгю.1ьзовали статистические l\1етоды количественной и 

1,ачественной обр::�ботки данных. графическое представление резу.1ьтатов 

1 ICC.-Ie.JOGaJ-f I !Я. 

l!ссrедован1rя веа1ись в следующих направлениях: изучение развития 

сюrооu_енки студентов и 1rx тревожности. исс.1едование \Iежличностных 

отношt�н11й. станов.-1е1-111е сош1ш1ыюго статуса студентов первого года обучения 

д .. 1я проведе1111я нашего исс:1едования '\!Ы использова.1и следующие 

\lt:'T O.lbl: 

Т,-:ст «Саl\юоцен1,а». Использование этого теста бы;10 связано с тем. что 

к�1ж_1ы11 че.1овек 11\1еет определенные представ.1ения об идеале наиболее 

uен11ьr:\ свойств ,111чности. На эти качества .11юди ориентируются в проuессе 

СЮll)Воспитания. У разных людей эти представ.1ения неодинаковы, а потому не 

совга.Jшот рсзу.'1ьтаты сюю1юспита1-111я. 

С�t'\юоценка свя-�ана также с одной из центра.1ыtых потребностей 

че:101-н:'1,:а - потребностью в самоутвер:ждении. со cтpel\i.rreниe\1 человека найти 

с1зое \1есто в жизни. улзердrпь себя как ч.:-rена общества в Га1азах окружающих и 

1-3 С130С\1 СООСГВСННО\1 \IHCI-IHJI.

Под вл11яние'\1 оценки 01,ружюощих у .1ичносп1 постепенно складывается 

сооственное оп--юшеннс I< себе и самооценка своей .1ичности, а также отдельных 
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фор\r своей акпшности: общения, поведения, Jеятельности, пере/киваний. В 

\11�то.Jrн:е ca\юoiicнr,:11 со.)ер:жатся четыре 6,101..::а 1,:-ачеств. каж,1ый И'3 которых 

отражает один 113 уровней актнвности личности. Сю.юоценка может быть 

�иеквэп-1011 и неа,1скватной. При адекватной саl\!ооценке субъект правиа1ьно 

ссот1�ос1п сво11 воJ\южносп1 и способности. ;юстаточно критически относится 

1, 1:ебе. стре\1ится рса.1ы-10 Сi\I(Нреть на свои неу:rачи и успехи. старается ставить 

пер-2_1 собой .]осп1ж11i\1Ые цели. которые можно осу·ществить на деле. К оценке 

Jослrп1уто1·0 он по;rходит не то:rько со своИ\IИ \tерка1\IИ, но и старается 

п1,е.ш11..1еть. каr,: r,: это\1у оп-rесутся ..1ругие люди: товарищи по работе и б.1изкие. 

Нас 111-перссова.·ю. какие же представ.1ения об идеа.1е Иi\Iеются у 

сту:rентов. пост\ п1rвших в кол:11ех-к. и как они способствуют а,1аптации 

сту.1е11тов в новых соц11а.1ы1ых условиях. 

Друп1\1 опре.·tеляющrrм фактором в а:rаптаuии студентов является 

сл.тус1rое по.·ю;..r,ен11с :111чносп1 в r,о.1лективе. у\rение вживаться в кол.1ектив, 

спосоGность быстро уяснять роль r<аждого члена кол.1ектива. 

С це,1ыо опре;1елить статусное полож:ение каждого студента было 

провс·.1ено соц1ю\1етр11ческое исс.1е,1овш-1ие. 

Г!р11 провеJен1111 сощю'vlетрии 1-13\!И СООаlЮдался ряд \'С.10ВИЙ, 

ооеспечиваюших надежность получаемых резу:1ьтатов: 

1) ч.1ены группы отнечал11 са\юстоятелы-ю, не советуясь друг с другом;

2) \IЬI нс торо1111л1 :1юдей с ответами; перехо,1ить от ответа на один

вопрос к друто\I) с.1с.1ует то!1ько тогда. когда все участники ответили на 

11pe.11,1.tyщ111i вопрос 

3} .1:1я того чтооы 11спытуемы1:.' не у11усп1а1и rл вни'vrа�-rия н11кого И'3 ч.1енов

группы .. нео6хо.::r11\1О на .:юске наr1исZ1ть фюrилии отсутствуюших. 

Ч11с.10 выборов. по.1\ченны:'- ка;..кды'vl че:ювеком, яв:тяется 'vtерилом 

по.южения его в системе а1ИЧНЫХ отношений, изl\!еряет его 

«соц1ю\1стр11чес1,1111 стал·с». что в свою очередь влияет на степень адаптации 

В KO.l.'1t�KТIIBC. 
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Л.1я выяв:1ен11я тснзенций повезения л1чносп1 в кол.1ективе мы 

111-.:гю.1ьювJ.1r1 J\1стозr1ку «Q-сорп1ровка тенденuий поведения в группе». 

!'v1етозика пошоляет опреде,1ить шесть основных тенденпий поведения 

че:ювеr,а в реалы-юй группе: з.ависи\юсть, независи\юсть, общительность, 

1--1еобur11тес1ыюсть. принятие «борьбы» и «избегание борьбы». Тенденция к 

·зав11с1r\юспr onpeJe:ieнa как внутреннее стре;,.,r.1ение ин;1ивида к принятию

r·руrшовы:-.: сп1нJщлов н ценностей ·- соuис1,1ы1ых и \10ра.1ьно-эп1ческих. 

Те1-1Jенния к общ1пе:1ьности св1цете.1ьствует о контактности. стре\шении 

образовать Э\юшюна.1 ьные связи как в своей группе, так и за ее пределами. 

Те1ое1щ11я к <<бор1)6.::» - активное стре\r,1ение :1ичности учаспювать в 

1·руппово11 ,ЫЛН!I. Jобиваться более высокого в систе:v1е 

\Iеi�..::тчностных вза�r\юотношении: в противополо:жность этой тенденции 

11·з\1t::·rJ1-111e «борьбы» rюказывает стремление уйти от взаилюдействия. сохранить 

11еi1тра.111тет в группо1зых спорах 11 коне/пиктах. ск.1онность к коl\rпрочиссньrl\I 

1,еш1:1111яJ\1. Каiкдшr rл ·этих тенденций и,1еет, на наш взг.1яд, внутреннюю и 

ВНt'ШНЮЮ \.apaктep!ICIIII,y. Т. е. ЗаВ!IСИ\ЮСТЬ, ООЩИТе.r!ЬНОСТЬ И «борьба» \ЮГУТ 

быть 11стин11ы\rи. внутренне присущи\rи личности, а ,югут быть внешни\IИ, 

с1зосоорюной «\rаскоЙ>>. скрываюшей истинное лиuо человека. 

()пре_1с.1ен11ы1i 1111п:рес представ:�яет испо�1ьзование данной 1\Iето.Jики в 

r,ачестве взai1l\I0ouc111,11 для сравнення пре,1став_1ений о caJ\IO\I себе с !\1Нение!\1 

1,а>1,;10го о каждоJ\r внутри группы. 

Друп1\1 ш1жн1,1\1 свойством личности. во ;-.,1ноrом обусловливающее 

поrз 1.:_:rсн11е lJe_1oвe1,a 11 его а.Jаптацию в ко.1.1ективе, явс1яется такое психическое 

состоян1,1е .1ичносп1 на тот 1,1ли иной !\ЮJ\rент, как тревожность. 

Опредс:1енный уровень тревожности - естественная и обязатес1ьная 

особенность акп1вно11 ,]еятсльной .111ч1-1осп1. У каждого че.1овека существует 

сrзо11 опп1ма.1ь1-1ый, и:1и желательный, уровень тревожности - это так 

1илывасшlя полез11т1 тревожность. Оценка че:ювеко\1 своего состояния в этом 
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отношении является ъ1я него с\·шественны1\1 компоненто:\1 са!\юконтроля и 

С�l\lОВОСПИТания. 

По-1 л1чностноi'1 тревожностью пони!\1ается \•стойчипая индивидуа.ты-rая

Х(1рактеристика. отра,каюшая предрасполо·женность субъекта к тревоге и 

11ре.11ю:1агающая на:rичие \' него тенденuии воспр11rш\rать достаточно широкий 

�<LIO:[H ситуаuий как угрткающие, отвечая на каждую из них опреде.1енной 

pea1,Lt1 1е11. Как пре.tр�11.:по�10:rкенr-юсть .. 1ичная тревожность активизируется при 

Gоспр11яп1и опреJе.rенн ых стиму.0юв. расuенивае\IЫХ чеа1овеко\1 как опасные 

J.1я сю1ооuенк11. са\юуважения. Ситуативная ИаlИ реактивная тревожность как

состояние характеризуется субъективно переживае1\1ыми ЭJ\юuиями:

11апря,�,:е1111е:--..1. бес1юкойствш,1, озабоченностью, нервозностью. Это состояние
!"" 1юз11111<Jет каr, нюшю11алы--1ш1 реаr,11ия на стрессовую ситуацию и \южет оыть

ра:ныч по 11нтенсивности 11 д11нам11ч1юсти во вре!\1ени

Личносп�. ОТIЮСИ\!Ые к категории высокотревшкных, С!СlОННЫ

вос11р111-11IJ\1ать угро,3у своей самооценке и >1\изнедеятелы-юсти в обширном 

.111;111а юне с11л a1111i'i 11 реаг11ровать весь:\1а выражснньl\I состояниеl\r 

Т[Х'Lюжносп1. Есл11 пс11хоjюгr1ческ�1й тест выражает у испытуемого высокий 

11ок�лате.1ь ;111чностноi1 тревожности. то это дает основание предполагать у него 

11ояв:1ен11е состоя1-1ш1 тревожности в разнообразных ситуациях. особенно когда 

01111 касаются оие111,11 t.'ГО ко:-..тетею1ии и престижа. 

Бо:1ьш11нство 1п 11звt.'сп-rых 111етодов ИЗ:\1ерею1я тревожности позволяет 

оцt.'н11л. 11:111 тол,r,о :111чностную, или состоян11е трево:rкности. либо более 

с t tt.'1111 ф11чес кие реш'1JИI1. Единственной 1\!еТОДИКОЙ, позво.1яющей 

_�11с\Jф,;:'р1�нuироrзанно 1п\1ерять тревожность и 1,ai, .1ичностное свойство, и как 

состоя11:1е яв.1яется \1e10J,111,a, пред.:rоженная Ч. Д. Спилбергеро:ч. На русском

}! 1ы1<с er о 11-1ка.1а бы:1а адаптирована fO. Л. Хаюrны'vr. 

l-3 своих 1rcc:rc_]0Gar-r1rяx с иелыо опрсде;1ен11я уровня тревожности :\IЫ 

,:1с1ю.11,юва.111 эл \1етоJ.ИI\)' - тес1 «Исследование трево-;.кности»(опросник 

С 1111.1оергера ). 
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д_1я выяrз;1ения уровня адаптаuии студентов \!Ы испо"1ьзоrза.1и \1етодику 

J11z�пюсп1ки соuиас1ьно-психологическои адаптаuии К. Ро,т�керса и Р. 

п " ---�;J!!\IOHJa.

[3 опроснике со:1ер,катся высказывания о че:ювеке, о его образе жизни -

11с·ре,1,:иваниях. \1ыс1ях. привычках, стиле поведения. Их всегда 2\ЮЖНО

СООТН<:.'СП! С собствеНI/Ыl\1 обра·юl\1 ,КИЗН\1. 

Испо:1ьзование ·этих \1етодик позволило наrл сделать выводы о степени 

[П:111\ЮСВЯЗ/1 урОВНЯ C3i\lOO[leHKИ аlИЧНОСТИ. ее ПОВедеНИЯ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ, 

стс�11ени трево;кносл1 :111чносп1, статусного по:1ткен11я личности в ко"1_1ективе и 

стt:11е1--111 а_1апта�tии в новых социал ы-1ых условиях. 

Исс:1едование а;�аптаuии сту_::1ентов колледжа l\lЫ начал� с первой недели 

1 Ic1 Пt.>р!Ю\1 Tl�1/lt.' на\!![ бы.111 [l(Нучены с_1едуюшие резуаlЬ таты по 

11еречис:1енны\1 \1етсцикаl\1. 

д_1я выявления способности объективно дать оuенку caмoi\ry себе, своим 

�1еliспн1я\1 и дейстш1яi\1 _::tругих студентов мы прове_1и тестирование по 

\1еп)_111ке «Сююо11ен1,а>>. Ре'-3у_1ьтаты исс1едования отражены в приложении В 

11 -зс1несены в п16_11шу ! и отрюкены на рисунке -1. 

Таблица 1- Уровень саi\юоцеш�и студентов 1�0.1леджа 

Уровень саi\ю<щенки (кол-во чел.) 

1 kа_1еква 111 1111 ;к1111 

·---� ------ ------1------ ----------+---· 

]ксп.гр. 1(4%) - ')QOI )( __ 10) 

, сре,1него 

4( 16%) 

R1,1111e 

1 cpe_(HtTO 

9(36%) , 3( l2o/o) 2(8%) 
1 

Неадекватн 

О BЬICOК!fll 

1(4%) 

-- ---·-- --- --�,;___ ___ � -------.-- --- ------------- ------г------·-�-------+--- ___ ______c ____ ___j 

l(or1гp.1- 1). !(-+%) -+( 16°1<1) 4(16%) 10(40%) · 3( 12%) , 2(8%) 1(4%) 
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Таки;-,1 оора·ю;-.,1, неадекватную самооцен1<:у в ! l -эксперимента.1ьной 

груп1н: 1t\1е1от I О че:ювек, что состав�1яет 40% всего ко.1ичества учащихся, в l 2-

1-,:011тро.·11,но11 группе - 9 (3(1%), аде1,ватнун.1 с:1i\юо11енку в экспери:-.1ента.1ьной 

1·руппе 11\1еют l--1- че.1оtзек( 56%1). в ко1-про.1ьной группе адекватную самооценку 

1шеют 15 человек ( 60% ), завышенную саl\юоценку имеют в 11 группе имеют 1 

1 1e.-1<..m1.:'I, ( --1-% ). в 12 группе '3авышенную са:-.юоценку и:чеют человека ( 4% ). 

Сре:011111 бсt.1.гr саi\1ош1ен1ш студентов в экспери,,ентальнои и контрольной 

групr�с 1::остав.1яет --1-5.1 ба:1.1ов. Такие покюател11 интерпритируются как 

уровень са;,,юоненкн ннже среднего. Так11.'\1 обра·юi\1. са;-,юоценка студентов 

пtрвого 1,:урса кол.r1е;1,;.1,а и.1ент11чна. 

В 1:шr1е\1 k1cc:1e.Joвairии 60.1ьш;.1я часть студентов экспериментальной и 

К1J11тро.1ьной групп 1[\tеют 11еаде1шатну10 са!\юоценку. Следующим этапом 

� � 

нашего иссле.1ования оы.10 изучение тенденuии поведения студентов в группе. 
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Тенденuию к ·зшзиси:--юсти \!Ы определи:1И как внутреннее стре\rление 

11н.11шиJ,а к пр111--1яп1ю групповых стандартов и uенностеи - социальных и 

\1ора:1ы-ю-эл1ческ11х. Тендеш1ию к общительности J\!Ы опреJ,елили как 

сш1.11:те.1ьство о конп1ктности, стреJ\с1ении обра:ювать эчоuиона"1ьные связи 

1,ак в своей группе. так и ·за ее пре.1елачи. Тенденцию к «6оры5е» - активное 

ci11e\t1eш1e .:1ичносл1 участвовать в групповой жизни. добиваться более 

высокого СЛП\Са в системе l\IeiKJ1 ИЧНОСТН ЫХ В13И\ЮОТНОШений: в 

11роп ! ,30110:ЮiК[-ЮСП, ЭТО!l тенJ_енuии и·збеганне «борьбы» показывает 

с1р:\1.tен11е уйти от в-заи\юдействия, сохранить нейтралитет в групповых 

спорю 11 конс\ыикта:-:. склонность к компромиссны\1 решения\r. Каждая из этих 

те11.Jенul!й ш.rеет. на наш в·н.:rяд, внутреннюю и внешнюю характеристику, т. е. 

1ш:шс11\I0СП,, общите:н,1-юсть и «борьба» могут быть исп1нны:--.ш, внутренне 

прI1суш11\111 .111чности. а \ЮГ\:т быть вне1ш1и�1и. своеобразной «l\!аской», 

скрыrза1ош6i 11сп1н1юt' .1нuо человека. 

Таб:111 на 2- Те11.]снц1111 в 110ведешш студентов 1"0.1.1е:(�1�а ( 1%) 

J,IВl!CII\IOCII, IIe-JallllCИ\IOCТI, Оо1шпс.-,ь I l-lcoollJIПe.11, 1 Приняп1е И1оеган11е 1 

ность : HOCII, оорьбы борьбы 

-- ---------- -- ------------ ---- --- - ---L - ---

.-Э�,.:с 11ср. 36 64 '44 '56
1 

44 '56
--------- ------- ------ -- ---------------------- - ----·--- -------- ----i-

I�онтр. 36 44 56 . 48 -, 
) .;.. 

1 ', 1 

' 

�---- - ·---- ------ - -- ___ ____________ ___________________ _____L_ ----�- -- -
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Рисунсж :2 -ТенJеншrя пове,1ения студентов в группе (Q-сортировка) 

Tai,11\1 образо\t, \!Ы в1t.1И\t, что в поведении студентов контрольной и 

Jкспери\1ента.1ьнm1 групп наблюдаются одинаковые тенденuии. 

Д.1я rзыя1ие1111я прич1111ы такого поведения в группе \IЫ использоваJ'1И 

11з\1ер�1-ше трево-;,1\носп1 1,ш, свойства .111чности. Оценка человеко\1 своего 

СОСТО5:Н1IЯ В НО\! ОТ!-!ОШСНИИ ЯВШ1СТСЯ ].:!Я него существеННЬ\\! КО\ШОНеНТО\! 

СJ\101\онт1хия и са\t01юсп1пш--1ия. Исrю.1ь·зуя опросник Сшибергера в своих 

("' ,.., 11сс.1еJова�-111ях \IЫ по.1уч11.111 резу.11,таты, которые представлены в тао�1ице .). 

Таб.111uа 3 - Исс.--�едование трево,ыюсп1 у сту_:1е11тов 110 :\Iетодш�е 

-- -----·-·- -- - ------------------------------------,-----

С1пуапшная тревожность Личная тревшкность 

L------------ ---------------------�--------- ---+---------------�----- --�- - - -� 

, высокая у\1еренная : шrзI-:ая . высоr,ая . у\1еренная :, низкая 
1 ' 

- ---- ---------- - --1------------' ------- --г::-;--------t-----
] 1,с п. гр. 16(64%) 6C4%J 13(12%) : 12(48%) : l О( 40%) 1

, 3(l 2o/o) 
1 

• 

1 1 1 
--------- ----------- -------- - -- ----------------------г-------- -- f----------·---- '  � -�--------------+-.----------j 

!�01-пр. гр. 1-1-( 56°1<)) 7( �,go1} 
...:.( /О : 4(16%) 1 О( 40%) ' 1 1 ( 44 % ) ;4(16%) 

_ ______________ _l_ __________ ______ ___________ ·-------�----� 
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Рисунок 3 - Ситуативная трево-,.кность на 1,онстатирующем этапе 
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Таблща 4 - ПО1..-а 1ател1> трево:ыюсп1 у сту.тtе1пов в 11сс.1сд.уемых группах 

(сре.1111111 ба:ш}. 
------ --- -- - ---- ------ - - ----,-.---

группа 

11-:с 11ер �, \1ента:11::>1Iа}1 

. Ситуативная 

' трево/к1 юсп, 

48,7 
----------------�---------+-----------

Кl)Нтро:lьная : 46,2 

: Личносная тревожность 

,45,4 

', 44,7 

На \Ю\tент исследования показате�1и сит\ативной тревожности в 

1-:онтро:1ьно11 и жспери\1енталыюй группах практически одинаковы и 

интерпрнтируются как высокий уровень трево;+сности. 

Показател1 .·1ичной тревож:ности в группах так же примерно одинаковы. 

l!еоо\:о,]11\ю от\н�ти1ъ тот факт, что высокой ситуативной трево:жностью 

l)O.iataют .111ш1 с ·за1111/1,;е1-11юй са\юоценкой, с высокой степенью зависи\юсти и

111111\11\1 Пlжа·1спе.·1е\1 оощ11телыюсти. Низкую трево:жность имеют а1ица с 

з�шьш1е1-1ной сююоцеl1�-:ой, общительные и независимые. 

-Зате\t \IЫ провел� 11сс.1е;:10вание \1еж.111чностных отношений в группе при 

II0\loщ11 сошючетрическоп) иссш:-,1ования 

групt1с. 

стр:,·ктуры в·заи\юотношений в 

13 реJу:1ьтате \!Ы L)I1pe.1e.:1lr:1и с.1едующие ;шагностические показатеа1и, 

отражеш-rые в тао:11ще. 

Таб.1111_щ 5- Статуl'11ыс 1,атегорю1 .1ичносп1 в 11сс.1е;1,уемых группах 

'_Э1\сп.гр. 2(8%) 

пре,Jпочитае\1ые :, игr-юрируе\1ьrе �по.1ированные '
L 

7(28%) 11 (44%) 5(20%) 
------------- �- -��-----,.--- ----�----------------��-- - ----� 

l<о11тр.гр. ' 2(8%) 8(32%) 11 (44%) 4(16%) 

Тс11(1-!\! ОО\ХНО\!, в контрольной группе 60% учащихся ичеют 

нео.1шоприятный статус, а 40% относятся к первой и второй статусным 

1 руп11а\r; в -эю:пери\1е1-па.1ы-юй группе 64% Jетей Ис\1еют неблагоприятный 
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с1 �л \ с, т.е. относятся к третьеи т четвертой стат\'СНЫМ группа\!, а 36% И'vrеют 

пt:рвь1й и второй статус. 
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Р11снюt{ 5 - Соuиа:1ьный статус сту,1ентоrз в группе в нача;tе года 

И·з\'чнв по.1\ ченн ые ре3ультаты по опреJеа1ению соuио.1огического 

ст[пус:1 ка/к;юго ч.1ена группы \южно с1елать с.1елующие выводы, 

1 )что в 11(спер11\1ен1аJ1ы-юй группе как 11 в контрольной группе 

э\1ошюна.1ьный к:1ю1ат группы для каждого сту,1ента :vraлo благоприятный, не 

способствует 111-цивн;1уа.1ыю\1у рюв1пию. 

2) В ко1rтроа1ьной н ЭI{сперитментальной группах уровень благополучия 

rзза11\1оол-юшений ( У5В) :-.южно опреде;1ить как ни3кий, т.к. в группе 

прео6.·1с,.J_ают учащ11ес11 \: Нt:'о:1агопрняп-1ы\1 статусо\I - АО%. 

'Затс:-ч нюн1 6ы.'1а провеJ.ена ;�иап-юспша сониально-психологической 

а.Jаплщ1н1 студентов 11сс.1едуеt\1ых групп по 1у1етод11ке Роджерса-Дай!\ЮНJа. В 

р\�зу.1ьл11,.: i'.IЫ 1ю:1у 1111.1н с·1е.=tующие данные. 
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Таб.·111щ1 6- ПОI"азатсл(I 110 методи1...:е Ро,кr�ерса-Даймонда в исследуемых 

группах (средн11й ба.1л) 
-

.,.-
- - - ----�-- ---------- --- - -- ---- -----�- -- -

а.1а11л11111я �1ci:uar11aци Гlр11)1 п1е 1-!е11р11ятне 

я . l\J) 1 И\ ' .-tp) ГИ.\ рт • СКО\lф .
-1----��---� ---- -�' -----_;._- --- �-"-------� 

J 26.-+(сред) ; l 5.4(cpe::i,) 1

1 

28.З(срс;(.) ' l6.7(cpe.J.) 1

• 27.5 (сред.)k11111р.гр 75..-J.9(cpc:1) 
---- ----- --- - - - --- - -- --- ------ ------ --� ----�--- - --г--- -

") J,C I I. I [). 72.б(срсt 1 122.6( сред.) 1 б(сре.J) 27.3( сре;1.) 
--- ----- ----- - -- - - -- ---------------���--�---- _ __ 1 ___ �--

�о 

() 

18.l(cpe.:i.!

0 ЭКСП. 

о контр. 

'------------------ -- --- --------------' 

27.6( сре,1.) 

Р11сунок 6- 11окс.пзте.1и по l\Jетодике Род/керса-Даймонда у студентов 

11сс1с:\1уе:-.1ых групп в начале года 

На ко11статиру1ощеl\1 зтапе при выяв.1ении уровня адаптированности 

сту,1ентов к 06учен11ю в ко:1"1едже в l l-экспери\1ента}1ьной группе оказались 

не а.111л1рованы 76% сту.1е1-пов ( 19 чt?:ювек). У -этих студентов средний балл по 

группе 11гперприп1рустся к,1к средний уровень дезадаптации Неприятие других 

состав:1яет 72% сту:Lентов ( 18 человек), средний бал:1 по группе - средний 

уровt?111) непр11}1п1я. Э\t(щ1ю1шс1ы-1ый J,11с1ш\1форт испытывают 64% студентов -

cpc.:.iн111i оа.1.1 по 1·руппе - чх�:JНий уровень эмо11иона.·rьного дискол1форта. 

В 1,шпро.1ьной гр) ппс на констатируюше1\1 этапе не адаптированы 72%

сту�1с1-пов( 18 че�1овек ), не11р11ятие других -- 68% ( 17 человек), средний балл по 

1 руппе - средний уровенr, неприятия. Эмоuиональный дискомфорт испытывают 
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6-+01

0 сту,1снтов ( 16 человек)- среднии бал.1 по группе - средний уровень 

)\IOШIOHa.l[)HOГO .]ИСКО:Vtфорта. 

Кш-: \IЫ ви,111\1 уровень ащ�птаuии студентов в обеих группах при_;1,1ерно 

O.Jl!Ш:lKOB.

Дзнные соuиал,но-психологические особенности обусловлены большей 

1:н,1ра:;.кенностью у них сензитивных и психастенических черт, что в поведении 

отра;.1,ается с1сюнностью предъявлять завышенные i\юральные и этические 

треоован11я как к саi\ю_;1,1у себе, так 11 к окружающим. а также неуверенностью в 

себе 11 тру.1ностью принятия решений. 

Другая категор11я сту,1ентов дек:rарируют 00J1ьшую удовлетворенность 

СО!Н!а�IЫ!Ы\IИ KOl!T3!(T,:l\!И. БОаlее ВЫСОКИЙ уровень ПОКЗ1атеJ1еЙ СОЩiасlЬНОЙ

а.J�111та111111 у та1,11х с1: .Jентов объясняется акп1вностыо, 1тринципиаJ1ьностью, 

ж11шера;1остностыо. инициативностью, высокой общественной активностью. 

В рс3у.1ьтатс проведенного на;1.111 исследования у 60% первокурсников 

11,спериi\1ентальной и l(Оf-IТрольной групп в начале учебного года возникают 

1т)у_]носп1 в обшенr111 r1. как сsrедствие. тру;1носп1 в адаптации к новым 

)CIOBl!Я\I ЖIЛН11 11 .ll!Ч[IOCТI-IOl\l рюв11пн1. 

1.1 1.{оррсюшошю-раишвающаи работа по адаптации студентов первого 

,�урса 

А _ _1,с1п1аш1я 6ывLш1х а1ко.1ьников, нынешних первокурсников. яв.1яется 

.]IIНа\111чес1,и CSIOЖHLI\I i\!11ОГОПЛ3I-10ВЫ\[ процесСО\f, BKJlIOЧ3IOЩИl\I Е3 себя 

с1_1(111лщ11ю. как к 1-ювы:-.1 форl\1ам обучения. так и к новой соuиальной среде -

учеоно11 группе. По сути. речь идет о :Lвух важных аспектах (факторах) 

алшташrн студента-перво1<урс1-1и ка. 
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Первый И') н11х - адаптация к учебной деяте,1ьности (в Jанном случае 

речь 1:оет о с:,..1ене основных форI1.1 11 1\tетодов обучения, ус.1ожнении соJержания 

учебных пред:\tетов и др.).

Второй фактор - это адаптаuия к новой социальной среде - учебной 

\/ 
,- � ,-группе. � спешная а:tапташrя в учеонои группе выступает кш, неоохолн.юе 

\ 1..'.!ОВИе продуктивной социа.'ты-юй активности. профессионального 

са\tсюпреде:1ения .1ичносп1, развития индивидуальности. Д,1я адаптации к 

tюrюi'i сош1а.1r,1-10й среде важно у\1ение быстро нахо:rить свое i\Iecтo в 

сою�есл-1011 Jеяте.tыюспr, сво�о ро:1ь в ново\1 1\о.1.1е1,тиве. выраоотать оорюuы 

\tьш1.-1ения 11 поведения. отражающие систе:-.rу ценностей и норы вновь 

фор\111рующегося кол:1екпша, раезв1шать умения и навыки межличностного 

01._)ЩL�ння в ЭТО\I коттеклше. 

Б :1юuо\1 1,о.1.1екл ше есть CB<JIJ .:п1деры ( фор\1альные и нефор\1альные ), 

«11спо.1юпе:ш». <<бунтари» -с:ювоJ\1, своя 11ерарх11я. Но какую бы соuиальную 

1,ол, не rз1::.rпо.1ня.1и .-�ю
с
111. 01111 Jо.1жны общаться \1еж.]у собой, бороться за свое 

\1естс1. :ю611вап,ся .1учшего ,1.1я себя. ПоэтоJ\tу :1ля бо.ттее быстрого налаживания 

0111(1t11e1-111i'i внутр11 гр:, пr1ы \!Ы выраоота.111 програ:\IМУ «Психологическая 

а,1а1лащ1я». r,оторая яв:1яется: 

груп1юво11 форi\ЮЙ работы: 

по Э'lюциош1;11::.1-10\1у стиму:111рованию - группа встреч; 

110 .'i.арактеру руково_1ства - це1--прирование\1 на участниках. 

Хотя очеIЗидно. что �1юбая отJельная личность, находясь в группе, 

1ю.1\'Ч�1ет :,..1еньше вн11:,..1аr-111я. чем при 1н1дивv1дуа"1ьно\t консультировании, 

существует ряJ пр11ч1111. обусювивших рювип1е и успех групповой терапии. 

�+:1пнь че:ювека - яв.�1е1111е сош�альное. Во время работы или игры. в моменты 

111-1п1\111о�') б.·11лост11 че.1овек испытьшает потребность вступать в контакт с

.1руп1\111 .тю,]1,\111, де:11пъся своими впечатленш1\1И. Неско.1ько ,1ет назад Дэвид 

Р1п\�ан оt<респв не.1ое поко.1еr-те «то.1пой оди1--ючею>. подчерr,нув тем са:\IЫМ, 
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что .Jа,ке в r rрисутстви и Jругих че:ювек \ю;.кет чувствовать себя отрезанны\1 от 

!Il!\:, И'ЗОЛ1рован11Ы\!, ОJИНОl-.:им. 

Группа окюывается l\lИкрокоС\IОМ или общество\! в миниатюре, 

отра,1-.:ающи\1 в себе весь внешний мир и придаюWИl\l реа.1истичность 

11с1,:н·ственно ссндаваемы!\t оп-юшеr-шя:,..1. В се\1ье, на работе и.1и в группах, 

r-.:оторые фор\шруются по интересам, на людей действуют такие факторы, как 

_13юен11е партнеров, сощ1а:1ьныс влияния, конфор\lИ'З:\I. 'Эти факторы и 

выяв:1яются в психо-коррекционных группах., что ока"Зывает соответствующее 

IЗ.111ян11е на взг.1яJы 11 поведение личности. В конечно\! резус1ьтате опыт, 

прrюбретае\IЫЙ в спеu11а.11,но созданной среде" обычно переносится на внешний 

\11Ip. 

Данная форма работы со сту.1ента\1и - первокурсникаl\IИ яв.1яется, на наш 

rвпя,-1, наrюос1ее эффективной, так как вк.·1ючает неско.1ько Э сlе\1ентов, 

свя :ан11ых с таr-.:11\111 п1Jш1п1я\1и, 1-.:ai, оп-.:рытостr, 11 честность, осознание ею.юго 

сеоя 11 своего физического «Я», ответственность перед собой, вни\rание к 

чу1зства\1 11 при1-щип ю.Jесь 11 теперь». 

Исхо_]но гру1111ы встреч счита.1ись от_;JИЧНЫl\tИ от традиционных 

пс11\:01т1юпевп1чес1-.:11х групп не то.тько по испо:1ь3уе\tЫ1\1 \tетода\t и средствам, 

но 11 1ю rtеля\1. Напр11\1ер, если пснхотерап 11я всег.1а ориентирована на 

11 З\1е11t·н11с пове.1енш1 аlю.1ей, И\1еюших невротические 1ыи психотические 

01т1оне11ия, груп11ы встреч способствуют развитию .1ичности и са:\юреализации 

впо.1не 1юр;,.,1а.11)1rых .�1ю.]ей. 

с:ще 0,llHI\I аргу1\1е11ТО:\I В ПО.'IЬЗ\ 1\lеТОJИКИ «Группы встреч>> для 

сту;r(:>1-1тов - nерво1,урсников является то, что традиционная психотерапия -

111ющ.·сс J�11пс:1ы-1ый 11 непрерывный. а форма\1 rтсихо:югического воздействия, 

�,,;оторые nр11\1енянлся в группах встреч свойственна краткосрочность (часто 

1-.:урс обучения зани,\1ает .:1ишь один день и:rи уик-энд). В традиционной 

rру11гювой психотсрап1111 ак11ент деJается на выяснение предыстории че.1овека 

11 на распо·шава1111с 01·р3н11ченнй, 1,оторые присущи его .1ИЧF-rости. В группах 
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13стреч с 11х ориентаuией на принщ1п «з;_�есь r1 теперь,> основное вни\шние 

\ Jt:.1яется выбору. который каждый участник делает в ка·ждый текуший 

\IО\rент. и на ответственности участника за пос:rеJствия своего выбора. 

Псшышение уровня самосознания. достижение радостного 

шrровосприятия, а также развитие Э;\tоциона.1ьного потенциала являются 

06ш11\111 ue.1яl\111 J.1я сту/1е1пов группы, в которой проводятся занятия, д.т1я 

к:1ассного руковоJите:rя и в це.1ом J.1я всеr-о 1,011.1еJжа. Часто приходится 

11�1G.11-o.Ja1ъ такую картrrну: студенты адаптировались в новых ус1овиях .�ишь к

конuу первого курса или нюнюго позже. Поэто\1у в группе происходит ;1,шого 

1,онф:1111,тов. свя �анных с 11епо111�мание1v1 дру1· друга, с невозможностью 

са\ювь1раження. Группы встреч как раз и направ:1ены на разрешение этих 

конфлrrктов. Потенuиалы-юе прею1уш.ество группы состоит в возможности 

по.1уч1тгь обратную связь и поддер-;.кку от других ее членов. Иl\1еющих сходные 

П[I06.·1l�l\1ы 11.1и опыт 11 способных благодаря этому ока-зать существенную 

ПO\IIJILIЬ. В процессе пронсходяшrrх в группе взаиl\юдействий осознается 

uенность _:ipyпix .110Jей 11 потребность в них. В группе отдеа1ыrая .1ичность 

чуtктвует себя пр11н11\rающей других и прини;-vше\юЙ другиl\rи, доверяюшей им 

11 s11ушающеrr .1стер11е, заботящейся н окруженной заботой, оказывающей 

ПО\1ош1) 11 по:1учающе11 ее. Реа1,:ш1и. возникаюuте и прорабатываемые в 

ко11тек(:те групповых взаиi\юдействий, 1\ЮГ\Т ПО'v!ОЧ Ь в разрешении 

\Iсж:тчностных конф:нrктов вне группы. В дружественной и контроJ1ируемой 

0Gс1а1ювке :-.южно усваивал) новые навыки. э,,-спери1v1ентировать с новыми 

сm.,я\111 поведения 11 по:1учать опыт <<проверки реалий» на специально 

по:1оi5ранной групгrе партнеров. ПрисJтствие равноправных партнеров. а не 

тсыько одного пс11\о.1ога, создает ощушение ко\1форта. У недостаточно 

у13ере1111ых в себе ч.1енов груш1ы не возникает чувства, что на них оказывают 

.1аrз:кн11е, с те\1, чтобы он11 11е\1едленно себя прояви�1и. А когда они начинают 

"ШЯВ.1я1ъ о себе. то чувствуют себя спокойней. ощущая поддержку и зная, что

л11,:11е же про6.1сi\1ы есп_, 1 r у других. 
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В I руп11е \НУЖНО быть не то.1ько участнико!\I событий, но и зрителе,\,t. 

На6.-1юдая со стороны за ходо\1 групповых взаи\юдействий, можно 

11,1ентиф11ш1рова1ъ себя с активю,Ii\IИ участникюrи и испо.1ьзовать резу.1ьтаты 

п11х на6.1ю,1ений пр11 (щенке собственных Эi\ЮllИЙ и поступков. Множ:ество 

обра1 ных связей создае1 отражение личности сразу во \IНогих ракурсах, 

гюзво:1я1ошее ей О[_[енить собствешюе поведение и установки. При ;�обавлении 

1, тсрш1е1Зн1ческоri диаде еще одного или неско.1ышх че.rговек возникает 

напряжение, которое не всегда Иi\1еет 11,1есто в отношениях двух людей. Это 

напря-,,ксние i\южет способствовать выяв:rению психологических проблеl\1 

1,аж;10го Lс1ена группы. 

Группа i\IOЖCT способствовать .ll!Чf-IOCП-IO'\!Y росту. В группе личность 

не1·1·з6е/кно сташпся в по.1оженис, вы11у)кдаr-ошее ее к са\юисс.1е.1ованию и 

111-проспекшrи. Часто Jюди л-rают, чего они хотят, но, чтобы заявить об зто!\1 во

всеус:�ышание, И\! требуется участие и поддержка. Каждая попытка 

сююржкрыл1я 11.111 са:,.,ю11 з\1е11ею1я ч.1ена группы вызывает одобрительную 

рt>а1..:ш1ю со стороны друп,х е1� членов, и. соответственно, повышается 

ca\IO OIJeHI,cl .lИЧНОСТИ. 

В процессе реал1лс1ции прогрю1\1ы необходи\ю концентрировать 

в1111\1�ш11е \·частников на росте возмткностей студентов и расширении 

J11апаина эффекл1вных психо..1огичес1,их и воспитате.;тьных средств, 

ш1фор;1111ров::�нносп1 11 коl\1петентности участников. 

Пос.1едовательность проведения !\1етодию1 

Про� рю1�1а ·занятиri рассчитана на 14 дней "Jанятий по 1,5 часа с 

11нтенс11вностью раз в неделю. По окончании предполагается приобретение 

участн11кю1и нового опыта. нового восприятия своих возl\южностей, получение 

неоо\0_]1111,юго тоJ1чка к рювrп11ю их базальных систе:\! и актуа.1изаuии развития 

�ю·н-�сшагепьных прош�ссов. Возрастает прозуктивность, уменьшается 

)ТО'\!.-! Я е \1 ОСТЬ.
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У слов1п1 проведения тренинга 

Доверите:11)нш1 и беюпасная ат!\юсфера тренинговых занятии - залог 

ус11еха адаптаuии студентов колледжа. Ведущий тренер И\1еет равные права с 

учас11н�кю1и. \южет прин11\�ать \·частие во всех упрюкнениях, есть С\tысл 

н�ввс1ть себя по и\1е1-111 и перейти на <<ТЫ». Это необходи\ю для создания бо.1ее 

.:10верите.1ьной обстановки. распо.1агающей к откровенности и раскрепощению 

11 сту.1е1-1тов и ведущего. 

Д.1я этой ·tt,e целr с.1у·л,ат и правила группы: 

l. Соб.1юда1ъ конф�ценциа.1ьность (не рассказывать о .1ично\1 опыте

друп1х участников). 

2. Говор1пь Irскренне или i\юлчать (участники И!\tеют право не отвечать

на вопросы и не участвовал) в упражнениях). 

3. Ува:;.1,енис .1руп1х.

4. Участники Иl\tеют право пред:1агать вюкные для себя правила жизни в

гру11r1,�. Эти прави�1а - основа создания тренинговой группы. 

Иск:1ючаются попытнr торопил) учасп-rиков, однако приветствуется 

.11ооое спонта1111ое прояв:1ение. Пред\1етами особого вни\rания считаются: 

пове.1е1-те участн11ка. средства вероального и невербального выражения 

)\IOШrii. способы �юсл1жеrr11я uе;ш. Необходиi\ю со·щание психо.1огического 

1,шrфорта. расшнренне ко\1i\1уникап1вных навыков. увеличение по.1я Jоверия, 

·1акреп.1сн11е по'311пшного опыта, развитие познавательных проuессов через

;:r_еяте:1 r)F-юсть. 

1-3 работе со сту.::tента\rи, характеризующиi\1ися росто!\1 депрессивных и 

т1)еtю,1,·11ых черт ( 06есиенr11Заr-rие исходных потребностей). !\IЫ активно 

11спо.н;юва.111 Щ)ИС\IЫ поощрения 11 под.1ержки, направ"1енных на повышение 

уверенности студентов в себе и своих силах. Большее вниj\[ание уделяли 

\ ста1-ю13:1ен l!ю 111-пегр11рованных, конгруэнп-rых отношений с такими 

cry.Je нт�1\r 11 через > .1ов:1елзорение потреб1-юсти в ПОНИi\Iании и
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.101Sроже:1ателыю\1 отношении, прояв.1ение Эi\IПатии. Повышение при ЭТОl\1 

чувства са:-.юув,11ке1111я должно обусловить снюкение тревоги, связанное с 

неу_-t()[з:rетворен11остыо своиJ\IИ действ11я:-.ш. У\1еньшение уровня тревожности, 

11р11 высоких ее показате.1ях. по·шоmп одновре\1енно снизить сопутствующее 

е11 Э\1ОШI0Наа1ьное и психофrписыопrческое напрюкение и свюанные с эти1\1 

'JI-rергетические и функшюнальные затраты. В процессе психо.1огического 

1-:онсу:1ьп1ровш-1ия особое вниманне должно уде:1яться стадияi\1 опреде.1ения 

жс:1ае\1ого ре·зу.1ьтата и приняп1я решений, а также поддержки :-.rотивации 

пос:1е :швершения контакта. На этих стадиях работы более эффективными 

\!ОГ\Т оказаться прие\1ь1 "влияющего" консультирования указание, 

111нjюр:-.1ап1вное сообшение. вш1ятелы-юе обобщение и т.п. При выборе 

11�тра1З.1ен11я и \1ето.-�ов да.:1ьнейшей коррекции учитывали, что такие студенты 

(Ю.1ее воспр1111\1ч11вы 1, д11ректиш1ы1\1, императивным психотерапевтическим 

\1ето.111кю1. Студенты. харuктеризующиеся росто\I риrидных и паранойяльных 

черт. нуждаются в сн11>кении уровня напряжения, связанного с подавляемой 

ратrрюr-:1пе.1ы--1остыо 11 агрессивностью, П\Теi\1 создания возl\южности 

1\1О1Jll()На:1ьного отре;:1п1рош1ния, "канализаu.ии" активности в социа.1ьно 

по.пе-зное рус:ю. Снял1t� на11ряжею1я и повышение результативности адаптации 

.:10стиг�1ется за счет нор\1а:1изашн1 уровня притязаний, однако поскольку 

�а1-r11:-ксн11е са;-..юоuеню1 противоречит этически\r нopi\1ai\1 работы психолога, 

бы.1а направ.1ена на повышение уровня са\юконтроля и 

сю101,р:п11чносп1. Ста;11 rя установ.1ення конлн(та требова.1а от психолога 

особого вн11i\1ания 11 професс1-юна.1ыюй выдержки. так как их требовательность, 

конф.1111,тность. повышенная раздрах.:ительность, нетерпиi\юсть к ино\1у 

\1нен11ю. категор11ч1юс1ъ не способствуют сочувствию и >келанию оказать им 

IJL'OO\O)JI \1у10 ПO\ЮlJlI,. Ва;.1,·11ую ро:1 ь �шеет та1(же стадия обсуж;1ения и 

выработки альтернативных решений 11 стратегии поведения, при этом 

11\111сра1 ивные тех1-111ю1 и прие:--,rы J\юrут нато:1кнуться на заметное 

щюл11ю.]ейсты1е. Бо.1ее Jффективны1..ш представляются приемы "внимающего" 
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ко1,су;1ьтирования. неявные КО\ШН.1Ы и 11нструкшш. апе01.1ирующие к 

" 
в собс,венны\1 у6еж;_1ения!\1 и установка\! ст'.:дента, например: как ы и саl\Ш

поничаете ... " i1 т.п. Соотнетственно, при выборе тактики дальнейшей работы 

пре."-l!Ючтен11е так,ке ;ю:1жно окюываться мето;Jа\1 совместного сотрудничества 

11 рашюна:,ы-юй психотерапии. 

Цс.1L програм,1ы: соuиалы-ю-психологическая адаптаuия студентов 

\teтo:Jo\t групповой работы. 

·за:1а Ч 11 ·�урса:

\) сфорl\шровать поле доверия:

2) психо:1огически разгру-зить студентов:

3) сп:юппъ ко.1лекпш;

4) рювить ко\1\1ун11катив�-1ые способности:

.5) 1хt·зв1пь псвнавательные проuессы: логическое и креативное

\tЫш.·rе1--111е, в1--1111\1ш-ше, па!\1ять, вооора,кение; 

б) р,лвить учение оказывал:> поддержку другому человеку: 

7) познш(о\1111ъ участников тренинга с 

посре.ХТВО\1 ВХ(Уir,ден1rя В образы; 

8) выяв1пь :11церск11е качества:

9) развить умение отстаивать свои граниuы;

\ 0) поз11ако\11пъ с ролевыми играми:

\ 1 ) развить 11аС):rюдате.1ьность:

внутреннИ\IИ состояниями 

По ·завершен1т курса пред1юлагается дал,нейшая работа со студента,\ш: 

и 1-ии видуа.1L,ное консуль п,рованис: 

создание факультативных психологических групп по интересам и 

ГIO",,EC:IШIIIЯ\I студентов: 

-� 1,:1у6ная пс11\�о.1ог11ческая работа:

Очеви;11-10, что перечисленные направления оrпимизаuии адагпаuионного 

прсщесса в ко:1.r�едже вк.1ючшот в себя как собственно психоа1огические, так и 

ссщ11а.1ьные. орга1-11лац1юн1-rые и педагогические аспекты. Так как показатели 

а;щ1п,щии на ·этих уровнях тесно связаны ,\1ежду собой, д.1я наибольшей 

Jффel,l 1сш1юсп1 пс11х11чесkой адапташ111 11собхо.1и:-...ю сотрудничество и 

коор.1ш1ацня ;rейств111i соответствующих вузовских с:1ужб и подраз,:::�елений. 



66 

"Эффекпшность аJаптации студентов определяется достаточно аJекватным 

1юка·ште.1е\1 пр0Jукт�шносп1 обуче1-шя, оuенивае!\1ая по итоговой ( сессионной) 

\СПевае\!ОСТИ. 

Выводы ) проведенное исследование, 

направ:rеннос на выяснение причин, вл1яюших на аJаптацию первокурсников, 

Jает во·::\южность сJе;�ать некоторые предва_рите:1ьные выво.:�ы о наj1ичии ИJ1и 

отсутствии тех ус.1овий, 1(оторые \Юг,1и бы nо!\ючь студентам на начально1,1 

лс1пе их профессионального образования развиваться более эффективно и тем 

са\tЫ\1 сн�нил_) 1303\I<Y,kll)l{) вероятносп> отсева. 

Перво1<урсники в начальный период своего обучения в колледже 

псре-;.кивают кр1лие, свюанный со сменой привычных видов деятельности и 

оостm-ювкой, в которой эти деяте;�ьности протекали. Многи\1 из них трудно 

пересгроиться без посторонней ПОI\ЮЩИ. 
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РЛЗДЕ.П 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОРРЕКЦИОННО

р АЗВИВАJОlЦЕЙ Р ЛБОТЫ 

Д.1я 60.1ее г:1убокого изучения всех адаптаuионных фор1\1 нами 

11с11<-У1ьзова.1ось 1--�а<i11одение за проuессо1\1 приспособления студентов к новому 

вуювскоi\1у окру:r1\ен11ю, треоован11я:-.1 и обя3а1-- 1ностя\1. 

Наблю,1ен11е оыло оргашвовано ка�\ на учебных занятиях, так и 

воспитательных \tероприятиях. Посещение \'Чебных 
.; 

занятий раз.1ичных 

,... ,... 

\rероприятий в группе показа.10, что оольшинство студентов иче,1и проое.1ы 

ш1\().11)ных з11а1-н1й. не у1\1е.1и работать с учебниками, не умели составлять 

I\Ol-lCПCl,TЫ. не 11\1е:ш навыков самообр:тювания и слабые навыки 

сю1овоспита1--111я 11 корре1,11ии поведения. 

аJаптаuиш-1ноi\1 про11ессе. 

)то негативно отразилось на 

Пос.1е прове_]енных тренннговых 'Занятий на:'.!И было проведено 

поБТО\)IIОе исс1еJован 11е в экспер11\1еr-па.1ы-юй группе. Методы испоJ1ьзуе-.1ые 

наш� на 1,онтроль1ю:\1 эпте бы:1и идентичны 1\tетодикач констатирующего 

-папа. Д.1я ш-1а.:н1за данных !\IЫ испо.1ьзовали мате:v�атический метод 

\!ССiе.JОВШШЯ. 

Для выяв.1еш1я способности объе1,тивно дап, оuенку ca!'vIOl\ty себе, своим 

;ie1ic11111я\r 11 .1ействию1 других сту,1ентов на ко1--прольноi\1 этапе :v1ы провели 

тест[[рова11r1е по \tето;о1ю: «Саl\.юоuенюш. Ре'З\.1I>Т'1Тьt исс:1е.10IЗания занесены 

G тао:11щу 7 11 отражены на р11Сунках 7,8. 

Табл1ша 7- Срав11ителы1ая данные уровня самоонеш-.:11 на начало и 

1,онен год.а в 1"спс1ш,1е1па.'1ьной 11 1-.:01пролыюй группах 

: 2-i.;0_1_ : 2-Срс-1.знач_ 
: --1� о 

i --10 о 
1 

l--1 1 !6° 0

3 l :2° () 

--1 16° 0 
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\; 1·�)-;,.н,, L,l\llH)lteнi;11 н1�;1,ccp__<:_1HeГOf_l<l_l�OHC[( �2_::1�--� +-(:::_J' __ '':::_' _____ ___ ' __ , _ _ __ __  1 __ 2:-0:-0 __ _ __ _ 
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t 1 1 ,о ' 120 о Y1•l>ГJc'lll,_L.'.'_\ll�<c'_lll"_l_l1l,II_IJCCi).'"2HCI ()_llc!_i:1_�1'1.<1::i_()_�()[Э_ • -+ _ - о ·----т-, __ J _____ ___ _ _ _ _ _  � ·�>\JIJc';II,_ La\l\1\)IJCHlill. lЗЫUlc'C[lC_lHCI О Hil_KOIICIJ Г(1_Iа_�----- �::'_"_о ______ _ с_::!_ [6° о 

-- У 1•()ПСНl, (il\llIOUl:'111\11 Rbll\\lillii на llii'1.'1:l0 го;�а - ---' о ----- 8° о --+--'- - - --'-8 __ 
0 __ 0 ___ _ _ _  ---i -- ;-rl111e;��-:;-\IOOllCHKI_I __ B_f,IC(\l,lll�I на KOHCll Г02'1____ -· -+ 16° о _2 _ _ _ __ 8 __ 0 __ о _ _ _ _ _  � '-l•()Bc'��:ca\�)l[C-Hl\11 IIC,Uc'KHillHO Bl,IL()KIIII на на ,1а .10 i, 1 ', -+0 о -+0 о 

__l<_1J;1_ --- -�------ ---+-- - -+--\." 1•()IJL'I- I, Lcl\l()()Ue11ю1 Ht',l_!CIШ,11  IIO Bbll()lillll на l,OIICll I о 1 0° 0 
--·----Г 1·:, 11ш 1: '-)кс11ер11\11�та�11,11ш1( 11 =25) Гр: 11па 2: r,:онтро:н,ная( 11 =251 
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Риснюк 7- Уровень ссt\юоценки студентов в эксперичента.1ы-юй группе 
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Р1 rсунок 8- Урогн:111, ca\JlIOцer--11,11 у студентов в контрольной группе 
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Из J<1нных исс.1едования :v1ы ви.JJH,I, что адекватная самооценка 

л1ч1-юстных качеств в экспериментальной группе составляет 96%,

нса .. ::�с1,:Rатная 4%. В контрольной группе то;ке произошли из:.rенения в 

сююсщенке л/1чноспrых качеств, но степень объективности оценки в этой 

группе 11юке, че\1 в э1,:спер11:,.,1ентальной - адекв<1пrая сююоuенка 68%. Такая 

ра11-нща rз показате.1ях объясняется, по нашеl\t) :v1нению, в.1ияние!\r тренинговых 

·за11ят�1�'r на Gocпrrтarrиe в студентах объективности, у:r-,.,1ение оценить свои

Да,1ее, было проведено повторное социометрическое исследование. В 

ре·зул,тате :,.,1ы опре-1е.г1и.:-�и следующие диагностические показатели: 

Таб.111щ1 8- Результаты социо,1етр1:1чес1{:ОГО исс.1едовашш в конце года 

Эксп.гр. 

Контр.гр. 

1 ()О О 

0'% 

·шет1ы ! пре:шочитае:чые ! игнорируе\1ые I изолированные
1 

-- - -- ----·; --·--·--- � --��----�---

12 

---,------

8 

68 

44 

11 )\\ 11rp::, C\f 1,11....' ll;J 

l{\' l!Cl L 1 •. 1, t�I 

20 

36 

о 

12 

о экспериментальная 

о контрольная 

Р11с\ 1-ILЖ 9- l] З\ICHt::Hlll' стал са IЛО,1И/)0Ва111!Ь[';' СТ\iДГ е1-rтов . ,, . в исследуе�лых 

группах 
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Р11с\1-1ок l О- l+{\1енение статуса у игнорируе\rых студентов в исс.1едуе\1ых 

групп;:�х 
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начало года конец года 

r11c\ 1юк ! !- И·1:\1ене11ие статуса у 

12% 

15% 

10% 

5% 

0% 

звезда на начало года звезда на конец года 

о экспериментальная 

о контрольная 

пре:rпочитаеыых студентов в 

о экспериментальная 

о контрольная 

Рнсунок ! 2- И3\1ене1-н1е статуса у зве·з:r студентов в исс"1едуемых группах 
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Таблнна 9 - И змененне социального статуса :11 1ч1юсп1 студентов в группе 

------,-_ - ---- ------��-- - ..., J-Cpe�r.ma•1. , :?.-CpeJ.maч. 
', Доf!ер.1111терв 

J Jall\lCIIOl!c!HII 
с' 

(J I нс·рже1111ые 20° о 
11:1 нача.·10 

l.1,овер.1111терв
а., ер. -----�_,1:1 ер.

J6° o 3.9 - 36.-1° 0 

Г(\.1'1 _ __ _  _J_�- -- --

CJ111C/1Жc'IIIIЫC U'' o 

- ---- () 
-

J-t0
o J:?.0

o 

r 

на 1,011<= 1� _1 _01а _________ --------- ------------=- --- ---· ----
I J 1 ,;)l•IIJ)) C\11.1 -1-1° 0 --19 . .'i"o -1-1° ,, -19.,"о 
с' на 11;1•1;1.10 

-�J_<l__ _ _____________ , _____________ __ ___j_ _ _ _ _ _ _  � -- - -�
llпюp11p:,e\t1,I 20° 0 � �- ·-11 ° 0 ·; 1 

--19.2° 0 
С 11;1 KOll·�IJ \ 

-- - --- ·--------------1-

-1-У .(, (1 (1 :i�o o 

\11,IC 11;1 
__11ач;1.� 1_c� _ _j___ _______ �----

. Гfrс11юч111ае · Mi0 o - -18.3° 0
\/1,IC 11а J;()HCIL 
l\>�1;1 __ -------- ------------------·

''" 
() (1 1.2 :?.<i.-1° 0 

_1�11_с_11 1_, )-�-- - ------�-- , 

()() () о 

- -19.2° 0

1 :?. 26.-1° 0 

1.:?. ·:?.6.-1° 0 

ГJ': 1111;1 1: ')�;с11ер11\1ен1а.11,11ая( 11� :?..'i I Гр: nпа 2: I<онт1юлLная( 11=}�: 1 

Как 11,1ы в11..111\1. в конuе года наблюдается некоторое 

11с11.\о:юп1ческого к.111,1ап1 в контрольной группе. Это говорит о тоы, что

11pO!ll:.'CC а.1аптаци11 также происхо..1ит естественным путем в контро"1ьной 

группt:' .. Насколько быстро он происходит видно по резуа1ьтатам ."vtетодик и в 

сравн11те:1ьно11,1 а11а.111'3е . 

.\на:r1в11руя рсзу:1ьтаты исс.-rедова1-111й в л:сперименталы-юй группе 

\10:,кно прийти к выводу, что здесь адаптация студентов проходит более 

успешно. Созданный r,олле1-:тив студентов б.1аготворно влияет на ка:rкдого 

ч:�ена группы. Все учащrrеся активно взаи\юJействуют друг с другом. 

J I·ю.111рованных сту.:.1е11тов в коллекп1ве нет. 

.\налв проведенных исследований на контрольноJ\1 этапе дает 

пре.:.1сr,ш.1ен11е о то\r. что группа \IО:жет способствовать .1ичностно1\1у росту, 

групrrа сп1\1у.1rrрует .11rчность r, са�.юисс.педованию и интроспекции. Это дает 

нс.л\rо,r,1-юсть сту.Jента\1 адекватно оиенивать себя, свои возможности, стиль 



72 

пове.1ения и _1ает сти1\1у_1 к "1ичностно\1у росту, повышению уровня 

сюrосознания. 

В 1 l-экспер11\ 1ента.1ы-юй группе пос.;1е проведенных занятий произошло 

·тач1пе.1ы-юе поз1пив1юе изменение ряда парю,етров са\юоценки. Прои1ошла

1,оррекrt11я пре;,1,нtто опыта общения в ре1у.11ьтате сильных э\юциона_1ьных 

переiЕ11вш-111й. вы;_1е:1сние общения как са:vюстояте,1ьной ценности и усиление 

стре\1.1ен11я к да.1ьне11ше\1у саморазвитию в сфере межличностных отношений. 

Ана.1!13 ВЫЯВИ,1 тесну10 юа!1\I0СВЯ'3Ь СИ.:IЬНЫХ ПОЗИП!ВНЫХ пере;.киваний И опыта 

1ю1Зо1 о оощения, 13 ре'Зуш,тате чего происходит с6_1ижение участников, а также 

1ла11\ЮС1ЗЯ'ЗЬ са\юпозrrш-шя н познания других. 

Да.1ее было проведено и1мерение тревожности в экспериментальной и 

ко1прол)ной группах. В исс.1едовании применяли метод и·зучения тревожности 

С1111.1uергера. В ре·:у.11,тате исс.1едования \IЫ по.1учили следующие данные. 

Таб.111щ1 10 - Ин1е11ен11с тревт1..-носп1 студентов в грунпах на начало и 

1..-011сц года 

-- - ----- - --- ---- --�- -- -- ----- ·-· -------- ------· 
о о Cjll'_[.JII. 1,шп р.1 р. 1,(>.I-B(> ·---------т
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( 111\:11111:11:1>1 l\l,ILOl,:151 J (1 т-,-�-- --- - ----5(_1 _ _ __ _ 

11 а ч ,1.11. 1 r �1 _ l�t 
-- --- ------------ --- ----------- ------ --- l ________ � _ _ _ _ _  ___j 
\.111,:11 111111<1>1 н1.1со1,ая , , 20 , 11 

! 

-·--·--- ------�-------+--------· 
\ 111,:,1111111:�я ,,1сJ•с1111,1я !, 

·---- - ------- ----- _, -- -- - -- ---�- �- _ ___ (_ _____ --------
\ 111, ,r 111н11:1я 111111,ая -� 12 

11 :1 { r :1. r 1 \ 1 �, _ r; 1 

Т1<1 

- ----- 1 

(_ 11r:�ttl1Hl(�l��l-�Jкa�t f,;()IILLL � 
-

- -
-

х
. 

I, "i 

' 111ч11, 'с' 111:111 Hl,IL'()f\aЯ I J _2 

f 1 :t Ч :!.1 ( i ! ( 1_ 1 �1 

.ц

16 

--------------�------ - --�_1_--------- ---�---- ---
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Р11с\ нок ! 3- С11туап1вная тре1юiкнос1ъ у студентов в экспери\1ентаJ1ьной группе 
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Р1-1с\ 1ю1..: l .:J. - Л11ч1юсл1а}1 трсво:,к1ю.:ть у студентоы в эксперr1\1ента;1ьной группе 
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Рr1с,,нок ! 5- С1пуатнвная трево:rкность у студентов в контроа1ыюй группе 
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Р11с\нок ! 6 - Личностная треGmкность у сту_1снтов в контро.1ьной группе 
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Р11сунок 17- И·з\1енен11е тревожности студентов в э1,спериментас1ьной группе 

( сре:1ний балл) 
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Cllf\ а IIIВltaЯ 

.111ч ностная 

О нача:10 го.1а 

[") конец го.1а 

Р11сню" 18- Из;-.reнerrr·It' трево-,,кносл r сту}�еr-rтов в контрольной группе ( средний 

Ga.·1.-r) 

Сравнивая Jыrные показатели, мы BИJJJi\I, что в экспериi\1ентальнои 

группе уi\1еньши.1ось 1<0,1ичество лиц с вьrсокои ситуативной и личностной 

1ревожностыо. у\1сньш11:юсь коа1ичество студентов с низкой тревожностью. 

CpeJнriй ба:п по группе интерпритируется как среJний уровень тревожности. В 

1,01-про.1ыю11 группе средний балл по ситуативной тревожности понизился, но 

111-пер11р11л1руется r,a1..: в1,1сокн1i уровень тревожтrосп1. Личностная тревожность

Jll)1J1п11.1ac1, J.O у\1ерс111ю1·0 уров11я тревожности. 
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С_1сJук)щим этапом нашего исс.1едования бьс10 �пучение тенденuии в 

tIOl3e_Jeн11и студентов tra контрольном этапе после проведенного тренинга. 

Т.16.нща 11- Тенденuия поведения студентов в 11ссv1едуемых группах 

i i,111\lc'H()r.ztllll 1-Cpct. :нач. 1- 2-Срс.1.,на•1. ' р 

1 Довер.11н1срв J,овер.11нтерв 

-�------------- a:__1_CJ_1_.__ 1 а., ер. ____ : ______ __ 
"Зап11с11\1Оеп, 
11:1 11а 11а.10
l(\_/,1
Ja1!IICII\IOCTh
11а нн1е1t 1(1Jа

36° о 

Оii1111пс.11,1юс -1-1° ,,
11, 11:1 11;1ча.ю

__rоы __________ __ J 

-19.2°
0 

(),,111111с.·11,1юс -,2°
0 -l-,_6°o

11, 11,1 HH-1<:'ll

36° о - -1 �u;0 (J 

-10° u -19.2° 
(1 

' -1-1" о -19.:,0 о

- -19.6°
0 

-------- ---- -- ----- ______ L. _ ________ i -·-
--

·----

-1 Ч.60 о ,
1 

-18° 0 -19.6° 0 
iiL'l'l,\\1,1 на 
11a1l�l.J() Г()_1�l 

! 1
1 -- --- - --- +-

-
---- -------- ---f-- -- ---- -- -

ll 1,1111>1111c 72°0 -18.У'о : 56° 0 1 
- -19.)0 u

,,,1,,1,CiL,1 11а 
1'\HICI l 1·0.ta ,

-- --- -- -- ------------ ------- ---- -- -- .L__ 

со.01 

Та6.111щ1 12 - По.1ш1штель11ая дпш1мш�а инrенсшш тенденции поведения 

сту_1е11тов в 11сс:1еJуе"ых группах на 1�01про.·1ьном этапе 

- - - ' - ------------�---- ----------�
IIJll\lc'IIOBilflll 1-CpeJ.J!la'I. 1- ,, 2-CpeJ. ,нJч.

До11ер.11нтсрR 
а,1 ер. 

1 i(1_1,,,1;111c·.11,11 -10°" -19.2° 0 -1(1 о 
,111 _l 1111:1 \1111,�1 
:,ШI IC 11 \ll 1\' Г11 

') р --

)_(оfн:р.11нтерв ! 

а.1 ер. 
0.6 20.2°0 "0.01 

l l,,.1,,ж11 lc'-11,H 32'' о 

1 

-----------i--�--�:-�-�----,-
-18.30 

(J 1 -1°0 0.6 20.2°0 'О.О:, 
:111 :11111а\1111,а 
ll\1lllll l c'.11,H\\C 
Г11 ' ! 

- ----------т---- -- ------1--.----�- - �---,--- --�--------,-----Пo.1,,,1;111 c. ll,H 28° 0 , 5.5- -11° 0 1 8°0 1.2 26.-1"" 
,IЯ -11111,1\1111\а 

1 IIJ111HЯ 1 1111 
_ ,-,,,1,1,Ci1,1 _______ -------- --

11,\ 1111с1 1. l lcc1eл \!i!Я( 112:i 1 
1 J'\llllcl �: l,t1111р,,:11,ная( 11--2, 

---�� 

0.05 

По:ю;r;:итес1ьнш1 .JJIHaJ\шкa 1лi\1енения тенденции попедения студентов в 

"Jкспер11\1ента.1ьной группе япляется Jостоверной. 
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Р11с\!-ЮК 19- И-з\1снсн 11е тснденщ1и поведения у студентов экспериментальной 

группы 
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56% 
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Р11с\ нок 20- Из\1ене1ше тенденции поведения \ студентов контрольной 

1руппы 

Таки\t обрюо\1, в экспери;1.1ентальной группе по результатам 

11сс.1е�ювания, '\tЫ BИ..Jl!'\I , что произош.1и изменения тенденции поведения у 

сту.::rснтов значrпе.·rr)нее, че;1.1 в контро.1ы-юй группе. Тенденция к 

оош1пе:1ыrосп1 св1цстелытвует о кшпактности, стре\1лении образовать 

-Э\1сщионаJ1ьные связ11 как в своей группе, так и за ее преде.1ами. Тенденция к

<<борьбе» � Ш(Т11В1юе стре\rление личности участвоrзать в групповой :жизни, 

.10011ваться бспее высокого статуса в систе:\1е межличностных 

в за11 \1Оотноше11ий: в пропшополо:жность -этой тенденци11 избегание «борьбы» 
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по�-::�вывает стре\1с1е1-1ие ппи от взаи\юдействия. сохранить 1-1ейтра"1итет в 

I PYIIГIOBЫ.\. спора\. 11 конф.:нн:тах. СI(ЛО!-1!-IОСТЬ К l(Ol\!Щ)O'vlИCCHЫM решеНИЯ\1. 

С;1едующиl\1 этапоl\1 в нашем исследовании бы.10 изучение уровня 

аJап 11,1рованносп1 студентов экспериментальной группы в конuе года. 

!-·\сс.1с,101Зание проводилось по той же самой 

констатирующе\1 этапе, l\1етодике Роджерса-Дайчонда. 

методике. что и на 

Таб.111щ1 13 - Измен<�1-ше пон:азателей у студентов по методш..:е Рода�срса

J,аii,ю1ца. 

·i:i:; 11\1 <.'1 �; ;-;;�,;;---�1-rio_1t�" ·--
11-Сред.:нач. - 2-По.ю,"

IIC\\\.\()11. 1(().1-RO IIC\O_lOH. !(о.ню

'IL'.l. 
,,I че:1. 

;lс·;-�;-;-;-,т1;�>;-;_;�:-тi;-- --- t-,6° 0 
1 

18
на,1 :1.1,1 1 ,1�1а 

- --- -------------+---�--------
:k ::1 1а11 1  а1111>1 на 'i ::'0° ,, 1 1 
i;,>11( 11 1 \\_J;J 

Нс:1 11�я-;-;-;��:;--·13- �-----
--

' -2°
0 17 

11i1'1 :1_ 1 ,1 1 ,1:1а 
---- --- ---�-�---- --

Нс·11 1,1 1я111<.' 11:1 7 

i;,11 1 c·11 1 о.1а 

- )\1 (11111,111 а.-,1,111,11·, 

_111ci;,1\1фt1p1 на 

IIJ'l:l.IO I t\,lil 

· )\1t1 1111 ,111а.11,ны1'1 
111 с·�;,1\1ф,11,1 11а 

16 

_1,,JI_I_CI� 1� iil ___ �! ____________ L _�-� 

10 

16 

�-- ----
---

--· 

! 2-Сре.:r.знач.

1,0 ,_ о 

,_цоо 

68° о 

6-10 () 

3(/' о 
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Р11су1-ю1( 21 - Изл1ененг-1е соuиальной адаnтаuии у студентов эксперю.�ента.1ьнои 

Гj))ППЫ (cpe;_l,I-IИЙ 03"1:1) 
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Р11сунок 22 -Изменение соuиальной адаптации у студентов контро}1ьной группы 

( среJн11й 6а.1л) 
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Р11сунок 23- И3'\1енение социальной адаптации у студентов иссJ1едуеl\1ых групп 

[3 l,011Ile ГОJа 

В экспериi\1ента.1ьной группе неадаптированы 20% студентов, средний 

0;1.·1.1 66.9 интерпр11л1руется 1,ак н113кий показате."Ih. неприятие - 28% - средний 

щ1т1 J 6.8 - средн11й rюка·зате.1ь, э:чоциона.:щьный зискомфорт 14,2% средний 

ба.1-1 J 4.2 - средний покюате:1ь. 

В r,он I ро:rыю11 группе неа.�аптированы 44% студентов, средний бас1.11 1 О 1 А -

cpt.]I-II IЙ, 1-1еприялrе -40% сре.1ний бал.с� 2 ! .4 - средний показате.1ь, 

J\rощюна.1ьный ;lИСКО\1форт испытывают 36% сту.::rентов, сре.::rний балл - 19,2 -
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Таб.шна 14 - По.10,1штелы1ая д11шн1шса �вменешш показате.1еi1 у стуJентов 

11сс.1едус:ных групп 

Н:111\1с1юван11 1-Среттач. i 1- ; 2-Сре.1.знач. '2-

JJовер.1111терв 
1 

1 Jrtонер.и11терв 
а.с1 ер. 1 

_____ __ _1_а.1 ер.
ll:\lc'llc'llllc- --(�--

--- --0.-1 
. ().1 --0.3 

_ рс11_1_1_1_1_1га ----+- _ ____ ---, _ __ ____ .l_�_ --- - -+ 
//J\ICllt'HIIC , 52.1 . - -15.7 13.9 : - -l<J.2 ! ;u;111г;ш1111 
11 :\lcllcf!IIC 

'"' ;;1_1а1паш111 
-

- ---1-------

-5 �. 7 ·--25.1

- - ---·-- ----�-

11 :\lc'HcHIIL' -1.�.б 
llcll/•IIHЯl IIC 

-2-1.8 - -16. 7

-6.CJ -8.2

1 р 

О 05 

0.01 

0.05 

_ l/�\ 1_11"_ __ 
11 ;\lc'llcfl I lt' - ------- ---�--------��-----------�----1-1 _:; --1 .. � -.1 -Н1 0.05
11/•ll>II IIC 
Ч': 111, 

---------, /11\ICIICHIIC 
1 -7.6 

1 /•сlЮЖН\\С 111 
.111'1 II\\L' I нoi'i 

- -2.6

- -- - -----------L--- - -------, 11 :\1с11,·1111с -9.2 -'-3.9 
1 /•c'l1t \;f;IJ\\L""l 11 
с:11, \ ;1111111юii 
т,;-;�1�·-;-;-1�---. _-, �-�-
)\,,1,11 lt\llil. l hll 

\\Г\ 1 

.111с: i;,) \1фор га 

1 

- -5.6

-0.2

-0.8

(> '. -о __ ,

----- -- -- - -- - . - ---------,11 ;\lc'HCHl!c 7.-1 : - -3.5 i 9 
1 \1( \l ll l(\l l;l.11,11 1 

_ _(H_l'_l;t\\lф<Jl)Тil __ _______ _ 

1 р\ 1111а 1. 1 IL:c:.1c··1: \1а>1( 11-2� J Гр::, 1111а 2: Контролы1ая( 11 =25) 

- -1 -� О.О 1 

- -1.3 · О.О 1

1 

- -6.1 0.05 

! - -). () .о 1 

Испо.1ьз\я \1ате'\1атический \1етод обработки данных ;,.1ы выявили, что

по.10::-к1пельная д11на\1ика из:VIене,ния показателей по :--rетодике Роджерса

ДJi'!\tонда в эксперr!\!ентальной группе яв.1яется достоверной. 

ВывоJ по ра1делу: по ре1у}1ьтатю1 исследования произошли 

зн3чите.1ы1ые из\1ене1111я покюате.1ей 13 экспер�1\1енталыюй группе по 

(опросник \lt:'TOJ!IKaм «Самооценка», «Исследование тревожности 

Cr111.1oeprepa)». <<()-сортировка тенденций поведения в группе» по шкале 

<<"За GI !С 11 \!l)СТь-не·1ав1t С 11 \!ОСТЬ>>: «Ди агностика социально-психологической 

п_ щптшu111 PoJ1кepca-Дai'i \101-ца» по шкале «адапта1u1я-де1а;rа1пация».
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Пос.1е проведения 1\�атематической обработки :v1ы приш.т�и к выводу, что 

!13\IСНСНИЯ JaI-IHЫX. которые показывают. что иссле_1уе\1ые группы 

( )Кспер1f\1ента.11,ная и контрольная) ;тостоверно различны (Ci\1. таблицу в 

пр11.1ожении )К ) . Шкалы «общите:1ьность-необщительность»; «принятие 

борьбы - избегание борьбы» в l\!етодике«Q-сортировка ». шкалы «принятие 

Jруп1х- 11епр11нятие других». «эi\юuиональный комфорт - Э\Юциона.1ьный 

JlfCl(O'\Iфopт» [3 \1етодике Роджерса-Дай \Ю нда. в социоl\rетрическо.м 

11сс.1е,1овании структуры юаиr-.юотношений в группе. также произошла 

по.10,ките.1ьнш1 ,111на\н1ка изJ\11енения 

э 1-.:с Пl'р11 i\tентал ьной группе. 

показателей 

мате\rатический 

У студентов в 

метод 
,- ,-оораоотки 

Jai--11--1t,1x ,1ина:--шки rл:-.rенения показателей является достоверной. 

В конт1ю,1ыюй группе так же произошли и-з\1енения показате.1ей, но они 

1-111;.1\е че\1 в эксперш.1ентальной группе. Это говорит о том, что процесс

сс1ш1т:1ш111 в 1,01про.·11,1юй группе проходит естественным путем. А благодаря 

тре1111нговой 11porpa\t\1e ус1-.:орился процесс а.1аптаuии rз экспери\1ента.1ьной 

группе. 
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ЗАКЛК)ЧЕНИЕ 

Установлено. что основные I(ачества студента зак;1адываются и

фо11\rируются 1ш 11ер!3ЫХ курсах. В силу этих обстояте,1ьств восшпате,1ьная 

работа на перво\t курсе носит особый характер. 

Этот период. являющийся началом взросления, характеризуется 

о.::t1--ювре\1енны;-..1 проте!(ание\1 ряда спеuифических проuессов. обус.1ок1енных 

r,ак особе111rостяч1r учебной деяте:rьности, таr, и соuиальной среJы. К таки!\t 

;::rrrr-rю1ически!\1 про11ессаi\1 ,,ложно отнести: 

- професс1101rаль1--юе са;-..юопределение и связанное с НИ\! развитие профес-

с11она:11,но ·з11ач11\11,1'\ качеств: 

- .. 111чносп-юе с.1\1оопределе11ие. вк.1ючающее фор\!Ирование систе.\IЫ ,1ич

ностных Сi\1ыслов и 11енностных ориентаuий; 

- сооспзенно z�даптацию к ус.1овия.\1 обучения и социz�льной cpeJe, также

!Зklюча�ошую усвоен11е принятых социа:,ы-rых норм и ценностей.

Данные проuессы :1ичностного развития яв,1яются во многом 

вза11,1освя-�анны\1 и LВШI!\юобусло1З,1ен1-1ым11. Потго11,1у есть необхо.JИi\IОсть 

ставrпь Gопрос о процессе адаптащюнного периода первокурсников, 

ОI(сЛыш1ющего непосредственное в:1ияние на дальнейшее обучение после 

шr,о.1ы. а. с.1е;1шнпе.11,1-rо. и на качественно-количественнvю сторону 

1ю.1ппов1-:�1 профессrюна:юв. востребованных совре\1ен1-1ы\1 социалы-1ы.\1 и 

гю.-�1rпrчесю1i\1 по.10/кение общества. 

В наше\1 исс1е�ювании для диагностики социа.1ьно-психо.1огической 

а.-r:1пташш были испо.1ьзованы методы опроса и \IаТе\1атической обработки 

-1,1нных. rЭксперr1\rента:1ьная работа состояла из трех этапов: констатирующего.

фор\rирующсго 11 r,:011трсыr,11ого. 

На констатируюLЦеl\1 этапе экспери\1ента нюrи бы.1 проведен научный 

ана.1111 пронесса адаптации студента, который осуществ.1яется на разных, но 

COIIO.JЧIIHCl-!IIЫX !\(C:,+:_Jy со6011 уровнях: ,lИЧНОСТНО\[ и процессуалы-ю:--1. 
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На\IИ 6ы"1и 1вучены са:\юоценка лич1--юстных качеств студента первого 

r,:ypca. его пони\1ание идеала че.1овека, расс.\ютрены тенденuии поведения 

чс.10L-1ска в группе. его соuиальный статус в кол.1ективе, изучили развитие 

тревожности как 1,ачсства �111чности у студентов первого курса ко.1.1е.:rжа. 

Вес ре·зу.1ьтаты были отображены в виде сводной таб.1иuы и .:rиагрюr\IЫ, 

1п которых видно. что показатели студентов контрольной группы и показате.1и 

сту:тентов в эксперш.rентальной группы в основноl\1 находятся при:-.1ерно на 

0-1110.\1 уровне. Гlо.1ученные резу.1ьтаты свидете.1ьствова.1и о необходю,юсти

проведения опреilСЛсн1-юй форl\1ируюшей работы для обеспечения качества 

сош1ш1ьно-психолоп1 ческой адаптации студентов. 

Д.1я того чтобы убедиться в эффективности экспериментальной работы, 

фор.\111руюwий ·пап проводился лишь на студентах экспери:-.1ента.1ьной группы: 

контро.1ы-1ш1 груг1п3 сту,1ентов бра_;шсь с uе.1ью сравнения по.1vчае:-.1ых 

Экспери\1е11л1:н,ная работа на фор\1ирующе.\1 этапе исс.1едования велась в 

11ап1хш.1\:.'н1ш в:111я11шr l\I\:.',к:1ичностных отношений на адаптацию студентов к 

новы.\1 сош1а.1ьf-ю-пс11хо.1оп1чес1,11.\1 ус.1овия:\1 в ко.1педже. На этой стадии 

экспер11.\1е1-па.1ыюй рZtботы мы применяли разработанную наl\lи программу 

социа..:1ьно-психологического тренинга состояшего из коl\1П лекса упра:жнений, 

1-1а11рав.1енный на рювит11е вю1.\1ательност11. уl\1ения с.1ушать друг друга,

-\ .\I\:.'11111--· 1,ао-от:1ть в l'<)."Ле1гr-11ве, ,,·\. 1ение пp11I'l'\1a1· '" _ � � , , , -, ,. - с ь \!Нение других, развитие 

творчt.'ского начала в 1 руппе. 

Треты11\1 этапо\1 экспериментальной работы явля.11ся контрос1ьный. на 

КОТО!)О.\1 провО,]И;l3СI, гювторная диагностика по всем параметрам, 

о[)lл1-�аче1rны\1 на констатируюwе\1 этапе исс:1едования. В результате на:1,ш 

оы:111 110.:1\·чены данные, свидетельствующие об эффективности проведенного 

фор.\1иру1-ощего ·папа экспериl\1:ента. т.к. в экспери\1ента.1ьной группе 

сту_1снтов. в котороГ1 он прово_1ился. по1,азате:1и по l\1ногиr-..1 пунктам 
. 
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повыс11.111сь и ста.111 превышать показатели контрольной группы, в которой не 

uы.10 прове_-_rено фор:\[[ 1рующей работы. 

Таким образо\1. наi\1и была достигнута це.1ь исследования. Мы убеди01ись 

в прави.1ьносп1 вы,щинутой на\IИ гипотезы исследования. суть которой 

·3а1�:ноча.1ась в то;-,,1, что если учебный процесс будет осуществ.1яться с учетоJ\1

пс11хо.1оп1чесю1х особенностей студентов в освоении нового соuиа.1ьного 

пространства, то аеrаптация студеrпов будет эффективнее. 

Основываясь на результатах проведенного исс1едования на контрольном 

11 1,·онстап1рующс\1 'Этапах исс1едования !\IЫ приш"1и к выводу, что работа по 

аJаптаuш1 является н1�обхо;JJ1!\1Ы\t ко!\1по1-тенто\1 во всех учебных заведениях. в 

ТО\! чис1е и в средне-спениальных образователы-rых учре/кдениях. 

Пtрrюкурсники в нача.1ьный период своего обучения в кол;1едже переживают 

'-' "-" � ...... 

1--:р1п11с. сюпа11ны11 со с!\1ено11 привычных видов �1еятельности и оостановкои, в 

которой Jлr Jеяте.,1ьносл1 протеюс1и. Мноп1\1 1л них трудно перестроиться без 

постороннеи ПО\IОЩИ. ОНИ не уверены в правильности своего 

професс11она.1ьного выбора. С:1едовате.1ьно. ну;.кна такая пporpa\Ii\Ia, с 

110\tощью которой 1�а1кдый студент \ЮГ бы индивидуа.1ьно и посредством 

групповой психо.1оп1чсской деяте.1ы-юст11 совершенствовать свои способности, 

развивать \1ыш.1е1-1ис. в1-1има�-1ие, ш1\1ять. вообра,r(ение. работать над речью. 

L3 резус1ьтате при\1енс1-1ия тренинrовой програ1\I1\!Ы 1\!Ы ВИДИЛ1, ЧТО

l 1[)0!! IOIJJ.10 ·зш1ч11тс:1 ы-юе позитивное и з1\1енение ряда пара11,1етров 

с1\1сюпюшен11я, 11 Tl)\J чис.1с и са!\юпринятия. Проrлошла коррекция прежнего 

опыта общения в рt'·зу:rьтате си.1ьных 111,юцион:пы-rых переживаний, выдеJ1ение 

общt'ния как салюстояtелы-юй ценности и уоr.1ение стремления к дальнейшему 

са\1оразв11п1ю в сфере че,к.1 ич ностных отношений. 

}tопо.11111те.1Ьный aнa.0rrrз выяви.1 тесную взаи\юсвязь сильных позитивных 

пере,к�rваний и опыта нового обшения, в резу�1ьтате чего происходит 

со.1ижсю1е участю1ков, а также взаи\юсюпь са'\юпспнания и познания других. 

Taкll\r образо;-,,1. все по позво�1яет говорить о ТО\!. что апробированный нами 
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соu11аль1-10-психо:югический тренинг в \:11-1огочис.1енной группе является как 

эффективны!\1 сре.1ство!\1, ускоряющим процесс адаптации первокурсников к 

новы\1 \СЛОВИЯ!\! ·л,1вни. так и сре�ктвом развития личностных качеств 

сту,1ентов. Все ·по позволяет студента!\! более успешно адаптироваться в новых 

сош1альных ус:ювиях. 

Нсходя из резу.11,татов нашего исследования чы пришли к выводу, что 

1rео6:-.:од11.\ю создашtе специального тра.Jищюнного и \rаши1-ючитае.\юго 

.1оку.\1ента. по С\Т!! сформированного аналогично i\1атериала:v1 для 

поступаюших в ко.1ле.1ж. Это до.1жно быть некоторое пособие, отражающее не 

! 
,- ,-то:r ы,о справочную r1 нс юр'\t(щию о учеоном ·::аве..1ении и основные треоования к 

сту:tснтюr. в нё.\r обучающ11!\tся, но и сведения по каждой спеuиа.1изаuии. В 

1,с1честве прю.�ерс1. на·ювё\1 его «Инфор.\tация д,1я студентов курса». 

3.1есь более гю1но и конкретно можно раскрыть основные аспекты 

спеu1ш:1ыюсп1 (специа.11rзации), т.е. что она представляет собой, сведения о 

вс:1ушнх ·пу д11сш1п.11 �ну кс1федрах и препо,1авс1те.1ях. особенности изучения 

ка'iк.1ой .1исцип.111ны в течение \ чебного 1·0.1а. К ю1i\1 .\IОгут добавляться: 

расп 11сание ЗШ!ЯТИЙ. рекомендаuии преподавателей по изучению 

препо:�авае.\1ых 11\111 .111сщ1пл1н. контактные те.1ефоны и адреса в интернете, 

ГНЛ.\Юi1,11осп1 «061х1л юй свя·зи>> с препо;щвате.1е\1 и соответствующими 

Учитывая i\!ООИЛЬНОСТЬ учебного проuесса, его 

совершенствование 11 т. п .. целесообразно е)кегодно (к 

постоянное 

сентября) 

(11,туа.нпировать эт11 \,rатериалы и предостав.·1ять по:1ьзоватеJ1я;,.1 их в 

\1а11иrночитае\юЙ фор:-.,е. При необходи'\юсти. желающие самостоятельно или с 

чьей-то по\ющью оюгут частично или пол1-юстью распечатывать их. Легко 

3<1\IСП!ТЬ, что ПO.JOO!lble .\1атериа.1ы '\ЮЖНО фор\IИровать не только для 

сту.1ентов первого. но 11 друпrх курсов кол,1ед>ка. При этоl\1 они будут И.\Iеть 

р,лJ11ч1--юе наполнен11е.. учитывающее особею-юсп1 изучения конкретных 

.ll!C![l!П:ll!H на К3ЖJО\1 курсе. 
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Крсн1е по-106ных чатериалов, необходиi\ю проведение курса «Введение в 

с пеuиа_11�ность». в рю1ках которого ст::, денты первого курса должны получить 

чёткое представление о методах и формах обучения, видах, представ.1яемых 

фор\ШХ отчётных доку:,..1ентов, организации их содержания, периодах сдачи 

тt'кущего 11 итогового контроля знаний и др. 

Пракп1чески вс,;:' эти све;�ения в той и:1и иной степени студенты в течение 

11ервого се:,..1естра пол\чают rrpи �вvчении саl\!ЫХ разл1чных \'Чебных 

.'-t11сшн1-1ин. Пре.1_1ожение заключается в ТО\!, чтобы, во-первых, включить всё 
� ,-

)ТО в <._ЦIIH курс. и зучеш,с которого нач шшется с первых днеи ооучения 

первокурсников в вузе; во-вторых, - основные сведения они до;1-;,кны получить 

н�1 первых же занятиях. В это\,r слvчае весьl\1а кстати б\'дет 1\�атериал 
. � 

«! [ нфор\rащ1я д.1я сту.]снтов 1 курса». Данный Jоку:--1ент необходим студентам 

1 курса к началу учебного года не только, чтобы сориентировать их в учебном 
,-

1н1 ,- ,-
П рО l[еССе. но и, са1'юе г.1авное, как 7'.южно оыстрее и эс�1чJективнее, оез г.1уооких 

1к11хо:юп1чес1,11х стрессоrз 11 т.r, .. адаптировал, их к формю, и методам 

06уtrенш1 rз вузе. Kpo\re того, изучение данного \tатериала позво�1ит студентам 

сразу обратить вн1н,1а1ше на предъявляемые к ним требования, осознать их и, в 

C:I\ час неоохО.'-НJ\юсти, по�1уч ить соответствующие рекомендации от 

пре1ю.Jсшателя ввоJного курса. Bci� это должно способствовать эффективно:--.,1у и 

011ср[пивно1-,1у решению пробле\!Ы адаптаци11 студентов первого курса к 

сюучеrН/Ю G KOcl.le,1,:rr,e. 
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11 л.1кос состояние ка:,1,:до1·0 участника, которое по·зво.1я.10 бы успешно работать, 

пр0Jв11гап,ся впереJ в соJержательно:,,r п.1ане. Kpo\rc того, провеJенные на 

пш1 ·папе упра-,.кнения !\югут дать \rатериал, обсу>кдение которого постужит 

<<\t0сп1ко\r>> да1я перехода к содержателr�ны\1 этапа:-.1 работы тренинговой 

гру11пы. 

У 11ражнt.'1-1ия второ1·0 папа 

На по\r этапе выполняются психогиj\[настические упрюкнения. в ходе 

1(отор1,1х \ частниюr тренинга приобретают опыт, по·з1юляют двигаться к 

со..::tерiкате.·ты-юй ue:rи тренинга. KpoJ\le того, эти упражнен11я дают воз\южность 

� ,.-

Tj)CIJIIJIOBKII тех 11.lИ 11НЫХ приемов, СГIОСОООВ оощения, )сlе.\rентов поведения, 

нпорr,1е в да.1ыrейшеi\1 !\югут быть вклrочены в 11е.1оспюе .1ействие. 

У 11ражнен 11я позво.01яют членам группы тренинга осознать разнообразные, 

верба:1ы-н,1е 11 неверба:1ыfые средства установ.1ен11я контакта, апробировать их в 

1Jе1011�1с11ых \Слов11ях. провер1пь свои воз;\,,,!ожности установ.1ения контакта в 

р�н.шчных с1пуаш1ях, понять, что при установ:1е1-1111 1  ко11та�(та не существует 

у1-11шерса:11,ных средств и правил, а прежде всего необходи.\ю ориентироваться 

на Ч\:'.·ювсr(а, с I(оторым юаиl\юдействуешь, на состояние, в которо:\r он 

I!a\:O;l! !ТСЯ. 

Угrражнснrrя третьего ·папа тренинга 

Упра-,.кнсн11я. в1<.1ючс11ные в этот тгап. направ:1ены 1ш р,лвитие 

СПtКООНОСЛ[ К ГIOI-Illi\Iaнюo И прОГНО3ИJJОВШ-!ИI0 СОСТОЯНИЙ, отношений И свойств 

чс.ювс1,а 11 групп. К одноi\1у из важнейших условий пони"1ания относятся 

-знаншr че.1ове1(а об 11.х 11p1rpoJ,e 11 от;1ич1пелы-1ых пр1пнаках. а также высокая 

сте11е111, ОСОЗНШ-11151 CC\la!-IП!J,И с:rов, 

ф\:'но\1ены. Точное прrшисываrrие 

обозначающ11х эпr психо.1оп1ческие 

·;начений наб.1юдаемы.\1 признака]\[ 

СОСТОЯН!IЙ 11 отношений опре;.rеляет а:�скватность интерпретаuии и

п1ю11ю·шрован11я пове..1е11ия другого челове1,.-а. 



У11ра,Енения, направ�1енные на рюшпие способности поничания 

сос1оян�1й, свойств, качеств и отношений .110;:�.ей и групп. Обратная связь о 

1,оп1�1пшных. эi\ющюнал)ных и поведенческих IЛ\rенениях. 



1 IPI 1_1JO)K[l-lИE ь

�[етолtt-(а :�r1агностик1t соц1-1ш1ьно-11с11хо.1опtческоi1 адаптации К. Ро,тжерса и Р. 

ДаЙ\ЮНJа 

I t11стру1"шtя. В опрос1-fИr(е содер-л,атся выскюываш1я о человеке, о его 
t)Cipaзe ;,r"1пн11 пере11,11 ваниях, \lЫс.1ях. привычках. 
сл1.1е повеJення. Их всtтJа w1шк1-ю соотнести с нашим собственнЫi\I образом 
Ж!!З![l!. 

Проч1пав и.111 прослушав очередное высказывание опросника, причерьте 
его r, 
Ol[\::'Hf!Тt', В 

B�l\l. )1:1.я 

свои\1 привычкам, свое\tу образу жизни и 
какой мере зто высказыванне \южет быть отнесено к 

того чтобы обозначить ваш ответ в бланке, выберите, 
1нJ.1хо,1я1r11rП, по ваше\1у \1нен11ю, один vП семи нариантов оценок. 
про11у\1ерованных цифраi\IИ от «О» JO <<6>>: 

<<0>> - это ко i\I HI:' совершенно не относится: 
(< 1 >> - \1не это не свойственно в большинстве случаев: 
«2» - со\1неваюсь, что это \юж1ю отнесп1 1,0 :--rне: 

,., ,-<< .1 )> - не решаюсь отнести Jто 1, с\::'Ое; 
<<-1->, - по похо-;.1,:е на r-.1еш1, но нет уверенности; 
<<) » - это на \1еня похоже:
<<()>) - это точно про \1е1-1я. 
Выоранный ваi\Нt вариант ответа отi\1етьтс в 6J1анке для ответов в ячейке, 

СО<JТ11етс1 ву1ошей поряд1,01ю\1у НО\1еру высюлывания. 
Опросн111, ДПЛ. 
1. Нспытывает неловкосп,, когда всл'пает с кеi\н--rибуJь в раз-

2. Нет же.1а�-н1я раскрываться перед :rруп1i\1н.
3. Во нсе\1 :1юб1п состя,за�-н1е, соревнование, борьбу.
-1-. Прс.Jъян.1яет к себе высокие требова1--111я.
5. Часто ругает себя за cJe,1ai--11--юe.
(). Ч;_�сто чувствует себя унюкенны\1.
7. (\)\Iневается, что мо;1,ет нравиться коr-.1::,-нибудь

прот11вопо.1ожного 11ола. 
8. Свои обещания выпо.1няет всегда.
9, Теп.--rые, 2ю6рыс отношения с окружающи:\rи.

из лиц 

1 О. Че.--юве1, сдср;1,а1-шый, '3Шvrкнутый: держится от всех Ч\'ТЬ в
стороне. 

1 1. R сво11х нсу:rачах ш1нит себя. 
12. Чс:товек ОТIЗСТСТIЗС[/[[ЫЙ; на него :VIOЖIIO поло:,[{ИТЬСЯ.



13. Чувствует, что не 13 си:1ах хоть что-нибудь изl\1енить, все
ус 11.·11151 11,1прасны. 

1-1-. 1 [а \11югое Сi,ютр111 
l 5. Прини\1ает в 

глаза\1И сверстников. 

целоl\1 те правила и требования. которыi\t 

1ш.лежит с:�едовать. 
16. Собственных убе,I(дений и прави�1 не хватает.
l 7. Любит чечтать - иногда прюю среди бе.1а дня. С трудо!\f 

1юнзра1нается от \tечты к действите.1ы-юсти. 
18. Всегда готов к защите и щ1-;.ке нападению: «застревает» на

11срс-;.1(11ванr151х 06r1д, мысленrю перебирая способы \Iщения. 

19. 'у\1еет управлять собой и собственными поступкюrи, застав
_15пь себя. р,прешать себе: сюю1(01-проль .1ля него нс проблеl\rа. 

20. Часто портится настроение: накатыпает уныние. хандра.
21. Все, что касс�ется других, не во.1нует: сосредоточен на себе;

3clIIЯT co6oi'1.
22. Л10.·и1. 1-.:а1, праш1.10. el\ry нравятся.

23. Не стесняется своих чувств, открыто их выражс1е1.
2-1-. Среди бо.1ьшого стечения народа бывает не;1,rнож1-.:о ОJиноко.
25. Се11час очен1_, не по себе. Хочется все бросить, куда-нибудь

спр51таться. 
26. С окружаюuн1l\1и обычно .1адит.

27. Всего тру.Jнее боро1ъся с са\Ш\1 собой.

28. Настора-;.кивает незас.1уж:енное ;1оброже,1ательное отношения

01,1,:_s·:жа10 LIIИ х. 
29. В ;_tуше - опл1l\111ст, верит в :1учшее .
. �О. Че.'1овек 1-1епо.::�лтл11вый, упрямый; таких называют тру;_r11ыл.1и.
31. l� :1юдю1 крип1чен и судит их, ес1и считает, что они этого

3clCI\ ЖII вают . 
.., 1 
_)_, О6ыч110 Ч\ всТIЗ\ ет себя 

. . 

не 13с_:rуш11!\1. а IЗeJO\IЫJ\!: е\[\ не 

вс,ты у:tается \Iысrип, и Jействовать са!\юстояте�1ыю. 

33. Бо:1ышн-1стпо 11з тех, кто его знает, хорошо к не\I\ относится .. 1юбит
\:'го. 

3-1-. !!1-ЮГ.]а бывшот [Ш(Ие МЫС!!И, которЫ\!И не XOTC;lOCb бы ни

с 1,с\1 .tе:11пься. 

- -

35. Чс:ювек с пр111пе1-.:ательно11 внешностью.

36. Ч\·вств\еТ себя беспо\ЮЩНЫ'\I, нуж..1ается
1JЫ.l ОЬI рЯ,]0\1.

3 7. Пр11нян рt'шенне. с1сдует е\1у. 

В KO!\f-TO, 

3�. Пр11н11\1аt:'т, КТЕl.�юсь 6ы. сю1остшпе:11,11ые решения, 
\IОЖСТ OCBO\JOJIПbCЯ от 13:!ИЯ Нl!Я других �lЮдей. 

]().Испытывает чувство r зины, даже !(ОГJа винить себя 
Oy.Jl О I IC В Че\! . 

..J.(J. Чувствует 11епрш1 шь к тоl\1у, что его окружает. 

кто 

НС 

как 



41. Bcel\1 :юволен.

42. Г3ыбит и1 колеи: не может собраться, юять себя в руки,

Oj)I Jl-!I130Ga1Ъ себя . 
..-J.3. Чувствует юиость; все, что раньше во.;н-юва.10. ста�10 вдруг 

бе зрzп.111 чн ы :-.1 . 
..-J...-J.. Уравновешен. спо1,оен . 
..-J.5. Раю 3.1ИН11НIС'Ь, нередко ВЫХОДИТ !Л себя. 

46. Часто чувствует себя обиженным.

47. Человек порывистый. нетерпе.�1ивый,

cte1,i1�a1 lrюcлr. 
4�( Бывает. что сплепнlчает . 

горячий: не хватает 

..-J.9. 1-k очень ..1оверяет СВОИ\! Ч\'ВСТВаl\1: ОН!! ИНОГ.Jа ПОДВОДЯТ 

его. 

50. Доrюльно трудно быть сюшl\r собой.

5 1. 1-1�1 первоi\1 t-..1есте рассудок. а нс чувство: прежде че:-.1 что
.111Сiо сJе.·1а1ъ. поду\1ает. 

52. Прсн1схо;tЯLцсе с н111\,1 толс ует на свой сlад. способен наприду:--.rывать
.111шнего. С:юво11,1 � не от \I11pa сего. 

53. Че_;ювек, терПИ\IЫЙ !( .1IОДЯ1\1, и приНИ\Iает КЮК]ОГО таким. 

каков он есть. 

54. Старается не дyl\iaтt) о сво11х проблемах.

55. Считает себя интересны!\� человеко\! привлекательныl\l 
Ка!, .lllЧI-IOCTL. зai\lCП-IЬl]\I. 

56. Чс:101зе1--: стесн11те.11,11ый, .1егко тушуется.

57. Обязателыю Н\ЖНО 11апоi\1инать, по;палю1вать, чтобы до-
ве.1 .Jе.-ю .10 конца. 

58. В .Jуше чувствует превосходство над другими.

59. Нет ничего. в че\1 бы вырс=пил себя. проявил свою
1111.111ш1дуа.1ьность. свое Я. 

60. Боится того. что по,1у\�ают о не:-.1 другие.

() 1. Честолюбив. н1:рав1-1одушен к успеху. похвас1е: в то:-.r. что 

,].I>I 11сго сушественно. старается быть среди лучшнх. 
62. Че:ювск. \' которого в r -1астояш11ii \IОМент многое достой

но пре·1рення. 
63. Ч1:.-ювек деятс .. 1ьный. энергичный. по:юн инициатив.

6..-J.. Пасует перед тру.Jностяi\1и и с1пуаuия11,1и. которые грозят 
О С .1 О il,.11 е Н ! 1 51 \ 1 11

()5. СсGя просто недостаточно ценит. 
bl). По натуре воiкак 11 )1\tеет в_т111ять на других. 
6 7. Относится к себе в ш�лом хорошо. 

68. Че.1овек настойчнвый, напористый; е\1\ 
стоять I ra СВОС\1. 

всегда вюкно на-



69. Не :1юбит, ког�с1. с кем-нибудь портятся отношения, особенно� если
ра::11ог.1асия грозят стать явными. 

70.По;10.1гу не \Ю"tкет принять решение, а пото:\1 сомневается

в его npaBll.l�,HOCПI. 

7 ! . l 1ребывает в растерянности: все спута:юсь, все с:чешаа1ось

\ 1 re1 о. 
72. Дово�1ен собой.

73. Невезуч11й.
7--+. Че:1оrзек приятный. распо.1агаrощий к себе.
75. Л111JО\!, может, 11 не очень пригож, но \южет нравиться как

че.ЮIЗСК, как .!ИЧНОСТЬ. 
76. Презирает .:iиu противопо.:южного пола и не связывается

С I-!If\!II. 

77. Ког�с1. Н\'-;,кно что-то сделать, охвс1.тывает страх: а вдруг

не спраrз.1tос1>, а вдруг � не получf!тся. 
78. Леп..:о, спокойно на душе, нет ничего, что си.1ьно бы тревожи.10.

79. У \1\:.'СТ упорно работать.
80. Ч ) вствуст, что рзстет, взрослеет: i\1еняется са.\1 11 отношние к

L)I,py:r1,a1{ш1e\1y \rиру.
8 ! . С:1учается, что говорит о ТО\!, в чем совсе\1 не разбирается. 

82. Всегда говорит то;1ько правJу.
83. Встрево:,ке1-1, обеспо1,осн, напряжен.

8--+. Чтобы ·заставить хоть что-то сделать, Н\'ЖНО как следует 

ll�ICTCНIЛ>, 11 тог-1а он уступит. 

85. Чуuствует неуверенность в себе.
�6. ОбстоятеJ11:,спза часто выну"trошот 

опраrцыва1ъся и 06основыrза1ъ сво11 поступки. 
'3сШIИЩ3ТЬ себя, 

87. Че:ювеr..: уступчивый, гюдатлиrзый, \!ЯГКI11! в отношениях 
С ..:lр)Л!\!И. 

88. ЧС.'ЮВС!..: TO.ll,OBЫii. аlЮОИТ /ЮЗ1\!ЫШ.1ЯТЬ.

ХЧ. ! !ной рю .1юб1п прн\вастнуть.

90. I1р11н11.\1ает решения 11 Т\Т же 11х .\rеняет: презирает себя

3а ое31ю:111с, а с1е:1ап, с 1-.:обой !!Иче1,о не \ю;,кет. 

9 l. Старается по:1агаться на свои с11.1ы, не рассчитывает на 
ЧЫО-ТО 110\ЮЩЬ. 

1..ЮJЫ. 

LJ2. 11111..:огда не опспдыrзает. 

9 J. Ис 11 ыты вает ощущение скованности, внутренней 

9-!-. Бы;rе.1яется среди .Jр)Л1Х. 

95. Ht: OЧt:'llb 11a.1C,l,'l[blll пшариш. не 130 ВСе\1 \ЮЖНО ПО.lОЖИТЬСЯ.

9б. В с.тое все ясно. себя хорошо по1ш.\tает.

сп. Оо1ш1теаlЬl!ЫЙ, оп:рытый че.·ювек: .1еп..:о сходится С .1ЮJЬ:\1И.

несво-



98. С1шы и способности вполне соответспзуют те\1 задачам,

которые пр11ход1пся решать: со всем l\tшкет спрапиться. 

99. Себя не цеюп: гшкто его всерьез не восприниl\tает: в .тучше.\I случае к

tte\1y с111�сх0Jите,1ьны, просто терпят. 

1 СЮ. Беспокоится. что лица противоположного по.1а слишком 

:\�111 [ 1 \IШСП \! ЫСЛИ. 

! () ! . I3ct:.' свои привычк11 считает хорошими.

r:;ллнк для отrзЕТОIЗ

1 2 3 4 5 6 

11 12 13 14 15 16 

21 22 23 24 25 26 

31 32 33 34 35 36 

41 42 43 44 45 4б 

51 52 53 54 55 56 

61 62 63 G4 65 66 

71 72 73 74 75 76 

81 82 о3 t)4 85 S6 

91 92 93 94 95 96 

IOI 

По1,а·1с1те,1и 11 1,.1ючи �11-rтерпретацш1. 

l !1-пегра:1ыrые показатеJ111 

7 

17 

27 

37 

47 

57 

67 

77 

87 

97 

8 9 lO 

18 19 20 

28 29 30 

38 39 40 

48 49 50 

5о 59 60 

68 69 70 

78 79 80 

S8 8С} 9G 

98 99 100 
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<< А.1аптаuш1,)

{1 100 1' А:: - - · '/о
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<<Пршm1е друтнх,> 

L= 
12а 

· 100 lYo
l,2a +Ь 

<< Интерна.:1ьность� 

]= 
а 

·100%
а+ lAb 

Показатели 

«Сам оп pиrn1c,> 

S
O 

IOO .. =-· \/О 

а+Ь 

<(Эмошюнальная. 

ко.\1ф)рnюсть» 

Е=-
0
-·100%

а+Ь 

<1Стре�шенис 
к ломиннрованию,> 

D = }3_ · l 00 1%
2а+Ь 

Но�1ера высказьrnаний Нормы 
4, 5, 9, 12, 15, 19. 22, 23, 26, 27, 

А:�апшвность 29.33,35,37,41,44,47,5!,53, (68-170)
55,61,63,67, 72, 74, 75, 78,80, 68-136 
88.91.94.96,97.98 
2, 6, 7, 13, 16, 13, 25, 28, 32, 36, 

Дезадапnшность 38,40,42,43,49,50,54,56,59, (68-170}
60,62,64,69, 71, 73,76, 77,83, 68-136 
84.36, 90,95,99. ]00 

Jживос1ъ- 34,45,48,81,89
(18-45) 
18-36

+ 8. S2. 92.101
1' ' . .. 61 71 ·ч 75 S0 8 1 

(21-52) 
Прнтж себя 

�-\ .\), )), ,, �, 1 ·, , L1, D, 

94. 96 21-42

Неприятие себя 17, 59, 62, 65, 90, 95, 99 (14-35) 
14-18 

Прюrше других 9, ]4,22,26,53,97 (12-30) 
12-24

Непршm1е 
2, 10,2!,28,4Q,60, 76 (14-35) 

JD\T!IX 14-28



1 

! };g Показ.:пел11 Номера оысказыва111rй Нормы

1 ЭмошюitJЛЫIЫЙ 
23,29,30,41,44,47, 78 

(14-35) 

KO\Hf:ЮQT 14-28

э�юuио11ас1ьный (14-35)
ь 

;:шско�нtюпт 
6,42,43,49,50,83,85 

14-28

Вну1ренний 4, 5, 11, 12, 19, 27, 37, 51, 63, 68, (26-65) 
а 

конmо.'lь 79.91,98 13 26-52
6 

Внеunтй (18-45) 

кoнmo.ll, 
25,36,52,57, 70, 71, 73, 77 

18-36

7 J,омин11роuзн11е 58, 61, 66 
(6-15) 

а 
6--12 

ь ikдО.\fОСТЪ 16,32,38,69,S4, 87 
(12-30) 
12-24

s 
Эск;_�rн1N (ухо,1 

I7,IS,54,6-(86 
(10-25) 

от пооб.1е\1) 10-20

Зона 11еопреJе.1енrюсп1 в интерпреташнr резу.--тьтатов по каждой шкале 

.::i.r"1 по.tростн_1в пр11вод1пся в скобках, д.1я юрослых 

ос) ско6т.:. Ре-зу.1ьтаты «до» зоны неопределенности и11терпретируются как 

ч ре нзычай но r-1изк1rе, а «после» Са\ЮГО высокого 

по1,�латс:1я в ·юне 1-1еопреJе.1снносп1 � 1,ак высокие. 



ПРИЛОл{[НИЕ В 

Тест «Сююоценка» 
ВАРИАНТ 1 
Инстру1(ция: Ка:rrоый 

11Jea.1e нш160;1ее ценных 
ор11е1пируются в процессе 

челонек И\1еет опреде.1енные пре;1став.1ения об 
свойств .lИЧНОСПI. На )ТИ качества .lIO.JИ

самовоспитания. Какие качества вы более всего 
Lteнiпe в :1юJях': У ра·31-1ых .:1юдей эти представ.1ения нео.::rинаковы. а пото\1у не 
сов11а.1шот ре·3у.1ьпtты самовоспитания. Какие же преJставления об идеа.1е 

11\IСЮТСЯ \ 
l3ac'? Раюбраться в это"v1 Шli\I поi\rожет слеJуюwсе зазание, которое 

вы1ю:1няется в .::rва этапа. 
'Этап ! 
! . РаJ.]с1ите л11ст бу\1аги на четыре равные части. обозначьте каждую 

ч�1сл, рю1скш,�и цифрю1и I. II, III, [\/. 
2. )Lаны четыре набора слов. характеризующих поло:;,ките�1ьные качества

.1ю.1е1'1. Вы Jолжны в каждоы наборе качеств вызелить те. которые 60.1ее 
1нач11\1ы 11 ценны т1я вас .1ично. которым вы от.1аете предпочтение перед 
.lp)ЛI\111. Какие это качества и ско.rн,ко их - кажзый решает сю1. 

]. Вн11\1ате.11)но прочнтайте слова первого набора качеств. Выпишите в 
сто.·1611к нш160.1ее ценные д:1я вас качества вместе с их ноi\1ера:чи, стоящими 
с:1сва. Те11ер1, пр11ст:тrш1те 1(0 второ\rу набору качеств - 11 так до сююго конца. 
В 11101 е вы .Jо:1ж11ы по.1уч111ъ четыре набора идеа.1ьных качеств. 

Чтобы С(В,]а1ъ ус.10131151 для ОД!l!lа!(ОВОГО ПОНI!i\Iания качеств все\IИ 
\ часл 111ка\111 психо�1оп1ческого обследования, привод11\1 толкование этих 
1,ачсспз: 

I. r-...Iеж.:шчностныс отношения. общение.
! . l3еж.:ншость -· со6."1I0де1-1ие правил прюrичия. учтивость.
2. 'Заоот:1ивость - i\Iысль или действие. направ.1енные к благополучию

.'1IO_'(t.'II: ПОПt:ЧСНИе. yxo:J. 
3. l!скреr-11юсп, выражение под:rинных чувств, прав.Jивость, 

от1,1ю венность. 

-+. Ко.1лектив1пi\1 - способность поддерживать общую работу. общие 
1111тt:рссы. 1(ол:1екп1в1юе начало. 

5. Олывчr·шосrъ -- готовность ОТО'Шаться на чужие нужды.
(). г) �цуш11е сср.1ечное. :1асковое отношение. соединеююе с 

1 OCTCП/1111!\lCIBOi\!. С ГlНОЮЮСТЬЮ Чс'\1-11110\'ДЬ \С"1\Ж!ПЪ .
.., . . 

7. Соt1увствие -- олывчивое, участливое отношение к пере:;,киваниям.
несчастью .·1юдей. 

8. Та1,п1чнос1ъ - чувство \Iеры. создающее Yi\IeF-rиe вести себя в
001неслзе. 11е ·задевать досто1111ства .1юдей. 

9. Т ерпll\юсть -- )'i\1ение без вражды оп-юс1пься к чужому \I1-1ению,

\ара1,тсру. Пр!IВЫЧКЮ!.



\ О. Ч\ткос1 ь -- отзывчивость, сочувствие, способность легко поНИi\ШТЬ 

.1ю.1ей. 

1 1. )106ро,ке;1ате.:1 ы-юсть >келание добра :1ю.1я\1, готовность, 

со.1сfkтвова1ъ и:'< блап1получию. 
12. Приветливость - способность выражать чувство .1ичной приязни.
13. Обаятельность - способность очаровывать, притягивап, к себе.
1-1-. Общите:rьност1, - способность J1епю входить в общение.

[ 5. Обязательносл) - верность слову, ;10.:-1гу, обещанию.
1 б. Отвел..:твенность - необходи:vюсть. обя·1ш-шость отвечать за свои

Пl)СТ\Пl<Н II действия. 
1 7. ОткроIЗенносп_, - ол<рытость. доступность д.1я .1ю.1ей. 

18. Справе-1.·rивосп, - объективная 0Lte1-rкa ;11одей в соответствии с
l!(ТИ!Ю\,! 

! <J Союrесп1\юс1ъ - >\tсние соединять свои >с11:1ия с активностью

.�tруп1х прн решении общих задач. 
20. Тре6овате.1ыюсть - строгость. ожидание от людей выпо:шения своих

обя 3а11 rюсте1'\ .. 10.1 га. 
lt. Поtзе;1е1-ше. 
1. Акпшность проявJ1ение 1юнпересованного отношения к 

01,ру:.-1«1юше\rу \Iиру 11 са\10"1у себе, к де.1аl\1 ко:1J1ектива, энергичные поступки и 
.]е i!CTBl !Я.

2. Гор.1ос1ъ - чувство собственного достоинства.
3. ДоороJ,ушне -- \1ягкость характера, располо/кение к clIO.JЯ'.I.

-1-. Пщ1я.Jочнос1ъ - честность, неспособность совершать по,:пые и
Ш-{Люощественные поступ1,11. 

5. С\1е:юсть - с1юсобность прини\1ать 11 осуществ.1ять свои решения без

ст1ю:--:а. 
6. Твердость - уv1ение настоять на свое\1, не поддаваться дав.11ению,

не по l<(_):ICO II \ll)CTb, уст о Й Ч И l30СТЬ.

7. Уверен1юсл_, -- GepJ l3 правипы-1ост1) поступков, отсутствие колебаний,
('(_)\IlleJl\111. 

8. Честность - прямота. искренность в отношениях и поступках.

9. Энерп1чнос11) -- решительность, активность поступков и действий.
1 О. �3нтуз11аз\1 - с11:1ыюе воодушевление, душевный подъе�1.
1 1. Добросовестность - честное выполнение своих обя·за�--шостей.
12 Ин111н1атиtзносп. - стремление к новы\1 форl\Ш\1 деятельности.
13. !lнте:1лиге1-1тность - высокая культура, обрюованность, эру-1иuия.
1-:J.. [-[астL)Йчивость -- упорство в достижении ие:1ей.

15. Решите:1ьность непрек.11онность, твердость в поступках, 
ci 1осоu1юс 1ъ быстро пр11111н.1,пь решения, преодолевая внутренние колебания. 

16. Пр11н1111пиа:1ыюпъ - умение придерживаться твердых принuипов,

� UeЖJJ:111111. lНГ.'!ЯДОВ Н�\ вещи ll СО6ЫТ\\Я. 



! 7. Самокритичность - стремление оненивать свое поведение. у:--.rение
вс1<рывать свои ошибки и не;_юстатки. 

l 8. Сююстоятельность - способность осуществ.1ять Jействия бе3 чужой 

ПO\IOЩII. CBOl!\Нf силами. 
l 9. Уравновешенность -ровный. спокойный характер. поведение. 
20. Це.1еустре\1:1енность - 1-1аJ1ичие ясной uели. стречление ее достичь.
[[[. Деятельность.

l. ВJу\1чивость ·- г:1убокое проникновение в суть де.1а.
2. Деловитость -- ·н-1а1ше де.1а. предпрr1и:-.1ч11вость, то.1ковость.
J. !v\астерство �- высокое искусство в кс1кой-либо об:1асти.
-+. Понят.1ивость -у\1ение понять смыс:1. сообрюите.1ы-юсть.
5. Скорость - стре1ите.1ьность поступков и действий быстрота.

6. Собранность -- сосредоточенность. подтянутость.

7. Точность -- у\1ен11е действовать, как ·1аJдно, в соответствии с
00\ХВЦОi\!. 

8. Трудо.1юбие -- .1юбовь к труду, обшественно по.1езной Jеятельности,
1ресiующей напрЯiкенш1. 

9. '.У'G:1ечешюст1, - \·\1ение це.1ико\1 отдаваться како\1v-:1ибо Депv
. - . 

l О. :/с11"1ч1шость - усердие в TOi\!. что требует длпе.1ьного вречени и

терпения. 
1 1. Аккуратность - соблюдение во все"v1 порядка, тщательность работы, 

1кпо.1 r 1нте.·1 ыюсть. 

12. Внr1\1ате:н,ность - сосредоточенность на выполняе\юЙ деятельности.

! J. Да:rы-1ошr.=tносл, про3ор:�ивость, способность предвидеть 

пос:1е.Jств1111, прогнозировать оудущее. 

14. Д11сциплиF-rированность - привычка к дисципm1не, сознание долга
11epe.J оошествоi\1. 

15. v!спо.1нительносп, -старательность, хоро11.1ее испо.,шение заданий.
16. Любознате.lL!ЮСlЪ - ПЫТЛ!ВОСТЬ ума, СК.'ЮННОСТЬ к приобретению

но1зы.'\ знан11й. 
17. 1-[аходЧl[IЮСIЪ способность быстро находить выхоJ И3 

-з::.пр) .1н11те.1 ыrых щыоже1-1r1i1.

18. Пос1едош.пе:1ь1-1ос1ъ - учение Gыпо.rшпь за.·tаю1я, действия в
строго\1 порядке, ,1оп1ческ11 стройно. 

l <J. Работоспособность - способность 1vrного и продуктивно работать. 
20. С1�рупулезность - точность до 1\1елочей. особая тщате,1ьность.
! \·. Гlс'ре:-юшаншr. чувства.

! . Бо;1рость - ощущение полноты сш1, деяте:1ьности, энергии.

2. Бесстрашие - отсутствие страха. храбросп,.
J. Весе:юсть - бетзабопю-радостное состояние.

-+. Душевность - искреннее др) .. iкел1-обие. распо,1оженность к ,1юдю1.
). I\\[[:юсердие готовность помочь, простить из сострадания, 

'1 е. I О 13,: KO,l Ю О 1 !51.



6. Не;,кrюсть - прояв.1ение любви, ласки.
7. Свободо.1юбие - любовь и стре:чление к свободе, независимости.
8. Сердечность -- задушевность, искренность в отношениях.
9. Страстность-� способность це.:-rикоl\1 отдаваться ува1ечению.

1 О. Сты.1лrвосп, - способrюсть испытывать чувство стыда.
l l. ВзвоJ11-юванность - мера пере;,кивания, душевное беспокойство.
12. Востор;,кенность - большой подъем чувств, восторг, восхищение.
l 3. )IС1:юст;11шость - склонность к чувству жалости, состраданию.
14. )К113нсрадостносл, - постоянство чувства радости, отсутствие

\ IIЫHIIЯ. 

15. Л1обвеобильность - способность сильно и '\1Ноп1х любить.
l 6. Опп11\шстичносп, - ;,ки'3нерадоспюе \111роощушение, вера в успех.
17. Сдер;,канность - способность у;J,ерi-кать себя от прояв.1ения чувств.
18. У довлетворен1rость - ощущен не удопо�1ьств11я от испо.1нения

же.1анн11. 
19. Х:1аднокровность - способность сохранять спокойствие и выдержку.
20. Ч\ вств1пе.1ьностr, - легкос1ъ во"Jникновения пере,кивании, чувств,

l!OBЫШl.:'Hl[ёl}[ ВОС11р1!Иl\!Чlf130СТЬ К В(УЦСЙСТВИЯ\1 11·шне. 

·этап l l
Br11t\taтe:rы-ю расс;-,..ютрите качества личности, выписанные вю1и И'3

перВОf'О набора, И найдите среди НИХ такие, КОТО()Ыl\Ш ВЫ 00"1адаете peaalbHO. 
Обв1�д1пе U!!фры прн н1rх кружко\1. Теперь переходите ко второму набору 
r\ачеств. ·{,ПС\! к третьс\1у 1r четверто\1у. 

Обработка. 
1. По_кчитайте, с1\0J1ы\о вы наш.аи у себя реальных качеств (Р). 
2. По.кч1паi1те 1.;-ол11чество идеаа1ьных качеств, выписанных вюн1 (И), а

з,пе\r выч11с.11пе их процентное отношение: 

п р 100°· =-· /U 

Резу.1ьппы сопоставьте с оценочной шкалой. 
I3API IAI-IT 2 
1 !нсгр)ЫН!Я. 

! . [3н11\1с.пе:1ьно прочл1те набор 1п 20 качеств личности: аккуратность,
:юброта, ж1пнерадостность, настойчивость, у;-,.1, правдивость 

� ' 

принr t11п11а.11,ность. са:1.юстоятелы-юсть, скромность, об1нительность, гордость, 
.1ооросовестность, равнодушие, лень. -зазнайство, трусость, жадность, 
поJо 1р11те.11,1 юсть, эго1лi\1, нахальство. 

2. В сто.·1бик <<Irдеал» под нo;-,..1epoJ\r (ранго!\1) 1 запишите то качество из
вышеу1\а·3а1r11ых, которо,� вы более всего цените в :1юдях, по_::� HOi\Iepo!\I 2 - то 
1\ачество, которое uеннте чуть \·1еньше и т. д., в порядке убывания значи\юсти. 
Под но\rеро\1 13 ука/к1пе то качество -- недостато1\ - 1в вышеуказанных, 
котор<JС вы легче всего \ЮГ"111 бы простить людял.1 (ведь, как И'3вестно, 
1uе�1.1ыrых лодей не бывает. у каждого есть недостатки, но какие-то вы !\ЮЖете 



прос11лъ. а 1,акие-то -- нет). по,.1 но:чероl\1 14 - тот недостаток, которыи 
11росппь труднее и т. д., по;1 н0I\1еро1\1 20 �- саi\юе отвратите.1ьное, с вашеи 
точ 1,11 зрения, качество лю;1.ей. 

3. В столбик 1 «Я» поJ. (рангом) запишите то качество из 

вышеу1,z�-занных. которое лично у вас сильнее всего развито (rrезависиl\ю от 
того, Jосто1шство это или недостаток), под H0\1epoi\1 2 - то качество. которое 

разв1по у вас чуп_) r\1енее и т. д. в убываюшеl\1 поря:rке. поJ. пос.1едни\1и 
1ю\1ераi\111 - те качества. которые у вас i\reнee rзссго развиты ил1 отсутствуют. 

Обработка. 
! . ПоJсчитывае\1 по фopl\ly.,re
Д = (R,I - R)),

г_1е Rtl (но\1ер) -- ранг 1-го качества в I-\I столби1,е: ЯД - ранг 1-го 

1,ач1�·с1 ва во 2-\I сто.1би1,с: Д. - разность рангов \ -го 1,ачества в сто.16uах. 

Вошо.111\1 Д в ква-1рат. Подсчитаеi\1 все Д. возве-1енные в кваJрат. 11х до.тжно 
быть 20. Предполо'iКИ\1, что первое СJ1ово в столбuе 1 - yl\l (ЛJ = 1 ). а в 
сто.16це 2 ло слово нахош1тся на пятоl\1 месте. т. е. ЯД = 5. тогда по формуле 
1н,1ч11с1яс\1 ( ! -5) = --4. во шоди\1 в квадрат == 16. и так Ja:1ee для всех п слов 
1 ю поря.J1,у ( п - количество анализируечых качеств. п = 20). 2. Затем 
1ю.1учс1-1ные (ДД в квадрате) складывас\1. уJ\1ножаем на 6 .. Jе.1им произведение 
на ( п х п х п - п) = (20 х 20 х 20 - 20 )= = 7 980 и. накоrrеи. от I отни\1аеl\1 
частное. т. е. 11axo-1t1\1 коэффнциент ранговой корре:1яшн1: 

б·Iдг p=l-��-
11

3 
-п

3. 110.1\ ченный коэффициент ранговой корреляции сравниваем с
пс11,�о.111а1 1юст11чесr,ой ш1,алой. 

Czi\юouer-1!,a связана с одной из uентра.1ьных потребностей че.1овека -
1ю rребностыо в сююутверж:rении. со стремлен11е\1 человека найти свое \Тесто в 
ж1пш1. утвердить себя как чJ1ена обшества в глазах окружающих и в cвoel\I 
сооствен1-юl\1 \tнении. 

l I0�1 ю11я1-111еi\1 0L1енюr окружаюших у личносп1 постепенно складывается 

соСiственнос отношен!!е к себе и саl\юоиенка своей личности. а также отдельных 
фор\1 своей активности: общен11я. поведения. деятельности. пере;киваний. В 1 

в�ч11ra11те \IL'То.1ик11 сююоut'111ш содержатся четыре блока качеств. каждый из 
1-.:оторых отра-;,1,ает 0.1111-1 1п уровнеГ1 акпшносп1 .111чности. Сююоиенка \южет 
оы 1ъ опп1\1а.1ы-юй 11 неогrп1\tальиой. При оптима:rьной, адекватной саi\юоuенке 
суоъ,�1,т 11равильно соот1-1ос1tт свои воз\южности и способности. достаточно 
кр11л1ческ11 относ1лтя к себе, стре�rится реально с�ютреть на свои неудачи и 
ус11с:"11. стараt'тся сташ,п, перед собой достиж11i\1ые ие:1и. которые i\IO'iKHO 
осущеспз11л, на деле. К оце111,е досл1п1утого он 1ю-1ходит не то:1ько со своиi\lи 

\1e111-.:.�1\1t1. но 11 старается пре.'lIЗИ;1еть. как к это\t\' отнес\тся другие люди: 
IОLЗарt!ЩИ IIO рztботс и б.'IIЛK!lt'.



I Iс11хо.1иагностическая шкалс1 

Уровни саЖХ>ценк:и 

Не.г.Dщ:.-
Ниже Сред- Выше Вьх:о-

Не�к-

вarno Низкий 
ниА. КИЙ 

вarno 

низкий 
сре,цнеrо cpeJIНero 

высокий 

Вариант 1 

МУ)L."ЧИНЬl 0-10 11-34 35--45 46-54 55-63 64-66 67 

Жt:нитны 0-15 16---37 38-46 47-56 57-65 66--68 69 
&рнант2 

(-0,2)-{} 0-{),2 0,21-0,3 0,31-0,5 0,51-0,65 0,66-0,8 
CВЪUlle 

0.8 



ПРИЛО)КЕНИЕ Г 

Тест «Исс.1едование тревожности» (опросник Спилбергера) 

Вво_:�ные ,замечания. Измерение тревшкности как свойства личности 
осо,Jен110 ва,r,110. так как это свойство во :,..1ногоl\1 обусювливает поведение 
субъе1,та. Опре_:�еленный уровень трево,1�rюсп1 - естественная и обязательная 
осооснность акп1вно11 деятс.1ьной лrч1-юсти. У каждого че"1овека существует 
свой опти\1а.1ьный, или желате.1ьный, уровень тревоi-кности - это так 
нал,шае\1ая полезная тревож:ность. Оценка человеком своего состояния в этом 
опю11-1ен1rи является для него существенным КОl\!Понентом саl\юконтроля и 
Cl\l0[3\JCП нта, ll!Я 

llo:t .!IIЧНОСТНОЙ тре1:Ю,Е!-!ОСТЬЮ ПОНИI\Iается устойчивая ИНJИВИдуальная 
:\Щюктер11сп1кз. отражающая пре:tрасположенность субъекта к тревоге и 
11р\:.'�l!lо:1агаrощая наличие у него тенденrши воспринимать Jостаточно широкий 
«веер>> с1пу.1uий как угрожающие. отвечая на каждую из них опре,1е:1енной 
реа1,1111ей. Как предраспо:1оженность, личная тревожность активизируется при 
воспр1rяпu1 опре-1е.1еrrных слr\1у.1ов, расцениваемых человеком как опасные 
_J.1я ca\юoue,rпr. са:-.юуваж\:.'1111я. С1пуативная или реактивная тревожность как 
сос1L)ЯН11е хараr,тер�пуется субъективно переживаеl\IЫ\IИ эмоuия!\lи: 
1rа11ря·1l,ен11е\1. беспо1,ойстrю\1. озабочеrшостыо. нервозностью. Это состояние 
вoнrrrl,aeт кш, Э\юционалы1ая реакция на стрессовую ситуацию и 1\10жет быть 
p:Лl[bl\l !!О l!HTeHCl!B!IOCTИ 11 ;:tl!Ш\МИЧНОСП! 130 В[)С\!СЮ!

Лrrчноспr, опюси\1ые к категории высокотревоiкных, склонны 
воспр11н11\rать угрту cвocir са!\юоuенке и ж1лнсдеяте}1ы-rосп1 в обширноl\1 
_:i11�111�В<,JH\:' с1rтуац1111 11 реагировать весы1а выраженны:---1 состояние.-vr 
r ре1южностr 1. Ес:нr пс11х(Ыl)Г1 rческ11й тест выраж:ает у испытуе\юго высокий 
Пtжа3ате.1ь .-11rчfюслюй 1ревожности. то это дает основание предполагать у него 
появ.rение состояния трево,1,1юсти в разнообразных ситуациях, особенно когда 
онн r<:каются оценки его коl\1петенш1и и престижа. 

Болыш11-1ство из известных \rетодов ИЗ\rерения тревожности позволяет 
сще11111ъ и:ш то.1ько �111ч1юстную, 1с1и состояние тревожности. "1и60 более 
c11\:.'1t11ф1rчecr,rre реакш111. Единственной \rетодикой. позво.1яющей 
,J11ффе[)енш1роrза1-11-10 11·3\1ер>1л, тревСУiКНОСП, и как .�111чносп-юе сrзойство, и как 
состш1н11\:' яв.·1яется \1e10;1.111,J. прешюiкенная Ч. Д. Спилбергеро:,..1. На русско\r 
>пыке его шка.'rа 6Ы.'IJ аJ.апл1рована [0. Л. Ханины\1.

[Нка:1а с1rтуатишюй тревожности (СГ) 

[/[1-1струкu11я. Про•11·rтаС1те вни\rателы-ю кaiEJoe из приведенных ниже 
11pe_:i_1(1i1,e1111й 11 ·3�1чер1,1111те шrфру в соответствующей графе справа в 
1�ш11с11:-.юсл1 от того. 1,а1< 131,l сеоя чувствуете в -1ан11ыir \Юf\1еr-п. Над вопросаJ\fи 
_10.1го нс за;tу\rываirтесь. пос"о.11,ку прав11лы,ых и неправильных ответов нет. 



Пожалуй, 
Совср-

Нет, это Верно шенно 
/ п/л 

СУ)1Ф.енне нет-ак так 
верно 

i 1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто нс vгrх,жает 1 2 3 4 

3 
Я нахо:::+..усь u. 1 2 3 4 
напряжении 

4 я BHVTT>CHHC скопан 1 2 3 4 

5 
Я чуuствук, себя 1 2 3 
СвобОдJ-{О 

6 Я расетроен 1 2 3 4 

№ Нет, эrо Пож.-'\.Лу11. Сооср-
Су:ж.:�ен11с Верно ll!CHHO 

п/п нс так 1ак 
Р.СРНО 

7 
:'\{CltЯ пол�.l}ЮТ 

l 2 3 4 
[\<.)3',.[ОЖНЬJС НС\'1Lачн 

8 
Я оtцуtЦilК>дуwевнь1й 

l 2 3 
покой. 

9 Я ветре во )!(е н 1 2 3 4 

Я НС П ЬПЪПх\Ю ЧУВСТВО 
10 11Ну-трс Н НС' ГО l 2 3 4 

V Л.О В.!1 СТТЮ [Х' Н IJ 5{ 

I l Я \.Т,,�рсн Ii се& 1 2 
-, 

4 _) 

12 Я нсрвннч2.ю l 2 3 4 

IЗ Я не нахожv сеt:к мес-rа l 2 3 4 

14 Я в.зоннчен 1 2 3 4 

15 
Я не чуDс·шую l 2 з 
сковэ.нности 

16 я: ловолсн 1 2 3 4 
17 Яоззбочен 1 2 3 4 

18 
я СЛИШКО!\f возбу,+::цен н 

l 2 3 4 
мне нс по себе 

19 Мне Q3.д<..)стно l 2 3 4 

20 tv1нc П\)IНПНО l 2 з 4 

l1lEa.1a .11rчной тревсУ;.r,ности (ЛТ) 

1 [нстру1,цня. Прочитайте вни:v1;:пельно �,,:аждое ,л приведенных ни:же 

11рет1оже1111П II зачерю-rrпе цифру в соответствующей графе справа в 
-з,ш11си:'-.rосп1 от того. как вы себя чувствуете обычно. Над вопросалrи долго не
;ry\1a111e. посt,о.1ьку праm1.11)ных или неправильных ответов нет.

№ 
Суж__:_lе11 \'!<? f-l11когд., 

По•1n1 
Часто 

ГI0•1n1 

л/п fСИКОГ.-Т.:\ все гд;з. 

21 У меня быв.ает прнпод- 1 2 3 
нятое нa��J,tc 

22 Я бьп��ю ра:здра_,кн_тель-
1 ным 2 3 4 

23 Я легко пасс'rТ)э.1t&t1ОСь. 1 2 3 4 
Я хо-n::л бы 6LCJъ таким 

24 же уд.ачли1н..п,.(, как и 1 2 3 4 

ппvгис 

Оконча111rе шкс1.1ы Л1rчно11 тревожности 



№ 
Почти Часто Почти

Су-ждсн11с Никогд.а 
п/п 

ннкогда всегда 
Я сильно переживаю 

25 неприятности и долго нс 1 2 3 4 
�iОГУ о них забьпъ 

26 
Я чуВС'П\ую прилив сил н 

l 2 3 

желание оаботать 
27 

Я спокоен, хладно- 1 2 3 4 
кравен и собоан 

28 
f>Леня тревож.ат 

1 2 з 4 nозмо::.....-1ые тоvдн�---ти 
'1Э 

Я слишком переживаю 1 2 3 4 

НЗ-З..'l ПУСТЯКОВ 
30 Я бываю впол нс

1 2 3 4 счастлив 
Зl Я все принимаю близко 1 2 3 4 

ксердну 
32 r,...1не не хватает

vuерсннос:тн в ceGc l 2 3 

J.3 
Я чувству10 сс651 1 2 3 4 (}С 3'3-.'llll итн 1,( м 
Я стара;ось J.1збегатъ 

34 КрНТИЧСС?КИХ с1пуац11й 1 2 3 4 
11 ТР vдн остей 

35 У меня бывает ханлоа 1 2 3 4 
36 я бываю Д(НЮЛСН 1 2 3 4 
37 

В<::лкие пустяr...� отнле-
1 2 3 как,т и ГJОЛ нvют меня 

33 
Быо.аст, что я чувствую 
себя нсуд;:�чннком 

1 2 3 4 

39 
Я уравноnешснный 

l 2 3 4 
человек 
Меня ОХllсlТЫЛЗСТ 

40 беспокойство, когда я 1 2 3 4 
ду1,1:аю о своих делах. 

l и заботах 

Оuра6он:с1 резу:11_) танш. 
1 ) ()пре.1е.1е1111е 1юказателе�'i ситуативной: 11 .:-�ичносп-юй: тревожности с 

ПО\!ОШЬНJ ключа. 
2) На oc110Re оценю� уровня тревожности составление рекомендаuий д�1я

l,Oppei,LНl!i П1JBe..JCHШI 11спытуе\!ОГО . 
.3) Вычис:1ею1е среднсгр_уплового показатеа1я СТ и ЛТ и их сравнительный 

е1на_11л в зав11с11i\юсп1, 1Iапр11:---1ер, от 1юловой принс1Jле·жности испытуемых. 
Пр11 ана:нпе резу.1ьтатов са:--.юоценки H<lJO ичеть в виду, что общий 

11н)говый покюатель по ка-;к:юй из подшкал может находиться в диапазоне от 
20 _10 80 uаллов. Прн это\1 чеi\1 выше итоговый показатель, теi\1 выше уровень 
тpc.'l30:rr,r1oc1 r 1 ( ситуатшзной 11л1 личностной). При интерпретации показателей 
\южно ис1ю_1r-;юrзать слсJуюrщ1е орненп1ровочные оценки тревожности: до 30 
ба.1_юв - н1л1,ая, 3 1-44 бат1с1 - у\rеренная: 45 и бо:1ее высокая. 



KJ llOЧ 

Номер 
Ответы 

с:r,+;ден ня Нлкогда Поч·m никогда Часто Почm всеr;щ 

ст 

1 4 3 2 

2 4 3 2 l 

3 l 2 з 4 

4 1 2 3 4 

5 4 3 2 l 

6 l 2 3 4 

7 l 2 3 4 

8 4 3 2 i· 

9 l 2 3 4 

10 4 3 2 

1 1 4 3 2 l 

12 1 2 3 4 

13 1 2 3 4 

14 1 2 3 4 

15 4 3 2 I 

I6 4 3 2 

17 2 3 4 

18 l 2 3 4 

19 4 3 2 I 

20 4 3 2 I 

с, 

Ho�iep 0n}CTЬI 

�ения Никогда Почтт-1. ннкоrда Часто Поч-rи всегда 

лт 

21 4 з 2 1 

22 l 2 3 4 

23 1 2 3 4 

24 1 2 3 4 

25 I 2 3 4 

26 4 3 2 1 

27 4 3 2 l 

2g 1 2 3 4 

29 1 2 3 4 

:ю 4 3 ? 1 

31 1 2 3 4 

32 1 2 3 4 

33 1 2 3 4 

1-1 1 2 3 4 

:<5 1 2 з 4 

36 4 3 2 1 
37 l 2 з 4 

38 l 2 3 4 

39 4 3 2 1 

40 [ 2 3 4 

По к�1;,.1,-10\1у 11спытуе'\ю;,.1у следует написать 3ак.1ючение, которое доJ1жно 

l3К.1I{)чать оценку уровня трсrзожности и при нео6ход11l\юсп1 рекомендации по 

его коррекции. Tar,, ЛIШ:l\1 с высотой оценкой трево;..кности следует 

фор\111ровать чувство уверснrrосп1 11 успеха. Иl\r необходи:-..ю Сl\rещать аю1ент с 

внешней тре6овате.1ьносп1, r,атегоричноспс высокой 3начи;-..юсти в постановке 



за:�.ач на со,1ер1кате�1ыюе ооrысление деятельности и конкретное планирование 

по подза,1ача:ч. Д,1я низкотревожных людей, напротив, требуется пробуждение 

а1,111вносп1. по,1чер1,1ша1--ше мотивашюнных коi\шонентов деяте.1ьности, 
во 30) ж.::i.ef-tиe заинтересованности, высвечивание чувства ответственности в 

pCШt'IHIИ Те\ И s1И ИНЬIХ задач. 
По ре-зульппа\1 обс.1е,1ования группы так;ке п11шется заключение, 

ОLtе1и1вш--ощее 1,руппу в нелом по уровню ситуативной и лrчностной 
1т1егю,пюсл1, кро!\1е того, вьцсляются лица, высоко- и низ1,отревожные. 



Г!Рl·lЛО)КЕ!--fИЕ Д Мето.,urка «Q-сортировка тенденций 110вед.ения в группе» 

Настоящий '\1етодический прием испо.1ьзуется J.1я изучения 

пр1:::.1став:1ений о себе: разработан В. Стефансоно'\1 и опубликован в 1958 году. 

Испытуеl\ю\rу пре.::щагается набор карточек, содерж·ащих утверждения 
11.·111 названия свойств личности. Их необходимо распреде.1ить по группам от
<<Hc!ltбo:ree характерных» до «наиl\rенее характерных» для него. Задания \югут
быть пр111·отовлены в соответствии с uеля!\IИ диагностики. Достоинством
\rето.1111(11 яl3:rяется то, что при работе с ней испытуе!\rый прояв,1яет свою
1 r tI.JI r в11.1уа.1 ыюсть, реальное «Я», а не «соответствие - несоответствие»

стат11сл1ческ1н1 нор:v1а\1 и результатам других ладей. Воз'\южна и повторная

сорлrровка того же 1тбора карточек, но в других отношениях: «социальное «Я»
( «l�:.11,:r J1\t \tеня ш1.Jят .1руп re'?» ):-<<11.'Jеальное «Я>> ( «Какиl\1 бы я хоте.1 быть?»);
«актуа:н,r-юе «Я» ( «Ка1,:ой я в разных ситуациях?»): «значи!\rые другие>> ( <<Какю,1
}t в11жу своего партнера?»): «rrдеа,1ьный партнер» ( «Какич бы я хотел ви,1еть
сво1.:то партнера?»). !'v[етоди ка позволяет определить шесть основных
теr-сrешr11й поведения че-'1овека в реальной группе: зависи'\юсть, независи:-.юсть,

- ,- ,- г г ,,..... ,-

lЮ !J l! Пе:r ь ность, неоощитеjrы-юсть, принятие «оорьоьт и «изоегание оорьоьш.
Тен,,1ен111.rя 1( зависююсп1 определена как внутреннее стрс:-.1ление индивида к
11р1111ялrю I рупповых стандартов и ценностей - социа.-rьных и .'I.I0рально
л1rчt:ск11х. Тен.Jснш15r к 06щитt:льносп1 сви.]ете.1ьствует о контактности,

стре,1.-1енн11 образошлъ Э\юц1ю1--�а;1ьныс связrr как в своей группе, так и за ее

пр1:\1е.�а\rи. Т е1r.Jеншrя к <<борьбе>> активное стре\1,1е11ие .1ичности

уч�!L'твовап, в I'рупповой ,ж1лн11, добиваться бо.1ее высокого статуса в системе

\Н:'i1,·J1rчностных юа11\юопюшений: в противоположность этой тенденции
1 r JGeгшtr·JC «бор1,6ы» по"азы вz�ст стрем:1ение уйти от взаиrvю;_rействия, сохранить
нei'rтp�l.ll[Tt'T В гру11ПОIЗЫХ СПО[)аХ И конф:rиктах, с1,.:юнность К КО\ШРО\!ИССНЫ'\1
реше1-111я\1. Каж.Jая 1л лих тенденшrй И\Iеет, на наш взгляд, внутреннюю и

внешнюю характер11спrку, т. е. зависи.\юсть, общительность и <<борьба» \югут

оыть 11сп11-1ны\1и, внутренне присуuнr'.111 с1ичности, а могут быть внешними,

сrзоеобра-з1юй <<\racr(OЙ», скрывающей истинное лиuо человека.
[c.lI·I ч1rсло по.1ож1пе_,тьных ответов в ка·ждой сопря-;.кенной паре 

(3�ш11сrr\юсть - 1-1е"З�ш11сr1!\юсть, обшнтелыюсть - необщите:1ьность, пр�шятие 
щSорь6ы» - 1лбеган1·rе <<борьбы») приблюкается к 20, то \IЫ говорим об 
11сл1нно\1 прео6ла;тани11 той или 11ной устойчивости тенденции, присущей 

11н.111в11.]у 11 прояв.1}1ющейся не то.:-11,ко в опре.1е.1енной группе, но и за ее 
пре.1е.1ю111. 

Исс:тс.1ование проводится образо\1. Испытуемому 
пре.ты,ш.1яется 1(а1лочка утвер-,,1,,Jений 11 пред.:-rагается ответить 

<,,ц,>, сс:111 оно, Сlютветстг1ует его 11ре.:тставлею1ю о себе как члене данной 

r,ш,крелюй группы, н:111 «нет», если оно противоречит его предстак1ению, и 
го.-,ы,о в исключите.ты1ых с:1учаях, разрешается ответить: «соыневаюсь», т. е. 
1ю·1.1ож111ъ !!а три группы ответов. Ответы испытуе\:юго разносятся по 



соответствующиi\1 к:rючам. и подсчитываются тенденции по каждой из 
сопря:-r-:еш-rых пар. Так как отрицание одного качества яв.1яется признанием 

п(nяр1-юг·о качества, количество ответов «Ja>> ск.1адывается с количество\! 

ответов <<нел> противоположных тенденций. 

В ре"Jу.:rьтате мы поJучаем сум1\1арное ко.:�ичественное опреде.1ение д:rя 
к�1ж..Jой и·3 перечисленных тенденций. )J_;1я сведения резу.1ыатов в границы от 
, 1 .::io -1 110.-1учен1-юt· ч11сю \IЫ ,Jе.1им на 1 О. Предполагается. что ответ «да» 
ю1ест по.10ж1пе.1ьны1i ·3наr-:. а ответ «нет>> - отрицательный. Три-четыре ответа 

«со,1нева1ось» по от;:[ел1,1-1ы\1 тенденциям расuениваются на!\IИ как признак 
11ер1:11-1ите:1ы--1осп1. ук:10нч1шости. астеничности. однако в других случаях это 
\1ОЖе1 св1иете.11-,ствовать об и·шестной избирате.1ы-rости в поведении. о 
тz�1-:п1ческой гибкосл1. стеничносп1. Эти качества мо:-кно верифицировать. 
ана:нпируя [IX В СОВОI(УПНОСТИ С другИJ\IИ .lИЧНОСТНЫl\111 особенностю.ш. 

Воз\южна и ну.1евая оценка, когда суммы ответов «да» и «нет» 

со1з11�цают. Именно т::11,:ое положение !\южет яrзиться источником внутреннего 

1,01-1ф:1111,та .1ичносп1., 11ах0Jящейся во власти Иl\1еющих одинаковую 

выраженность проп1во110.:1ожных тенденщ1й. 

ОпреJе:1енны (1 1rнтерес представляет использование данной \1етодики в 
1,�1чt.:'с1ве B3aII\IOOL[e1-1к11 для сравнения представ.1ений о ca\IO!\I себе с мнением 
каж.]ого о 1,аждо:\1 внутри группы. 

Те1-:ст 011росн11ка. 

! . Кр1п[lчен к окру:-кающи\I товарищам.

2. Возни1,:ает тре1ю1,а. ког.1а в группе начинается конфл-1кт.
3. Ск.-юнен с:1е:юватr) совета!\1 .1идера .

..J.. Не с1(.1онен соJдавать с.1ишком б.1и-зкие отношения с товарищами.
5. Нравится дружественность в группе.
6. Ск:1оне1-1 противоречить лидеру.
7, Испытывает с111,шап1ю к одному-дву11л члена!\1 группы.

8. !!-зое1 ает встреч и собраний в группе.

9. Нраrштся похва.:1а .·111дера.

! О. Независ11ч в сужденнях и \1анере поведения.

! ! . Гото/3 встать на чыо-л1бо сторону в споре.
12. Сr\·.1онен ру1-:оrзод1пь товарищами.

13. Ра.1уется общению с одю1\1-дву1\111 друзья!\111.

1-1-. B11tшrre спокоен пр11 П[Ю11в.1е1-11111 враrкдебности со стороны членов
1руппы. 

15. Ск:юнен по.1держ1rвать настроение своей группы.

! б. Нс придает ·шаченrrя ,lИЧНЫ!'-.I качествам членов группы.

17. С1-:.101--1ен отв.1е1,:ать группу от целей.

18. Испытывает удовлетворение. противопоставляя себя "11церу.
! 9. Хоте.с� бы сблпиться с некоторыми члена:--.rи группы.
=�о. Предпочитает оставаться нейтральным в споре.
=� ! . Нрав1пся, EOl,Ja :111:1ер активен �1 хорошо руководит.



22. Г/ ре.1поч итаст х.1ад1юкров110 обсуж;;ать разногласия.
23. Не.1остаточно с.1ержан в вырюкении чувств.
2-1-. Стре\НПСЯ СП.lОПIТЬ вокруг себя едННО\!ЫШЛенников.
25. Недоволен слишко\1 фор\rальными отношениями.
26. Kor.Ja обвиняют - теряется и ыолчит.
27. Пре;:rпочитает сопашаться с основНЫ!\IИ направления!\!И в группе.
28. Пр1шязан к группе в цело\! больше, че;--л 1, опреде.1енныл1 товаришаы.
29. Склонен затягивать и обострять спор.
30. Стре\rится быть в центре вн11:v1ания.
3 l. Хотел бы бып, ч:11.:1-ю:v1 бо.-1ее узr,ой группировки.
32. Сr,:юнен 1, 1,о\1про!\н1сса!\1.
33. Испытывает внутреннее беспокойство. когда лидер поступает вопреки

его o-,.I(И.]clHIIЯ!\I. 
34. Бо:1езненно ол-юсится к 3а\1ечания\1 товарищей.
35. J\lожет бы1ъ 1,:овар111::,1\1 и IJкрадчивыi\I.
36. Ск.·юнен пр11ня1ъ на себя руководство IЗ группе.
3 7. Ол,ровенеr-r IЗ груш1е.
38. Возникает нервное беспокойство во IJpe!\IЯ группового разногласия.
39. Предпочитает, чтобы J1идер бра.1 на себя ответственность при

п.1анирова111н1 работ. 
40. Ile ск.1онен отвечал) на проявление дружеа1юбия.
-+ 1. Ск.101-1ен сер;:�,11тьо1 на товарищей.
-1-2. Пытается вест11 др:,т11х против лидера.
-1-3. Легко нахо;u1т 311ако\1стк1 ·3а преде.1ю111 группы.
4-+. Спtрается 1лбегап) быть втянуты\� в спор.
-1-5. Лtгко сопашается с пред.1ож:ениями других членов группы.
46. Оказывает сопропш:1ение обрюованию группировок в группе.
-1-7. l-l�lC\1eur:1ив 11 11ро1111чен, когJа раздраж:ен.
-+6. Воз1-11·11,ает непрш1 ШL r, те:\1, кто пытается выделиться.
49. Гlредпочнтаст :--.,еш,шую, 1ю более инпr:\1ную гpynrry.
50. Пытается нс показывать сво11 истинные Ч\'Вства.
5 ! . Становится на сторону лидера при групповых разногласиях.
5�. И1-11щ11апшен в уста1-ювле111111 контактов в общении.
53. Из6t>гает крип1ков:лъ товарищей.
5-t. llре.Jпоч1паtт обращаться к лидеру чаше. че.:\1 к другим.
55. t\!не нравrпся, что отноше1-111я в группе с1ишкоl\1 фа!\rильярны.
5(). Л1ооит 3атева1ъ споры.
57. Стре\1ится удерж!!вать свое высоr,ое поло:жение в группе.
56. Склонен Вi\1еш11ваться в контакты товарищей и нарушать их.
59. С�,:.101-1ен к «11ерtпа:1ка\.1», <сщ.':шристый».
()(). С 1,.lOIIeн вы раiI<сПЪ l{e.JO!IO. l LCTBO .'Il!Дepo\r.
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ПРИЛО)КЕНИЕ Е 

Соцrю\1етр11чсское 11сс.1едова1 11,1е структуры юаимоопюшений в группе 

При проведении соц1ю.v1етрии со студентами вуза 1vю-,.кно воспо.1ьзоваться 
111-1сгрукцией, задающеи общий социометрическии критерий примерно 
с.1с.Jуюшего содер-,.кан11я. 

« У важае1v1ые товарищи! Ваша группа создана недавно, при ее 
фор,111рова1111и не \юг.111 быть учтены ваши пожелания, поскольку вы. были 
не.Jосппочно хорошо знаr-:о"v1ы друг с друго1v1. За время, прошеJшее с тех пор, 
гру1!па с:1ож11.1ась. Вы :1учше утали -друг друга, некоторые из вас стали 
.1ру·1ья;ш1, но не 060111лос1,, вероятно, 11 без трений.' Теперь ;1ы хоте.1и бы 
1юс110:11;зо1заться наш11\t опытом, чтобы в будущем перефорi\1ировать учебные 
группы с учетом ваши:-.: по,келаний. С ·пой це.1ы-о ва�,1 будет предлткен ряд 
во11росов. на которые нео6ход11\10 ответить правдиво. От искренности 
rю.r: ченных ответов будет -зшшсе11, состав вновь органи-зус\1ых групп. Просим 
о I tзсч�пь сююстоял:.·rыю, не советуясь друг с друго\1. Ваши ответы оглашению 
нс п \)�t-·1 с:жат». 

Вонросы с.1с.Jующ11l': 

1. Ко1 о 1в ч.1енов вашt'Й груrrпы вы хотели бы видеть в составе вновь
(_)рга1 r11 юванной гру11пы? У1-.::а;к1пе 3-5 фзi\1илий таких товарищей. 

2. Кого 1в членов вашей группы вы не хоте.1и бы видеть в новой группе?
3. Кто. по ваше\!) \1ненrrю, выберет вас?
-+. Кто, по ваше\rу :\r1-1енr1ю, вас не выберет'?
l lprr 11рове.Jе111111 сошюметрrtи необхо.111\ю соблю,1ать ряJ ус.1овий.

обеспечивающrrх Ш:1.Jежносrъ по.1учае:-.rых ре-зу.1ьтатов: 
1) Н\ЖНО позабопrл,ся о ТО\!, чтобы члены группы отвеча.1и 

сю1остояте:1ьно, не советуясь друг с �lPyTOi\1: 
2) 11е с.1е:tует торопнrъ :1юде11 с ответаi\1И, переходите от ответа на один

вопрос I, ;tруго;-..1у то:1ы,:о тог;�а. ког.=tа все учасп-н11(1t ответили rra предыдущий 
вопрос: 

3) .J.'IЯ того чтобы 11с11ытуе.мые не упустили из внимания никого из членов
группы. необ\:оди\ю на доске написать фюrилии отсутствующих. 

Ре-зу.1 ьтаты, получае\r ые при по'vющи сошюметрической ;четодики, :\югvт 
быть пре.Jставлены в фор\1е Г\tатр1щ, социогра\1i\1, специа.11ьных чисJ1ов�1х 
1111,]е1,сс1в. l 1o .J.а1-111ыГ\1 опроса испытvемых внача:1е составляется 
СlЩII0\1стрнческая :-.rатр11ца, по 1·ор1лонта"11и и по вертикали которой в одном и 
то\r же поря.:.tке переч11с.1сны фю111.1и11 все\: членов исс.1е:.rуе:\юЙ группы. 
Ни-;.пше строю,� 11 крайн11е 11ра13ые сто:1бцы :--1атриuы являются rпоговы:\rи. 
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Сошю\1етричсскш1 \!сприца 
'3апо"1нсние \1атриuы начинается с внесения в нее выборов. сделанных 

1,аж;tы\1 че:1овеко\1. Для этого в клетках пересечения строки соответствующего 
11сгrытуе\1О I о со столбuлми тех. кого он выбрал, проставляются соответственно 
1111фры ! . :2 __ 3. Ц11фра I ставится в столбец того чJ1ена группы, который 
J)асо1атр1шаеш,1\1 испытуе!\!Ы\1 оюп,ыся выбранныl\1 в первую очередь; цифра 2
- в сто.16цс того ч:1ена группы. который был выбран вторьr\I. и т. д.
Ана:юп1ч11ы\1 обр,по:,,1. но uифра\1и другого цвета. в \rатриuе ОТ\rечаются
он::1оне1111я (тех. с ке\1 не хотели в далы--1ейше\r взшr\юдейспювать). Обычно
все х:1нные. касающ11еся по.1ожительных выборов. оп.�ечают в :,,rатрице
1-:р�1сны\1 шзетоl\1. а откж)1--1е11ия - с11ни1\1. В \tатрицу заносятся также
рсзу.·rr,1аты ответов на трс·тий 11 четвертый вопросы: когда испытуе.\rый
прс .:т1ю:1а1ает. что его выбс>рет r,то-ш160, то в столбец этого че"1овека
п1юст�1в:rяются красные ско61,11, а с1,06кшv1и синего цвета ов1ечаются
пре.J110.1агае\1ыс отк:юнения.

I3 1по1·шзых н11жн11х строках 11 правых столбш.1х испо,1t,зуются следующие 
О1.IОЗll�!Че1--111я: 

ВС - 1,о:1ичество выборов, сде}1а�-шых данны\1 человекоi\1; 
ОС -- ко:1ичество от,-::юнений. сделанных данны:v1 человекоj\r; 
I3П - cy:v1J\ra выборов. полученных данным че.1овеком: 
ОП -- су.\ша oтK.'JOI--Ie1111й, полученных даннь1l\1 чеJ1овеко:v1: 
ОВ - 1,ол11чеспю ож11.J,ас1'.1ых 1зы6оров: 
00 - коJ1ичество ож11;::�:аеl\1ых опионений; 
ВВ - ко.111чеспю юа11.\1ных выборов: 
ВО -- ко.1ичеспю юа11\11-1ых отк.1онений. 
13 1111iк1r11c ст1хж1r :v1атрицы заносятся результаты о количестве 

по.1учс1111ы:--.: выборов (нс·за�з11с11мо. в какую очередь --/.2. 3-ю) 
11 ол,:.1011сн11й. о Кl).'I11чеспзс вза�r\rных выборов и отк.1онений, о 

1,о.111ч1.:стве ож11дае\1ы:--.: от данного шща выборов и отклонений. 
13 кра11н11е правые сто.116цы матрицы заносятся результаты о ко.1ичестве 

1:Jе.1аr,ных выборов 11 олсюнений. о количестве ожидаеl\1ых данны;-.,1 лицоы 

ВЫОЩХ)В и отк.'1ОНен11(1. 



Чис.:.10 выборов. полученных каждыч человеком. ява1яется мери.:то\I 
по.1оi1,ения его в системе .:н1чных отношений. из\rеряет его «социометрический 
статус>>. Люди. которые получают наибо.1ьшее количество выборов. 

110_1 L,зуются наибольшей популярностью, симпатией, их и:-.тенуют «звездю1ю>. 
06ыч, ю к группе «звезJ.» по чис:ту полученных выборов относят тех, кто 
по.1> чает 6 11 60:1ее выборов ( ес.iш. по условия\! опыта каiкдый член группы 
.1е:1а.1 .3 выоора). Ec J111 че.1овек пос1учает срелнсе чис.10 выборов. его относят к 
1,·атегор1111 «пре,·tпоч1паеш_)1л:,>. еслr меньше среднего числа выборов ( 1-2 
выбора). то к категории «пренебрегае!\1ых», если не получи:� ни одного выбора, 
то 1, 1,спе1 ории «изо.11rрованных». если поа1учил только отклонения - то к 
1,атегор1111 ,<отвергае\1ых». 

С 11е:1ью 60_;1ее достоверного выделения «звезд» и «пренебрегае:\IЫХ» 
11с11с,_·11,1\ ют некоторые \1етоды статистического аналпа. В ходе 
стал1сп1чс'ского aria,111-зa по:1)ченного первичного \1атериа.1а устанав.1ивают 
кр11тичесю1е ·значения 1,от1чества выборов, грш-нщы доверите.1ьного интерва.1а, 
за 11ре-'-tе,1ю,ш которого по:1ученные выборы \IO'i-KHO считать статистически 
:�остовср11ы\111. З\1п11р11ческие кривые распределения выборов часто 
ас11\1\1стр11чны и аппро1-;:с111\111руются бино1v1ина.1ы-1ы\1 законо\1 распределения. 
"Э1,спер11\1ента"1ьш1я с111уаш1я соuио\rетрического обследования весьма близка к 
с111> аш 111 пос.1е-1овате:1 ыrыл: -111хото\111чесю1х выборов. 

Верл:няя 11 н 11жнш1 чя1л1чес1(11е границы рассчитывшотся по сJ1едующей 
оощ\:.'11 фор:1.1у:1е: 

.У= м +tb' 
1:ie Х--

11оправочный 
рас11 ре.Jе.1ен ия 

кр11п1ческое значение количества V (М) выборов: / -
коэфф1111иент. учитывающий отк:юнение э\ширического 
от теоретического: /) - среJнее отклонение: :vf среднее 

1,о.111чество выборов. 11р11хо:u1щихся на одного че:1овека. 

[(спфф1щиеrп опредеJяется по специа.:тьной таблице на основе 
11ре.1вар1пе1ы-юго uычислен11я другого коэффициента 00 • свизетельствующего 
<) степени оп,.1оненш1 р:1спреде.1ения выборов от с.1учайного: 

О _ Iµ-qf 
д - ь , 

1 .J<:.' /J -- оценка верш11ности быть выбранньш в данной группе: CJ -
1Jue111,a ве1юялюсл1 ок,ват1_)ся отвергнутыi\I в данной группе: Ъ - откJ1онение 
J-:<J:111Чt:.'ства по:1уче1-1ных ин,1ивидюrи выборов от среJ.него их числа, 
11р11.\:о.тящегося на о,1ного ч_:rс'на группы, р и q . в свою очередь. определяются 
11р11 по\10щ11 с:rе.]ующ11х фор\I)Т 

- м - l -
p:=N-l'

c

J
= 

-р, 

г:tt.' .\· -- ко:1ичество участников в группе: .Н -- среднее количество 
uыооров. 110.1ученных OJ.JЛii\J учасп-1и1,ом . 

. \/ вычисJ1яется прн по;_ющн фЩJ\1у.1ы 
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'

d 

м == I -;:;� 1 
1�1 

• 

где(/� общее ко.1ичество выборов, сделанных членю1и данной группы.
/J 011ре;:_tе.1яется по фор\1у.1е 
Ь =J(N-l)·p·q. 

I lрои�1,1юстр11руе1\1 процедуру расчетов. Исследовали группу из 31 
че.ювека, участники которой в общей сложности сделали 270 выборов. Найде'"�
среJ.нсе кол11чество выборов, прихоJящихся на о;::�ного че,1овека в группе:

- 270 М--=90.
300 

OпpeJe,1иi\r оненку вероятности быть избранным в данной 
гру11 пс 

_ 9.0 "Ор=-=.) 30 
Выч11с.1им cpe:oiee ква;::�ратное отклонение: 

Ь =JЗО·О,3·(1-0,3). 
Посч1паеi\1 К(лффициент асю.1\1етричности 
(), 

= 
(0,7 -0,3 ) 

=016. 
А 2.51 

Теперь по пtб.11ще определи\� величину t отде.1ьно д,1я правой .7 J1евой 
част1�i'1 распре;::�еJ1ен11я. В :1евой части таблицы приведены значения для нижней 
1·рш1l111.ы .1оверите:1ы-1ого интервала. а в правой - для верхней. Для обеих 
гра111ш (верхней 11 н11жней) значен11я даны д.1я трех различных вероятностей 
.]ОП\ СТI[i\!ОЙ ошибк11 

р � 0,05: р � 0,01: р < 0,00[. 

·габ.111uа
З11аче111ш 110 Са:1ьвос\' 

Коэффи- Вс poяnioCTh Коэффи- Всрояn-юсть 
uиент ошибки Р циент ошибки Р 

acиJ\.i�teт- асиммет-

ричнос111, ричности, 

Од 0,05 0,01 0,001 Од 0,05 0,01 0,001 

О.О -1,64 -2.33 -3,09 0,0 l ,64 2.33 3,09 
0.1 -1,62 -2.25 -2.95 о l 1,67 2,40 3 23 
0.2 -1.59 -2.18 -2,81 0,2 1,70 2.47 3,38 
0,3 -1,56 -2,10 -2,67 03 1,73 2.54 3,52 
0,4 -1.52 -2,03 -2,53 ОА 1.75 2,62 3,67 
0.5 -l,49 -1 95 -2,4{) 05 1,77 2.69 3 81 

0.6 -1.46 -1 88 -2 27 0,6 I 80 2.76 3,% 
0,7 -1.42 -1,81 -2.14 0,7 l ,82 2.83 4,1() 
0.8 -l,39 -1.73 -2.00 08 1,84 2,89 4.24 
0,9 -l,35 -1.66 -1.90 0.9 1,86 2.96 4,39 
1.0 -1 32 -1 59 -1.79 1 О 1.88 3,02 4,53 
1.1 -1.28 -1 52 -1,68 I l 1,89 3,09 4.67 



Поско.11,ку в таб.1ице нет значения, равного О, 16; а есть то.1ько значения 
о. 1 11 0,.2; то выбере\1 поправочные коэффиuиенты, находящиеся ме:;.кду· этими 
ПIO.l[IЧHЫ!\III ·значеНИЯ!\[!1. 

Для О r = О. 1 поправочный ко эффиuиент составит (-1,62 ). а д.1я 0
1 = 0,2 -

(-\ ,59). С учето\1 того, что реальное значение О 1 =О, 16; возь:vrеr.1 поправочный 
ко )фф1щиент t щю\1ежуточного значения и приме\1 его равныl\1 (-1,60) (левая 
ПO.lOBIIHa таблщы ). 

Про.·�е.1ав по.1обную операuию и в правой части таб.1ицы, по.1учил1 второй 
поправочный коJффициент 1,69. величина которого распо.1ожена \1еж:ду 
таб.ll!ЧНЫ\111 ·значеllШl\!И для o l = 0,1 и о { = 0,2. Верхнюю критическую 
границу выч11С:I111\1, по..1ста13ив в фор1\1у.1у значение t rл правой части таблицы: 

Хн,·р,11 =9.0+ ! .69х2,51 = ! 3,24. 
Для опреде.1ения нюкней границы доверите.1ьного интервала испо.:�ьзуе:-.1 

·з1r�1ч1:.>н11е t. взятое 1л :rевой части таб.1иаы:
Х1111л,1 1 =9.О-1.6х2,5 ! =4.98. 
Б связи с те\1. что количество полученных выборов - это всегда ue.1oe 

ч11с.10, 01(руг.111м по:1уч1::�нные л1ачення ;10 нелых чисел. 
Теперь :vюжно сделать вывоJ, что все испытуемые и·зученной группы, 

по.1уч11вш11е 14 и бо11ее выборов, имеют высокий социоl\1етрический статус, 
51в.1я1отся <,шездю111», а испытуемые, по.1учившие 4 и меньше выборов, -
1111 �к11ii ст�пус. пр11че\1. утверir,дая это, допускаем ошибку не более чеi\1 на 5%. 

Ес.111 .::юпус1"лъ ш1н161,у в 1 %, то из табшщы значения t 6epe\I иные: 
'1 

X 1ic·p,1 1 = 9. 0 + З. ,_' 2,5 ! = 17,33; X IIII ЖII = 9,0 -2,84х2,51 = = 1,87.
Округ:1и\1 до це.1ых чисел: Х,/\, = 18; X 1111;i;i 1 = l. Такиl\1 образо!\1, допуская 

ош116ку не более че!\1 на ! %, !Уюжно утверждать. что .1идераl\1И яв.1яются то�1ько 
Tt:.'. 1,то по:1учи:1 11е '\terree 18 выборов, а н1вкий статус \' испытуемых, 
I IO.l)Ч I IВШl!X l\1е11ьше .::шух 13Ыборов. 

3А.ДАНИЕ 
Опре.:1е.1ите X1i,iш1 и Х111,ж1� д.1я группы в 2 \ человек. сделавших ! 20 

выборов. 
Г\оп1)З\ ясr, Tl).lЫ,o сошю!\rетрнческой \tатрrщей, трудно 13 ;::�:етаа1ях 

IIpe-1c ГJ.в1rть картину взшrмоотrюшений, с.10:;.1ш13ш1rхся в группе. д�1я поа1учения 
Ol)_1ee lfапя.::11--1ого 11\: оп11сан11я прибегш-от к couиorpaмl\IaM. 

Онн бывают двух типов: (_·ру,товыс и инdивud1·а1ы-1ые. Первые 
11·юб1х�i1,:11от 1(арп1ну Юсt!ti\1оотношс11ий в группе в uело11,1, вторые - систему 
LН11оше11и1i. сущесг13ующих \ интересующего исследовате.1я ин.Jивида с 
оста.1ь111,1\111 чле1-1а1\111 его груrrпы. 

Групповеtя сошюгрш,Ll\Ш и:1,1еет два варианта: ,,·m1ве1-щzюна.1ыюя 
с· о 1 ( ии'-'/ )u.11.1 ю 11 со 1 ( ио'-·; н.1.11.1 ю-.1 m ш е1-1ь. 

\-{а КОНВСНЦIIОНа:1ЫЮ!/ COfl!IOГ\J,Bl!\IC (рис. 7. J) ИНДИВИДЫ, СО СТаВаlЯЮЩИе 

1·ру1111у. 1лображаются 13 виде кружочков, соединенных :v1е:;.кду собой стрелка!\IИ, 
L:11\1вo.r1 !'Зирующими сош10I\1етрические 



�--+ - nзаимныс выборы 

---t - односторонние пыборы

Рис. 7. l. Конве1щиона:1ьная социограj\[;v1а, И'3обрюкаюшая отношения в 
группе:· rл l ! человек 

старшие 

--.. � - односторон1111с 
МЛZ!Дl!JИС 

- женский пол

••--� - юаимныс 

Рис. 7 .2. Соurюгра:'.1i\1а-\н1шень, и3обра/1(а1ощю1 взаr1\юотношения в 
группе rв 1 ! человек 

выборы 11-111 отк:юне11ня. При построении конвенциональной социограl\1\1ы 

11нJ11в11Jы распо.1ап1ются по вертикали в соответствии с ко.1ичество1\1 

по:1ученны\ 11\111 Gыборов так11i\1 обр::воi\I, чтобы в верхней часпr социограммы 

оказа.л1сь те, кто пол\:чи.1 наибо.1ьшее количество выборов. Индивидов 

11ео6\0Л1\ю распо:1ап1ть на таком расстоянии друг от друга, чтобы оно быj10 
пропорц1ю11а:1ьно гюря21ку выбора. 

сс111, напри\!ер, _ша 11ндивида, А 11 Г, выбрали друг друга в первую 

очерс.11,. то расстоян11е межJ). изображающи\Ш их кружоч[(а\rи на рисунке 

.·ю:1ж1ю 6ыть \111н11\1а.1ьны\1; ecJIИ 11ндивид Д выбра1ъ А в третью очередь, то 

.J.·11111�1 стрелки, соед11няющеi't А и Д. дот;.кна быть примерно в три раза боJ1ьше, 

че\1 J.'111на стрел1-::11, соеJ11ю1ющеi1 А 11 Г. 

Второй пrп групповой соц�юграммы - социо1·раi\1\rа-:чишень (рис. 7.2) -

111х·Jс1ав.·151ет собо11 с11сте\1у ко1щентрических окружностей, ко.1ичество 

1,оторых равно \Iar,c11(\1a.1ыюi\1y ко.111чсству выборов, полученных в группе. Все 

ч.rены группы распо:1агаются нз окружностях в соответстшш с ко.1ичество\1 



по 

Рис. 7 .3. Диффере1щиа.1ышя социограмl\1а 
Сушест1Зует еше один вариант соц1юграммы-мишени (рис. 7.3 ), 

: ч1пыва1ош11й стал1сп1чес1,.:ую зю�чи\юсть количества пос1ученных выборов. 
11спытуе;,.,1ые. по.-1уч1![зшие достоверно большее. че\1 у ;rругих. ко,1ичество 
выборов. распош�га�отся в центре социограi\1;,.,1ы - <овездЫ>>. Индивиды, 
1,.:о.111чество выборов которых не Jостигает верхней границы, нахоJятся во 
второ11 окру/кносп1 - <<пре.:�почитае11,1ые»; ес:111 ко_1ичество выборов равно или 
\1еньше 1и1жнен гра1111иы, - в третьей окружности - «игнорируеi\1ые»; если 
ш,1ооры отсутствуют. lO - <<1ло.111рованные» - 1х1спо.1агаются в пределах 
са\IОЙ с)сыьшой 01,.:ружносп1. Для бо;1ее наг.1ядного представ;1ения о поJ1ожении 
,ПJt:!ьных лщ в гр) ппе неред1,.:о строят инJивидуапьные соuиограммы, 
которы-.' 11зо6ра>кают инд11виJа в совокупности всех его связеи с другими 
ч.1l:'11c1\1r1 группы (pi1c. 7.4). 

f---t - взаимные выборы;
--. - односторонн11с выборы; 
- - --t - ожидае�шс взаимные выборы;
f- - .. - односторонние ожидаемые выборы

Рнс. 7.4. Инд11пruуа.1ь1-1ые сощюграi\Il\IЫ лиJера (А) и изо.1ированного (Б): 



[ I0.1езной ;_ця анализа взаи\юот1юшении в группе будет 
со11110\1етрическая карта-\юнограl\ll\tа, изобрюкающая отношения IO.:l)Kдoro ч.1ена 
r·руппы с осталы-,ы\IИ ее участника1\1и. Карта-моногра\tl\1а содер"iкит количество 
ячеек. чис1енно равное ко:тчеспзу �с1енов группы. Все ячейки нумеруются в 
ш�жнс\1 .1ево\1 ус1у, в них заносятся фа!\1илии индивидов. В каждой ячейке, 
закреп.1енной за конкретным индивидом, изображаются выборы" которые 
с1с1аr1ы 11\1 и адресованы ему. 
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В карте-1\юнограмl\1е дается социо\1етрическии срез группы в 
111-1_-01 в1 с1уал,f-ю-детал1пrrровашrом виде. Типичные социо\1етрические связи:

1. BJUll.\l!fЫC:

а) парные -- l(OГJ,a 111-цивид находится во в·заи\1ных отношениях не более 
ЧС\1 С O.}III!\I Ч.lСНО\1 группы: 

о) групповые - БI(лючающие юаимные выборы с двучя и бо:тее члена:ми 
груп11ы. 2. 0(J1юc11юpmmue: 

а) и-ю:н1рованные - сач индивид выбирает других, а его не выбирает 
IIIIKTO: 

6) 6:1у,к,JаJощ11е -- 11ндивида выбирают о_:�ни члены группы, а сюr он

вы6111ыет совершенно ,1руп1х: 
в I обосо6;1енные -- 11н,тt11виду отдают предпочтение, а ca:vr он никого не 

вы611оает. 
Сшою'\1етричесю11:.? :ынные \10tкно представить в ви_:�е индексов. 

Простейши\1 индексо:-.r яв.1яется среднее ч11с10 выборов или отклонений, 
ПL)_1ученных 11н-1ишцом в группе. По.1езную инфор\1ацию о соuио\rетрическом 
с 1�пусе 1111_J11в1ца \южно 1юа1учить вычитаю1еl\1 количества полученных им 

LПК.�ю11ен11й 1п чнс_;1а по.1\ ченных И\! выборов 1ети делением количества 

выбо�юв на ко.1ичеспю отк:юнений. 
Г3сес1оронни�"i а�--1сс1из слпуса индивида в группе '\ЮЖНО по.1учить при 

1ю\ющ11 шести индексов, оценивающих количество: 1) сдес1анных выборов; 2) 
по.1уче11ных выборов: 3) rвш1\1ных выборов: 4) по.1ученных опсюнений; 5) 
с1е:1�111ных отк:юнен11�i: б) в·занчных отклонений. 

1Iр111111сывш1 1,:аждо\1у показателю знак <<+» (ес:ш он выше среднего по 
1т1у1111е) и:r11 «->> ( ес.111 011 ниже среднего по группе), :,.ю:жно по.1учить 
зако:01рованный соц1ю\1етрический профи.11ь ин.Jивида. Напри\1ер, профиль 



вr1.Ja (< -· . -- • +, -, +, -�» 6у-1ет свидетельствовать о том, что данный индивид 

отн1.:·р1 ает \11югих в группе, но это обстоятельство не в�1ияет на его 

поп:- .1яр11ость. Для к:::с,кдого ч;1ена группы И\1еет 'Значение не столько чис.10 

выборов. ско:1ько К удов.1етворенности ( К, 1) свои\t по.1ожение\1 в группе: 
Ч11СЛО В3,Н1\!НЫХ выборов 

К,.= число выборов, сделанных данным человеком· 

Так. ес.1и ин.1ивид хочет общаться с тре\tЯ конкретными людьми, а И3 
эл 1\ 1 ро11\ 1 �нкто не хочет общаться с этил� че,1овекоl\1, то К, 

1 
= 0/3 = О. 

l�оэфф1щиент у.:::юв.1етворенности мткет быть р;шен О. а статус 
( ко.1нчество 110,1ученных выборов) равен, напри.1\tер, 3 у одного и того же 

че.1овека - эта ситуШ..lИЯ свидетельствует о тоы, что человек юаиыодействует 

11е " те\IИ. с кеl\1 ем\' хотелось бы. В ре3улыате соuиометрического 
э1,сперю1ента руково.111те.1ь получает сведения не только о персонально:v1 
по:юж<--'н1111 каждого чJ1ена группы в систел1е \1ежличностных 

взаtr\1сюпюшений, но II обобщенную картину состояния этой систе.1\1Ы. 

\:ЩJсL1,тер1пуется 011а особы\1 д11агностичесю1l\1 покюате.1е\1 уровне1't 

б.1аг1Jпо:1уч11я В3Юil\юопюшений (УБВ ). УБВ группы мо:жет быть высокич, ес.1и 

юве !J» и <шредпочитае\lЫХ>> в сумме больше, чеl\1 «пренебрегаемых» и 

«11ю.111рованных>> членов группы. Средний уровень благополучия группы 

ф111,с11руется в случае при\1ерного равенства ( <ове3ды» + <<nредпочитае\1ые») = 

( <(прс11с6рсгае;1,1ые» + <<1по:111рованные» + <<отвер·женные» ). Ни3кий УБВ 

ОТ\11.:'Частся прн 11рео6.1а.:r�11-11н1 в группе лиu с низки:,.� статусоi\r. Ва;.кныы 

_J11a1 1юсп1чески'\1 показате.·1сi\1 считается «111-щекс 1ло:1яuии» - проuент .1юдей, 

.-111шен11ых выборов в группе. 
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отзыв 
на магистерскую диссертацию Оксаны Геннадьевны Бычковой «Проблемы 

адаптационного периода студентов первого курса» 

Автор магистерской диссертации исходит из актуальности проблемы адаптации 
как сложного процесса активного целенаправленного взаимодействия студентов 
первого курса с новой социальной средой. 

Анализ содержания работы позволяет отметить, что О.Г. Бычкова 
ознакомилась с современным состоянием теоретической и методической 
разработанности проблемы адаптации в отечественной и зарубежной психологии 
и обоснованно указывает на необходимость проведения исследования по 
определению и коррекции адаптации студентов-первокурсников и формированию 
у них продуктивной социальной активности и развитию умений и навыков 
межличностного общения в коллективе. 

В практической части диссертации представлены методики по изучению 
уровня адаптированности, психодиагностическое исследование, на их основе 
результаты. 

Магистерская диссертация посвящена разработке адаптационных методов 
путем использования результатов комплексного тестирования студентов
первокурсников для создания и своевре�1енного проведения коррекционно
развивающей работы, направленной на адаптацию студентов первого курса. 

Диссертант 0.Г. Бычкова в ходе выполнения исследования 
продемонстрировала умения научно-исследовательской деятельности, навыки 
проведения опытно-психологической и психодиагностической работы. В 
дальнейшем продолжить исследование на уровне аспирантуры. 

О.Г. Бычкова показала себя с хорошей стороны, ответственной, 
исполнительной. 

Магистерская диссертация выполнена в положенный срок, соответствует 
предъявленным требованиям, может быть представлена к защите и заслуживает 
оценки «отлично». 

Научный руководитель, 
к.м.н., доцент 
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Подпись А.В. Грузман заверяю. 

17.09.05г. 

А.В. Грузман 




