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Аннотация. Представлена проблема изучения свойств личности, механизмов проявле-
ния психоэмоционального напряжения студентов в период адаптации и становления психо-
физического потенциала в вузе. Адаптация студентов обусловливается не только внешни-
ми, но и сугубо психологическими особенностями, среди которых одно из важнейших мест 
занимает направленность личности, так как она задает систему отношений человека к миру 
и деятельности, систему ценностей и основные линии поведения, специфику взаимодействия 
и общения с другими людьми. В ее структуру входят потребности, установки, мотивы, идеа-
лы, ценности, интересы.

Предполагалось, что студенты с различным видом направленности могут иметь опре-
деленные различия в общей структуре личностных свойств. Характер взаимосвязи направ-
ленности личности с другими личностными образованиями, такими как мотивация успеха, 
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ценностные ориентации, достижения целей и другие, влияют на социально-психологическую 
адаптацию студентов.

Исследование проводилось при добровольном участии 280 студентов первых курсов Си-
бирского федерального университета. Использовался комплекс методов исследования: тео-
ретический анализ научной литературы; эмпирические методы: опрос, тестирование на опре-
деление направленности личности; методы математической статистики.

Выводы. 1. Существенную роль в структуре личностных качеств, влияющих на адаптацию 
к новым социокультурным образовательным условиям, играют такие личностные образова-
ния, как направленность личности, ценностные ориентации, мотивация к успеху, мотива-
ция к успеху и избеганию неудачи, стремление достижения цели, стремление к соперниче-
ству, стремление к социальному престижу и другие особенности. 2. Выявлены определенные 
различия в общей структуре личностных свойств групп с различным типом направленно-
сти. 3. Полученные эмпирические данные показали, что на успешность социально-психоло-
гической адаптации влияет характер взаимосвязи направленности личности, как ведущего 
свойства личности, с другими личностными образованиями, такими как мотивация успеха, 
личностные ценности, стремление к цели и другие особенности. 4. Установлены особенности 
проявления психоэмоционального напряжения студентов женского и мужского пола в пери-
од адаптации и становления психофизического потенциала в вузе.

Ключевые слова: студенты, адаптация, направленность личности, психофизический по-
тенциал, психоэмоциональное напряжение.

Abstract. The article presents the problem of studying personality properties, mechanisms of 
psycho-emotional tension of students during the period of adaptation and formation of psychophysical 
potential in the university. The adaptation of students is determined not only by external, but also by 
purely psychological features. Such features include the orientation of the person, as it sets the system 
of human relations to the world and activities, the system of values and the main lines of behavior, the 
specifics of interaction and communication with other people. Its structure includes needs, attitudes, 
motives, ideals, values, interests.

It was assumed that students with different types of orientation may have certain differences in 
the overall structure of personality traits. The nature of the relationship of personality orientation 
with other personal formations such as success motivation, value orientations, achievement of goals, 
and others influence the socio-psychological adaptation of students.

I conducted the study with the voluntary participation of 280 first-year students of the Siberian 
Federal University. A complex of research methods was used: theoretical analysis of the scientific 
literature; empirical methods: interviewing, personality orientation testing and methods of 
mathematical statistics.

Conclusions. 1. An essential role in the structure of personal qualities influencing the adaptation 
to the new socio-cultural educational conditions is played by such personal formations as the 
direction of the personality, value orientations, motivation to success and avoidance of failure, the 
desire to achieve the goal, the desire to compete, the desire for social prestige and other features. 
2. I have been identified certain differences were identified in the overall structure of personality 
traits of groups with different types of orientation. 3. The empirical data obtained have shown that 
the success of socio-psychological adaptation is influenced by the nature of the relationship of 
personality directivity as a leading property of personality, with other personal formations, such as 
success motivation, personal values, striving for a goal and other features. 4. I have been established 
the peculiarities of psycho-emotional tension of female and male students during the adaptation and 
formation of psychophysical potential in the university.

Keywords: students, adaptation, the personality orientation, psychophysiological potential, 
psycho-emotional tension.
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Введение. Вопрос, посвященный адап-
тации студентов к обучению в высшем 
учебном заведении, изучался в  рабо-

тах отечественных исследователей таких дис-
циплинарных областей, как психология, пе-
дагогика, социология, медицина (Леонтьева, 
2010; Муратова, 2009; Осадчая, 2003; Чикина, 
2007 и др.). Этому вопросу уделяли внимание 
и зарубежные исследователи (Friedlander et al., 
2007; Hurtado et al., 1996; Lopez-Fernandez, 2009; 
Martin et al., 2001; Tinto, 1975; Rosa Pia Fontana, 
2016).

Исследуют вузовскую адаптацию как мно-
гоуровневый, динамичный процесс со своей 
структурой, последовательностью и особенно-
стями протекания. Процесс, связанный с опре-
деленной перестройкой личности студентов 
в рамках включения их в новые социальные 
роли, в профессиональную деятельность и ди-
дактические условия (Нижегородцева, Жуко-
ва, 2015).

Адаптация студентов рассматривается как 
непрерывный процесс и результат приспособ-
ления индивида к меняющимся социальным 
условиям (Мацкевич, 1987, цит. по Юркина, 
2015); процесс развития, которое происходит 
в результате преодоления кризисных перио-
дов, возникающих в ходе профессионализации 
личности (Поваренков, 2008, цит. по Юркина, 
2015); приспособление к новым условиям учеб-
ной деятельности (Асеев, 1986; Яницкий, 1999, 
цит. по Юркина, 2015).

В исследованиях, проведенных в разное 
время, авторы (Браун, 2007; Smith, 2008; Гага-
рин, Глазачев, 2012; Вальтеран, Крылова, 2016) 
считают, что адаптация не должна сводиться 
к приспособлению к новым условиям в вузе — 
она является важнейшим этапом становле-
ния и развития личности, представляет собой 
процесс, в котором формируется способность 
личности к самостоятельному, активному по-
строению собственной жизнедеятельности. 
Вузовская адаптация базируется на комплек-
се когнитивных, потребностно-мотивацион-
ных, поведенческих и личностных механизмах.

На наш взгляд, адаптация студентов осно-
вывается на внешних и психологических осо-
бенностях, среди которых важное место отво-
дится направленности личности, так как она 

задает систему отношений человека к миру 
и деятельности, систему ценностей и основ-
ные линии поведения, специфику взаимодей-
ствия и общения с другими людьми, в ее струк-
туру входят потребности, установки, мотивы, 
идеалы, ценности и интересы.

Традиционно различают три вида соци-
альной направленности в зависимости от пре-
обладания соответствующих сущностных со-
циальных связей человека с окружающими 
людьми и миром вещей, и поэтому, по словам 
Л. И. Божович, «люди с разной направленно-
стью отличаются друг от друга и разной струк-
турой личности» (Божович, 1978). Личностная 
направленность обнаруживается в стремле-
нии к самосовершенствованию, а также к само-
утверждению, престижу, собственной выгоде, 
благополучию, иногда не считаться с общепри-
нятыми требованиями и т. д. Общественная 
направленность — в стремлении действовать 
в интересах других людей, своего коллекти-
ва или общества в целом, действовать вместе 
с другими. Деловая направленность — в стрем-
лении включаться в исследовательскую и пре-
образующую деятельность людей, к достиже-
нию поставленных целей и задач.

Также процесс адаптации студентов со-
пряжен с эмоциональным напряжением, и это 
является нормальной приспособительной ре-
акцией индивидов, позволяющей им мобили-
зовать физиологические функции на достиже-
ние результата, преодоление сложных ситуаций 
в учебной деятельности. Под термином «пси-
хоэмоциональное напряжение» понимаются 
разнообразные неблагоприятные эмоциональ-
ные состояния, связанные с неудовлетворен-
ностью основных жизненных потребностей 
(Копина, Суслова, Заикин, 1995). На развитие 
психоэмоционального напряжения могут вли-
ять условия жизни людей, социально-демо-
графические показатели, личностные особен-
ности, отношения в семье, на работе, бытовые 
проблемы, способы проведения досуга, при-
вычки, влияющие на здоровье (самосохрани-
тельное поведение) и т. п.

Таким образом, проблема изучения свойств 
личности, механизмов проявления психоэмо-
ционального напряжения студентов в период 
адаптации и становления психофизического 
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потенциала в вузе является, на наш взгляд, ак-
туальной и значимой.

Считается, что студенты с различным ви-
дом направленности могут иметь определен-
ные различия в общей структуре личностных 
свойств. Характер взаимосвязи направленно-
сти с другими личностными образованиями — 
мотивация успеха, ценностные ориентации, 
достижение целей и др. — влияет на социаль-
но-психологическую адаптацию студентов.

В соответствии с нашими представления-
ми о направленности как интегральной харак-
теристики личности студента, которая включа-
ет в себя мотивы, интересы, идеалы, ценности, 
а также выбранным направлением исследова-
ния решали задачи: выявить проблемы сту-
дентов и причины, их вызывающие, в период 
адаптации; изучить характер взаимосвязи на-
правленности личности студентов с ценност-
ными ориентациями, мотивацией успеха, из-
бегания неудач и другими психологическими 
особенностями; определить различия в  об-
щей структуре личностных свойств у студен-
тов с различным видом направленности лич-
ности; установить особенности проявления 
психоэмоционального напряжения студентов 
женского и мужского пола в период адапта-
ции и становления психофизического потен-
циала в вузе.

Материалы и  методы. В  исследовании 
приняли добровольное участие 280 студен-
тов (32 % девушки, 68 % юноши, возраст от 17 
до 21 года) первых курсов Сибирского феде-
рального университета институтов горного 
дела геологии и геотехнологий, цветных метал-
лов и материаловедения. Исследование прово-
дилось в осеннем семестре 2018 г.

Использовался комплекс методов иссле-
дования: теоретический анализ научной ли-
тературы; эмпирические методы: опрос, те-
стирование на определение направленности 
личности, тест Рокича «Ценностные ориента-
ции», методика Т. Элерс «Мотивация к успеху», 
методика «Мотивация успеха и боязнь неуда-
чи» (МУН) А. А. Реана (Реан, 2006), опросник 
«Мотивация, азартность, социальный пре-
стиж» (МАС) М. Л. Кубышкиной, направлен-
ный на выявление стремления (мотивации) 
человека к достижению цели, стремления к со-

перничеству (азартности) и стремления к со-
циальному престижу (Ильин, 2000). Психо-
эмоциональный статус студентов определяли 
с помощью опросника «Ваше самочувствие», 
позволяющего определить уровень удовлетво-
ренности жизнью в целом, условиями жизни, 
основных жизненных потребностей (Копина, 
Суслова, Заикин, 1995). Опросник представля-
ет собой батарею тестов экспресс-диагностики: 
совокупность нескольких шкал и специально-
го опросника основных социально-демографи-
ческих показателей. Шкала психосоциального 
стресса Л. Ридера использовалась для опреде-
ления уровня стресса, показатели оценивались 
от 0 до 3 баллов. При обработке полученных 
данных применялись методы математиче-
ской статистики (параметрический критерий 
t-Стьюдента для зависимых выборок, общая 
оценка достоверности различий показателей, 
коэффициент корреляции Пирсона, количе-
ственный и качественный анализ).

Результаты исследования. Для выявления 
актуальных проблем студентов-первокурсни-
ков, а также факторов, негативно влияющих 
на успешность их адаптации к новым социо-
культурным условиям, было проведено ан-
кетирование. Испытуемым предложили пе-
речислить наиболее актуальные проблемы, 
с которыми они столкнулись в процессе обуче-
ния в университете. Анализ ответов респон-
дентов позволил выявить пять основных групп 
обозначенных ими проблем: трудности в уче-
бе были выделены в 62 % случаев; на пробле-
мы в межличностных отношениях указали 32 % 
студентов; семейные проблемы присутствова-
ли в 17 % случаев; на проблемы со здоровьем 
указали 8,6 % студентов; финансовые трудно-
сти отмечены в 7,8 % случаев.

Поскольку большинство студентов ука-
зали как основную проблему трудности в об-
учении, то имело смысл более подробно рас-
смотреть факторы, негативно влияющие 
на их учебную деятельность. Наиболее выра-
женными для данной группы студентов явля-
лись следующие причины учебной дезадапта-
ции: неуверенность в себе определена в 36 % 
случаев; отсутствие навыков саморегуляции 
выявлены в 27 % случаев; на большую учебную 
нагрузку указали 21 % респондентов; трудно-
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сти в усвоении отдельных предметов отмечены 
в 16 % случаев; трудности личностного само-
определения установлены в 12 % случаев; про-
блемы в отношениях с преподавателями отме-
чены в 11 % случаев.

Трудности в межличностных отношени-
ях испытывала третья часть респондентов, 
что также делало проблемным адаптационный 
процесс. К категории межличностных отноше-
ний мы отнесли отношения со сверстниками, 
отношения с преподавателями и отношения 
с представителями противоположного пола. 
Анализируя эти проблемы и причины, их по-
буждающие, мы обнаружили, что некоторые 
факторы, влияющие на учебный процесс, яв-
ляются также причинами неблагополучных 
межличностных отношений. Исходя из этого, 
мы сочли целесообразным в своем исследова-
нии акцентировать внимание на таких факто-
рах, как неуверенность в себе, отсутствие на-
выков саморегуляции, трудности личностного 
самоопределения, и выделить составляющие 
указанных факторов.

Основываясь на  ответах респондентов, 
установили, что неуверенность в себе обуслов-
лена такими показателями, как «страх самовы-
ражения», «страх ситуации проверки знаний», 
«боязнь не соответствовать ожиданиям и тре-
бованиям окружающих», «проблемы в отноше-
ниях с преподавателями», «низкая сопротив-
ляемость стрессам».

Фактор «отсутствия навыков саморегуля-
ции» включал в себя: несовпадение собствен-
ной и реальной моделей значимых условий 
деятельности; несформированность навыков 
самоорганизации и  оптимальной организа-
ции деятельности; трудности принятия новых 
критериев успешной деятельности (в сравне-
нии со школой); неадекватное восприятие ин-
формации о реально достигнутых результатах; 
несформированность эмоционально-волевой 
сферы, которая проявляется в слабой рефлек-
сии и необходимой коррекции деятельности. 
Трудности самоопределения в ответах наших 
респондентов сводились к стремлению осмыс-
лить собственную жизнь, осознанию ведущих 
мотивов и координации всей личности в целом.

Выделили группы испытуемых с разными 
видами направленности: с направленностью 

на себя — 34 % от общего числа респондентов, 
с направленностью на общение — 24 %, на дело, 
соответственно, 42 % испытуемых.

Общими для всех трех групп выявлены 
проблемы, связанные с трудностями в учебе 
и семейные проблемы. В группах с направлен-
ностью на себя и с направленностью на обще-
ние были зафиксированы проблемы в межлич-
ностных отношениях и финансовые. В группе 
с направленностью на дело на втором месте на-
ходились проблемы со здоровьем. Среди при-
чин, мешающих успешной адаптации, общи-
ми для всех трех групп установлены трудности 
личностного самоопределения и неуверенность 
в себе. Общей для групп с направленностью 
на себя и на общение выделилась причина от-
сутствия саморегуляции, а для групп с направ-
ленностью на общение и на дело — трудности 
в усвоении отдельных предметов и неуверен-
ность в правильности выбранной профессии. 
Парадоксальным выглядит показатель «труд-
ности в общении» со сверстниками в группе 
с направленностью на общение. В общей слож-
ности меньше всего проблем и причин, затруд-
няющих адаптацию к новым условиям, ока-
залось у группы с направленностью на дело. 
Статистически значимым для  группы с  на-
правленностью на  общение явился показа-
тель «проблемы в межличностных отношени-
ях», где критерий t-Стьюдента равнялся 2,116, 
р < 0,05, а также трудности общения с проти-
воположным полом, где t-критерий установлен 
как 2,387, р < 0,05. Для группы с направленно-
стью на дело значимыми оказались показате-
ли «трудности личностного самоопределения», 
где t-критерий равнялся 2,171, р < 0,05 и «про-
блемы в  межличностных отношениях», где 
t-критерий равнялся 2,743, р < 0,05. Для груп-
пы с направленностью на себя значимым ока-
зался показатель «трудности личностного са-
моопределения», где t-критерий равнялся 2,387, 
р < 0,05.

Коэффициент корреляции, предложенный 
К. Пирсоном, вычисляли для проверки взаимо-
связи между показателем направленности лич-
ности и показателями стремления к социаль-
ному престижу, стремления к соперничеству 
и стремления к достижению цели. Так, напри-
мер, установлено, что показатель направлен-
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ности личности на себя коррелирует с пока-
зателем стремления к социальному престижу 
(положительная связь r = 0,238 при р < 0,01), 
со стремлением к достижению цели (положи-
тельная связь r = 0,120 при р < 0,05), имеет об-
ратную связь со стремлением к соперничеству 
(r =  –0,146 при р < 0,05, для n = 290). Обрат-
ную связь показатель направленности на себя 
имеет с показателями мотивации к успеху (r =  

–0,126 при р < 0,05), направленности на обще-
ние (r =  –0,392 при  р < 0,01), направленно-
сти на дело (r =  –0,429 при р < 0,01), с терми-
нальной ценностью «развлечения» (r =  –0,121 
при р < 0,05) и инструментальной ценностью 
«непримиримость к недостаткам в себе и дру-
гих» (r =  –0,121 при р < 0,05). Показатель на-
правленности на  общение имеет обратную 
корреляцию с показателями стремления к со-
циальному престижу, достижения цели, поло-
жительную корреляцию с показателями тер-
минальных ценностей «жизненная мудрость» 
и «познание», а также с инструментальной цен-
ностью «эффективность в делах». Показатель 
направленности на дело взаимосвязан с пока-
зателями «стремление к соперничеству», «ма-
териально обеспеченная жизнь», «наличие хо-
роших и верных друзей».

Полученные результаты позволили кон-
статировать следующие особенности студен-
тов: направленность на себя, или «личная» на-
правленность, характеризуется стремлением 
к социальному престижу, достижению цели. 
Для направленности на общение несвойствен-
ны стремление к социальному престижу, цели, 
ее характеризуют жизненная мудрость, воз-
можность расширения своего образования, 
кругозора, эффективность в делах. Направ-
ленность на дело взаимосвязана со стремлени-
ем к соперничеству, материально обеспеченной 
жизнью, наличием хороших и верных друзей, 
развлечениями и высокими запросами.

Для  получения более точных данных 
по опроснику «МАС» показатели респонден-
тов были распределены на три уровня: высо-
кий, средний и низкий. По шкале «стремление 
к социальному престижу» с высоким уровнем 
показателей оказалось в 34 % случаев, со сред-
ним — 51 % случаев и с низким — 15 % случа-
ев. По шкале «стремление к соперничеству» ре-

зультаты распределились следующим образом: 
испытуемых с высоким уровнем показателей 
всего 3 % случаев, со средним уровнем — 27 % 
случаев и с низким — 70 % случаев. По шкале 
«стремление к достижению цели» количество 
респондентов с высоким уровнем показателей 
составило 52,3 % случаев, со средним — 21,7 % 
случаев и с низким — 26 % случаев.

Статистически подтверждено, что пока-
затели стремления к социальному престижу 
существенно коррелируют с  показателями 
стремления к достижению цели, с показателя-
ми мотивации успеха, стремлением к сопер-
ничеству. И в то же время было установле-
но, что стремление к социальному престижу 
имеет обратную связь с  направленностью 
на дело, с такими терминальными ценностями, 
как «красота природы и искусство» и «счаст-
ливая семейная жизнь» корреляционная связь 
положительная, а с ценностями «общественное 
признание» и «творчество» — связь обратная. 
Есть корреляционные связи и с инструмен-
тальными ценностями — «честность» и «чут-
кость».

Показатели стремления к соперничеству 
существенно связаны положительной связью 
с показателями достижения цели, тесно связа-
ны с показателями мотивации успеха и с по-
казателями мотивации успеха и боязни неуда-
чи. Взаимосвязь с терминальными ценностями 
характеризовалась следующим образом: «на-
личие хороших и верных друзей» — связь по-
ложительная, «продуктивная жизнь» — об-
ратная связь, «жизненная мудрость» — связь 
обратная, «развитие» — связь обратная. Связь 
с инструментальными ценностями: «жизне-
радостность» — связь положительная, «чут-
кость» — связь положительная, «исполнитель-
ность» — связь обратная.

Показатели достижения цели тесно кор-
релируют с показателями мотивации успеха 
и избегания неудачи. Выявлены положитель-
ные взаимосвязи с терминальными ценностя-
ми: «красота природы и искусства», обратная 
связь установлена с  «материально обеспе-
ченной жизнью», «общественным признани-
ем». С инструментальными ценностями связи 
две — «воспитанность», связь положительная, 
и «широта взглядов», связь обратная. В целом 
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результаты корреляции указывают на связи 
показателей испытуемых по шкалам «стрем-
ление к социальному престижу», «стремление 
к соперничеству», «стремление к достижению 
целей» опросника «МАС» с показателями на-
правленности личности.

Результаты по методике «Мотивация успе-
ха» распределились у тестируемых студентов 
следующим образом: самая высокая мотивация 
к успеху у группы с высоким уровнем показате-
лей — 43 % испытуемых, у группы со средним 
уровнем показателей она составила 21 % случа-
ев и в группе с низкими показателями — 26 % 
респондентов.

Результаты по методике «Мотивация успе-
ха и боязнь неудачи» распределились у тести-
руемых следующим образом: в группе с высо-
ким уровнем показателей мотивация успеха 
составила 42 % испытуемых, со средним уров-
нем — 52,6 % и с низким — 5,4 %. Корреляцион-
ный анализ значений по методике А. А. Реана 
«МУН» позволил продемонстрировать связи 
с двумя терминальными ценностями — «нали-
чие хороших и верных друзей» — прямая связь, 
«познание» — связь обратная.

Индивидуальные ценности студентов-
первокурсников рассматривались нами в кон-
тексте ценностных предпочтений социокуль-
турного окружения с использованием теста 
ценностных ориентаций Рокича. Анализ по-
лученных данных показал, что для исследуе-
мой группы студентов в области терминальных 
ценностей наиболее значимыми оказались: 
«здоровье», «уверенность в себе», «любовь», 
«активная деятельная жизнь» и «друзья». Са-
мый низкий рейтинг выявлен в таких ценно-
стях, как «красота природы» и «искусство», 
«счастье других» и «творчество». В группе ин-
струментальных ценностей наиболее предпо-
чтительными оказались ценности: «воспитан-
ность», «образованность», «независимость», 
«смелость в отстаивании своего мнения, взгля-
дов» и «аккуратность». Наименьшую ценность 
для респондентов представляли: «чуткость», 
«высокие запросы» и «непримиримость к не-
достаткам в себе и в других». Результаты кор-
реляционного анализа позволили показать 
существующие взаимосвязи между ценностя-
ми у студентов-первокурсников. Продемон-

стрируем их на примере инструментальной 
ценности «образованность» и терминальной 
ценности «здоровье», которая взаимосвязана 
с восемью терминальными ценностями и пя-
тью инструментальными. Терминальная цен-
ность «здоровье» имеет прямую связь с цен-
ностью «счастливая семейная жизнь» (r = 0,216, 
р < 0,01), остальные связи с однопорядковыми 
ценностями обратные: «активная деятельная 
жизнь» (r =  –0,186, р < 0,01); «красота природы 
и искусство» (r =  –0,168, р < 0,01), «обществен-
ное признание» (r =  –0,132, р < 0,05), «продук-
тивная жизнь» (r =  –0,192, р < 0,01), «свобо-
да» (r =  –0,172, р < 0,01), «счастье других» (r =  

–0,194 при р < 0,01), «творчество» (r =  –0,179, 
р < 0,01). Взаимосвязи терминальной ценности 
«здоровье» положительные с инструменталь-
ными ценностями «аккуратность» (r = 0,158, 
р < 0,01) и «воспитанность» (r = 0,149, р < 0,05), 
отрицательные  — «высокие запросы» (r =  

–0,149, р < 0,05), «независимость» (r =  –0,206, 
р < 0,01) и «рационализм» (r =  –0,158, р < 0,01). 
Инструментальная ценность «образованность» 
также имеет только обратные связи со сле-
дующими ценностями: «ответственность», где 
r =  –0,163 при р < 0,01; «самоконтроль», где r =  

–0,167 при р < 0,01; «чуткость», где r =  –0,276 
при р < 0,01.

Влияние механизмов адаптации на про-
явления психоэмоционального напряжения 
студентов-первокурсников в процессе учеб-
ной деятельности исследовали с  помощью 
опросника «Ваше самочувствие». Анализ ос-
новных социально-демографических показа-
телей позволил установить, что: по семейному 
положению 97 % респондентов никогда не со-
стояли в браке, 3 % — замужем; 98,2 % респон-
дентов имели среднее общее и 1,8 % среднее 
профессиональное образование; все респон-
денты (в 100 % случаев) на момент проведе-
ния исследования проживали в городе. Вы-
явлены гендерные различия в субъективной 
оценке состояния здоровья. Среди респонден-
тов, оценивших свое здоровье как «хорошее» 
и «очень хорошее», больше студентов жен-
ского пола (77,8 % и 22,2 % случаев соответ-
ственно). Юноши первого курса в 5,6 % случа-
ев оценили свое здоровье как «очень плохое», 
в 11,1 % случаев — «плохое», в 27,8 % случа-
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ев — «удовлетворительное», в 55,5 % случа-
ев — «хорошее».

Анализ результатов по  шкале психосо-
циального стресса Л.  Ридера (в  адаптации 
О. С. Копиной) позволил выявить, что среди 
студентов женского пола имеется тенденция 
к низкому уровню стресса (60 % случаев), у сту-
дентов мужского пола низкий уровень стрес-
са выявлен в 16,7 % случаев. Средний уровень 
стресса установлен у девушек в 34,4 % случаев, 
у юношей в 58,5 % случаев. Студенты с высоким 
уровнем психосоциального стресса (5,6 % слу-
чаев у девушек и 24,7 % случаев у юношей) мо-
гут быть отнесены к группе лиц, нуждающихся 
в получении психолого-педагогической помо-
щи в период адаптации к вузу.

Анализ оценок субъективного состоя-
ния удовлетворенности / неудовлетворенно-
сти жизнью, полученных по совокупности от-
ветов по шкале удовлетворенности жизнью, 
показал, что среди студентов первого курса 
обоего пола (по 66,7 % случаев) доминировали 
показатели низкого уровня удовлетворенности 
жизнью в целом, свидетельствующие о состоя-
нии неудовлетворенности, стрессе, пессими-
стическом настроении, о потребности в пси-
хопрофилактике эмоциональных напряжений, 
в получении психолого-педагогической помо-
щи в период адаптации к вузу. Оценки высо-
кого уровня удовлетворенности жизнью в це-
лом были определены только у юношей 1 курса 
в 11,1 % случаев. Данные показатели свидетель-
ствовали о психологическом благополучии 
и оптимистическом мироощущении студентов.

Субъективная оценка респондентов 
по шкале удовлетворенности условиями жизни 
в целом позволила выделить три уровня (в %): 
высокий, удовлетворительный, низкий. Ана-
лиз результатов, полученных по совокупности 
ответов (выше 47 баллов) большинства студен-
тов обоего пола первых курсов (61,1 % случаев 
у девушек и 55,6 % случаев у юношей), свиде-
тельствовал о высоком уровне удовлетворен-
ности условиями жизни в целом, являлся по-
казателем высокого качества жизни студентов. 
Также были выявлены субъективные оценки 
удовлетворительного уровня (38,9 % случаев 
у девушек и 33,3 % случаев у юношей) удовле-
творенности условиями жизни в целом. Пока-

затели, свидетельствующие о низком уровне 
удовлетворенности условиями жизни в целом, 
о низком качестве жизни и о потребности в по-
лучении психолого-педагогической помощи, 
были установлены у юношей первого курса 
(11,1 % случаев).

Субъективная оценка показателей по шка-
ле удовлетворенности основными жизненны-
ми потребностями осуществлялась по сумме 
баллов, полученных по совокупности ответов. 
Она показала, что среди студентов первых кур-
сов обоего пола преобладали показатели с вы-
соким уровнем удовлетворенности потребно-
стей (61,1 % случаев у девушек и 50 % случаев 
у юношей), свидетельствующие о психологи-
ческом благополучии. Установлены стороны 
жизни, в наибольшей степени удовлетворяю-
щие респондентов и являющиеся источником 
их поддержки: отношения в семье, материаль-
ное благополучие, работа, обеспеченность, по-
ложение в обществе, жизненные перспективы, 
любовь, сексуальные чувства, любимое заня-
тие, возможность выразить себя в чем-либо. 
Средний уровень удовлетворенности основ-
ных жизненных потребностей был зафиксиро-
ван по 38,9 % случаев у первокурсников обоего 
пола. Низкий уровень удовлетворенности ос-
новных жизненных потребностей был выяв-
лен у юношей первых курсов (11,1 % случаев), 
свидетельствующий о стрессе и о потребности 
в получении психолого-педагогической помо-
щи в период адаптации к вузу.

В представленной выборочной совокупно-
сти (n = 280) изучены механизмы проявления 
психоэмоционального напряжения студентов 
первых курсов в процессе адаптации к учеб-
ной деятельности и становления психофизи-
ческого потенциала. Низкая самооценка здоро-
вья студентов связана с повышенным уровнем 
стресса, низкими показателями удовлетворен-
ности жизнью. Источниками стресса у данного 
контингента респондентов были установлены 
недостаточность внутригруппового общения 
и неорганизованность культурного проведе-
ния досуга, неудовлетворенность санитарно-
гигиеническими условиями проживания, фи-
нансовые трудности. Определены стороны 
жизни, в наибольшей степени удовлетворяю-
щие респондентов и являющиеся источником 
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их поддержки: отношения в семье, материаль-
ное благополучие, обеспеченность, работа, по-
ложение в обществе, жизненные перспективы, 
любовь, сексуальные чувства, любимое заня-
тие, возможность выразить себя в чем-либо.

Дискуссия
Большинство отечественных и зарубеж-

ных исследователей в своих работах говорят 
о трех группах факторов, определяющих спе-
цифику вузовской адаптации: социально-де-
мографические, индивидуально-психологиче-
ские и педагогические.

При исследовании социальных факторов 
ученые установили, что условия проживания 
на начальном этапе обучения оказывают наи-
более существенное влияние на характер адап-
тационного процесса (Комбу, 2013; Chapdelaine 
& Alexitch, 2004). Установлена взаимосвязь ме-
ста жительства и адаптации к вузу, в частно-
сти, мигранты испытывают больше трудностей, 
нежели местные (Хосянова, 2010, цт. по Юр-
кина, 2015). Студенты, снимающие квартиру 
(комнату), испытывают дефицит общения, не-
определенность в учебной и внеучебной дея-
тельности, что приводит к увеличению перио-
да социокультурной адаптации (Чурсина, 2011, 
цт. по Юркина, 2015).

На этапе самоорганизуемой адаптации сту-
дент осознанно принимает и организует свою 
учебную деятельность, он выступает как субъ-
ект своего образования, полностью привыка-
ет к проживанию в новых условиях, умеет рас-
пределять свой распорядок дня, у него хорошо 
развиты отношения с городскими однокурсни-
ками (Van de Vijer, F. J. R., & Phalet,, 2004).

Важно учитывать роль семейного факто-
ра, поскольку психологическая сепарация с ро-
дителями одна из центральных задач разви-
тия личности в юношеском возрасте (Hoffman, 
1984). В работах отечественных и зарубежных 
исследователей установлено, что успешность 
психологического отделения от родительской 
семьи и развитие личностной автономии опре-
деляют успешность вузовской адаптации (Дзу-
каева, 2014; Mattanah, Hancock, Brand, 2004).

При конфликтных ситуациях в семейной 
сфере, затруднениях в построении неформаль-
ного общения состояния дезадаптации наблю-
дались чаще (Розум, 2006). Согласимся с мне-

нием автора, что эффективность психической 
адаптации напрямую зависит от организации 
микросоциального взаимодействия.

Анализ результатов исследовательских ра-
бот отечественных и зарубежных ученых по-
зволил выявить низкий уровень школьной 
подготовки первокурсников, который явля-
ется не единственным фактором, обусловли-
вающим низкий уровень дидактической адап-
тации. Также на данный компонент оказывает 
влияние низкий уровень развития следующих 
навыков: учиться самостоятельно, контроли-
ровать и оценивать свою работу, распределять 
время. Происходит резкий перелом многолет-
него стереотипа режима работы, что может 
быть причиной стрессовых реакций. С другой 
стороны, учебное заведение является той сре-
дой, в которой происходит личностная дефор-
мация, носящая положительный оттенок (Ко-
репанова, 2003; Gall, Evans & Bellerose, 2000; 
Gerdes & Mallinckrodt, 1994).

Несмотря на различия взглядов на данную 
проблему у отечественных и зарубежных ис-
следователей, по большинству позиций их мне-
ния схожи и отражают необходимость ком-
плексного исследования процесса адаптации 
студентов на начальном этапе обучения в вузе.

Заключение
Выделены две основные проблемы сту-

дентов-первокурсников: трудности в учебе 
и в межличностных отношениях. Определяю-
щими причинами дезадаптации респондентов 
в новой социальной ситуации развития явля-
ются неуверенность в себе, трудности само-
регуляции и самоосмысления, которые тесно 
связаны с направленностью личности, моти-
вационной сферой, стремлением к достиже-
нию цели и успеха, личностными ценностя-
ми, что позволило нам использовать именно 
те психодиагностические методики, которые 
позволили бы измерить именно эти психоло-
гические особенности. В представленной вы-
борочной совокупности (n = 280) диагностиро-
вали направленность личности, что позволило 
нам выделить три группы с различной направ-
ленностью, исследовали стремление к социаль-
ному престижу, стремление к соперничеству, 
к достижению цели, мотивацию успеха, мо-
тивацию успеха и избегания неудачи. Теснота 
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взаимосвязи направленности личности с вы-
шеуказанными параметрами определялась по-
средством корреляционного анализа путем вы-
числения коэффициента корреляции Пирсона; 
выявленные психологические характеристи-
ки были подвергнуты качественному анализу. 
Посредством расчета t-критерия Стьюдента 
были определены значимости различий сред-
них значений психологических характеристик 
для каждой группы направленности. Результа-
том содержательного анализа стали характери-
стики этих групп: группы с направленностью 
на себя, группы с направленностью на общение 
и группы с направленностью на дело.

Существенную роль в структуре личност-
ных качеств, влияющих на адаптацию к новым 
социокультурным образовательным условиям, 
играют такие личностные образования, как на-
правленность личности, ценностные ориента-
ции, мотивация к успеху, мотивация к успеху 
и избегания неудачи, стремление достижения 
цели, стремление к соперничеству, стремле-
ние к социальному престижу и другие особен-
ности.

Выявлены определенные различия в об-
щей структуре личностных свойств групп 
с различным типом направленности.

Определено, что на успешность социаль-
но-психологической адаптации влияет харак-
тер взаимосвязи направленности личности, 
как ведущего свойства личности, с другими 
личностными образованиями, такими как мо-
тивация успеха, личностные ценности, стрем-
ление к цели и другие особенности.

Установлены особенности проявления 
психоэмоционального напряжения студентов 
женского и мужского пола в период адапта-
ции и становления психофизического потен-
циала в вузе.

Представленный материал не претенду-
ет на исчерпывающее решение проблемы из-
учения свойств личности, механизмов про-
явления психоэмоционального напряжения 
студентов в период адаптации и становления 
психофизического потенциала в вузе, его от-
дельные вопросы требуют обширных и ком-
плексных исследований.
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