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Процесс формирования психологической го-
товности к взаимодействию с образователь-
ной средой вуза старшеклассников и сту-
дентов включает не только учебно-профес-
сиональную подготовленность, вооружение 

учащихся определенными знаниями, умениями и на-
выками, но и формирование готовности к коллектив-

ной учебной деятельности, взаимодействию с участ-
никами образовательного процесса. Высокий уровень 
социально-психологической готовности к обучению в 
вузе предполагает успешную социально-психологиче-
скую адаптацию к новой образовательной среде. 

В состав социально-психологического компонента 
готовности входят следующие элементы:
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1. Личностный адаптационный потенциал — спо-
собность легко адаптироваться к новым условиям де-
ятельности, быстро входить в новый коллектив, доста-
точно легко и адекватно ориентироваться в различных 
ситуациях. 

2. Коммуникативные особенности — умение по-
строить позитивные, продуктивные отношения с окру-
жающими, умение легко и быстро устанавливать кон-
такты с незнакомыми людьми, одногруппниками и од-
ноклассниками.

3. Эмоционально-оценочное отношение к себе и 
к окружающим — адекватное и позитивное восприя-
тие собственной внешности, характера, способностей. 
А также положительное отношение к остальным участ-
никам образовательного процесса.

4. Взаимоотношения в группе с точки зрения зани-
маемой позиции доминирования или ведомости ее 
членов — способность личности учитывать мнения 
коллектива в процессе решения каких-либо задач, не-
сти ответственность за себя и группу, не подавляя окру-
жающих, не стремиться к превосходству над кем-либо. 

5. Нервно-психическая устойчивость — уверен-
ность в себе, отсутствие тревожности, высокая учеб-
ная активность, стрессоустойчивость. 

6. Моральная нормативность — устойчивая ориен-
тация человека на принятые в обществе нравственные 
нормы и их безусловное соблюдение.

В исследовании принимали участие учащиеся стар-
ших классов школ города Саратова и Саратовской об-
ласти (232 ученика) и  студенты-первокурсники сара-
товских вузов (192 студента). 

Для изучения социально-психологической готовно-
сти учащихся к обучению в вузе использовались мето-
дика диагностики социально-психологической адапта-
ции К. Роджерса, Р. Даймонда и многоуровневый лич-
ностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Ма-
клакова и С. В. Чермянина [4, с. 390]. Цель выбранных 
методик заключается в выявлении особенностей адап-

тационного периода личности перед вхождением в 
новую образовательную среду вуза и в процессе непо-
средственного взаимодействия с ней с помощью инте-
гральных показателей «адаптация», «самопринятие», 
«принятие других», «эмоциональная комфортность», 
«интернальность», «стремление к доминированию», 
«коммуникативные особенности» и «личностный адап-
тационный потенциал».

При обработке полученных данных использова-
лись такие статистические методы, как t-критерий 
Стьюдента, коэффициент корреляции Пирсона.

От того, насколько адекватно учащийся переживает 
и осознает в критические моменты особенности своей 
личности и своих состояний, зависит успешность его 
совладания с требованиями окружающей среды, адап-
тации к ним [3, с. 49]. 

В диаграмме 1 представлены полученные показате-
ли для факторов методики диагностики социально-пси-
хологической адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда в стар-
ших классах школы и на первом курсе университета. Уро-
вень статистической значимости полученных данных 
анализировался с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования социально-психологи-
ческой адаптации старшеклассников и первокурсни-
ков показали, что у старшеклассников уровень соци-
ально-психологической адаптации достоверно выше, 
чем у студентов-первокурсников, t-критерий Стьюден-
та = 1,9659. Данные результаты свидетельствуют о том, 
что студентам трудно адаптироваться к новым услови-
ям обучения, проживания. Также значение t-критерия 
Стьюдента = 1,9661 показывает, что у старшеклассни-
ков уровень эмоциональной комфортности выше, чем 
у студентов-первокурсников. Эмоциональная ком-
фортность — ощущение эмоционального благополу-
чия, удовлетворенность собственной деятельностью 
и общением. Старшеклассники в привычной образова-
тельной среде школы чувствуют себя более уверенно, 
чем студенты в высшем учебном заведении.
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Диаграмма 1. Средние значения для факторов методики диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса,  
Р. Даймонда в группах старшеклассников и студентов
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Показатель «самопринятие» отражает непосред-
ственное эмоционально-оценочное отношение к се-
бе. По данному критерию значимых различий между 
группами учащихся выявлено не было. Значения по 
шкале «самопринятие» у старшеклассников и студен-
тов находятся в пределах нормы. Значение t-критерия 
Стьюдента = 1,9657 показывает, что у старшеклассни-
ков уровень самопринятия такой же, как и у студен-
тов-первокурсников. При оптимальном уровне само-
принятия учащиеся школ и вузов принимают свой ха-
рактер, внешность, способности такими, какие они 
есть. Относятся к себе в целом хорошо, довольны со-
бой, своими достижениями. Также значения по шка-
ле «интернальность» у старшеклассников и студентов 
достоверно одинаковы, находятся в пределах нормы, 
t-критерий Стьюдента = 1,9656. Большинство учащих-
ся школ и вузов оценивают себя как людей ответствен-
ных, умеющих управлять собой и собственными по-
ступками, бороться с трудностями и не останавливать-
ся перед ними. Молодые люди полны инициатив, счи-
тают, что их силы и способности вполне соответствуют 
тем задачам, которые приходится решать, со всем мо-
гут справиться. 

При анализе данных, приведенных в диаграмме 1, 
можно заметить, что различия по шкале «принятие дру-
гих» между выборками более выражены, чем в преды-
дущем случае. Значение t-критерия Стьюдента = 1,966 
свидетельствует, что у старшеклассников уровень при-
нятия других ниже, чем у студентов-первокурсников. 
Многие старшеклассники при взаимодействии с окру-
жающими стараются держаться в стороне, проявляют 
сдержанность в отношениях, так как опасаются быть не-
правильно воспринятыми сверстниками, более сосре-
доточены на себе. 

Показатель «стремление к доминированию» отра-
жает степень стремления человека доминировать в 
межличностных отношениях. Высокий уровень гово-
рит о склонности подавлять окружающих, чувствовать 

превосходство над другими. Низкие показатели — о 
склонности к подчинению, мягкости, отказе от ответ-
ственности и позиции лидерства. Значения по шкале 
«стремление к доминированию» у старшеклассников и 
студентов различны. Полученное значение t-критерия 
Стьюдента = 1,9666 показывает, что у старшеклассни-
ков значения по шкале «ведомость» намного меньше, 
чем в группе студентов-первокурсников. 

Значения по шкале «уход от проблем» у старше-
классников и студентов находятся в пределах нормы. 
Значение t-критерия Стьюдента = 1,9658 показывает, 
что у старшеклассников и студентов-первокурсников 
различий по шкале «уход от проблем» нет. Можно ут-
верждать, что и старшеклассники, и студенты способ-
ны внутренне принимать, осознавать, оценивать труд-
ности и противоречия разных сторон учебной деятель-
ности, самостоятельно и конструктивно разрешать их 
в соответствии со своими ценностными ориентациями, 
рассматривать трудности как стимул дальнейшего раз-
вития, как преодоление собственных пределов.

Результаты исследования социально-психологи-
ческой адаптации, готовности показали, что в данных 
группах имеются достоверные различия по следую-
щим показателям: уровень адаптивности, эмоциональ-
ной комфортности, моральной нормативности у стар-
шеклассников выше, чем у студентов; уровень приня-
тия других, ведомости у старшеклассников ниже, чем 
у студентов. Согласно полученным результатам можно 
утверждать, что уровень социально-психологической 
готовности к взаимодействию с образовательной сре-
дой вуза у старшеклассников выше, чем у студентов.

В диаграмме 2 представлены полученные пока-
затели для факторов многоуровневого личностного 
опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и  
С. В. Чермянина в старших классах школы и на первом 
курсе университета. Уровень статистической значимо-
сти полученных данных анализировался с помощью 
t-критерия Стьюдента.
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Диаграмма 2. Средние значения для факторов многоуровневого личностного опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Ма-
клакова и С. В. Чермянина в группах старшеклассников и студентов
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Результаты исследования социально-психологиче-
ской адаптации старшеклассников и первокурсников 
показали, что у старшеклассников значения по шкале 
«нервно-психическая устойчивость» различны. У стар-
шеклассников уровень нервно-психической устой-
чивости достоверно выше, чем студентов, t-критерий 
Стьюдента = 1,9666. Но значение t-критерия Стьюден-
та = 1,966 показывает, что у старшеклассников уро-
вень развития моральной нормативности все-таки ни-
же, чем у студентов-первокурсников. В подростковом 
возрасте наблюдается стремление к несоблюдению 
некоторых моральных норм поведения, снижение чув-
ства долга, ответственности за свои поступки, уваже-
ния к правам, личности, достоинству окружающих. В 
юношеском возрасте формируется способность адек-
ватно воспринимать учащимися предлагаемую для не-
го определенную социальную роль, стабильность пси-
хического самоуправления поведением, устойчивую 
ориентацию человека на принятые в обществе нрав-
ственные нормы и их безусловное соблюдение.

Полученное значение t-критерия Стьюдента = 
1,9658 показывает, что у старшеклассников уровень 
развития коммуникативных особенностей находится в 
тех же пределах, что у студентов-первокурсников. Оп-
тимальный уровень развития коммуникативных осо-
бенностей у учащихся помогает им легко устанавли-
вать контакты с окружающими, развиты такие качества 
личности, как коммуникабельность. Но бывают момен-
ты, когда молодые люди не терпят критики, считают, 
что многие настроены против них, также часто вызы-
вает внутреннее напряжение нахождение в больших 
компаниях и  выступление перед аудиторией. 

В целом, личностный адаптационный потенциал, 
уровень социально-психологической адаптации уча-
щихся у старшеклассников выше, чем у студентов-пер-
вокурсников, t-критерий Стьюдента = 1,966.

В группе студентов-первокурсников достоверно 
больше учащихся с высоким уровнем социально-пси-
хологической неготовности к взаимодействию с обра-
зовательной средой вуза. Многие студенты на первых 
курсах испытывают трудности в выстраивании взаимо-
отношений со сверстниками и педагогическим коллек-
тивом. Пересмотр привычных для вчерашнего школь-
ника ролей, связей, стереотипов поведения вызыва-
ет растерянность, неудовлетворенность, «выбивает из 
колеи». Вчерашние школьники начинают испытывать 
множество внутренних и внешних конфликтов, непро-
дуктивно выполняют свою учебную деятельность, по-
ведение не соответствует тем ролевым ожиданиям, ко-
торые предъявляет студенческая группа. Старшеклас- 
сники в привычной образовательной среде школы 
чувствуют себя более уверенно, чем студенты в выс-
шем учебном заведении. Первокурсники чаще испы-
тывают эмоциональный дискомфорт в процессе взаи-
модействия со студенческой группой, более встрево-
жены, обеспокоены, напряжены. Также молодые лю-
ди, учащиеся в вузе, часто ощущают себя ведомыми, не 

стремятся быть лучшими в своем окружении, достичь 
превосходства. Попав в новое учебное заведение, в 
большинстве случаев прислушиваются к мнению окру-
жающих, не стремятся выработать собственные убеж-
дения и правила, не всегда удается мыслить, действо-
вать самостоятельно, не всегда удается освободиться 
от влияния других людей. 

Между результатами использованных методик был 
проведен корреляционный анализ. В результате кор-
реляционного анализа установлено, что все вышепе-
речисленные компоненты социально-психологиче-
ской готовности к взаимодействию с образовательной 
средой вуза взаимодополняют и оказывают взаимное 
влияние друг на друга. 

В результате обработки полученных данных была 
установлена связь уровня адаптации и уровня само-
принятия r = 0,4826 (p > 0,05). Чем больше учащиеся 
удовлетворены самими собой, личностными особен-
ностями и способностями, тем выше уровень их соци-
ально-психологической адаптации к образовательной 
среде школы и вуза. Школьники с высоким уровнем са-
мопринятия отличаются чутким отношением к нуждам 
окружающих, соблюдают принятые социальные нор-
мы, им свойственно умение сохранять уверенность в 
своих способностях, несмотря на временные неудачи 
и трудности. Также обнаружена значимая связь уров-
ня адаптации студентов к образовательной среде вуза 
и уровня их эмоциональной комфортности r = 0,4193 
(p > 0,05). Дезадаптация — это практически всегда пе-
реживание личностью психологического дискомфор-
та, неудовлетворенности, ощущение собственной не-
полноценности. Комфортное эмоциональное состоя-
ние учащегося характеризуется его поведением и от-
ношением к окружающему миру. Если студенты добро-
желательны, спокойны, легко включаются в учебную 
деятельность и общение со сверстниками, свободны и 
активны в социальных контактах, то это свидетельству-
ет об их эмоциональном благополучии. 

Обнаружена положительная корреляционная 
связь степени принятия других учащимися и их комму-
никативными особенностями r = 0,2127 (p > 0,05). Уча-
щимся с высоким уровнем принятия других свойствен-
на относительная непринужденность в общении, уме-
ние как отстаивать свою правоту, так и соглашаться с 
мнением других, способность понимать свои и чужие 
чувства, ощущение комфорта в общении практически с 
любым человеком, высокая смелость в общении.

Замечена отрицательная связь уровня эмоциональ-
ной комфортности со значениями по шкале «уход от 
проблем» r = −0,2173 (p > 0,05). При эмоциональном 
благополучии учащиеся в меньшей степени склонны к 
избеганию, игнорированию, отстранению от возника-
ющих трудностей, в полной мере принимают на себя 
ответственность за свою жизнь и берутся за решение 
всех проблем, мешающих достижению цели. 

Анализ результатов позволил выявить прямую 
связь коммуникативных особенностей учащихся и мо-
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ральной нормативности r = 0,2135 (p > 0,05). Неком-
муникативные формы поведения приводят к эгоцен-
тризму, огрублению личности и способствуют сниже-
нию нравственного уровня, возникновению мститель-
ности, зловредности, беспринципности, утрате нрав-
ственного контроля. 

В ходе исследования было выделено три группы уча-
щихся, различных по уровню социально-психологиче-
ской готовности — учащиеся с низким, средним и вы-
соким уровнем готовности. На основе полученных ре-
зультатов можно утверждать, что для учащихся с высо-
ким уровнем социально-психологической готовности к 
взаимодействию с образовательной средой вуза харак-
терен высокий уровень самопринятия, эмоциональное 
благополучие, позитивные отношения с окружающими, 
правильный и активный стиль жизни, высокая потреб-
ность в общении, самообладание, уверенность в себе. 
Исследование показывает, что к признакам и качествам 
социально-психологической готовности индивида к но-
вому социальному окружению можно отнести свобод-
ное владение учащимся вербальными и невербальны-
ми средствами социального взаимодействия, способ-
ность учащегося самому справляться с возникающими 
стрессовыми ситуациями, установки на активное взаи-
модействие с социальной средой, принятие социаль-
ной роли. А также конструктивное разрешение кон-
фликтных и напряженных ситуаций, способность брать 
ответственность на себя за свои поступки, проявления; 
успешное принятие решений; эмоционально-насыщен-
ные связи с людьми, наличие эмпатии. Учащимся дан-
ной группы свойственен высокий уровень самоприня-
тия, позитивное отношение к себе, принятие других та-
кими, какие они есть, ощущение эмоционального ком-
форта, а также высокий уровень интернальности как 
способности к принятию самостоятельных решений, от-
ветственности [2, с. 79].

У учащихся со средним уровнем социально-психо-
логической готовности к взаимодействию с образо-
вательной средой вуза уровень адаптации оптималь-
ный. Юноши умеют управлять собой и собственны-
ми поступками, самоконтроль для них не проблема, 
нет ничего, что сильно бы их тревожило. Уравновеше-
ны, спокойны, всем довольны, проявляют активность 
в учебной и общественной жизни школы и вуза. В от-
ношениях с окружающими проявляют теплые, друже-
ские чувства, открытость, эмпатию. Но, с другой сторо-
ны, молодые люди периодически испытывают трудно-
сти в освоении определенных социальных норм, ро-
лей, в формировании адекватных форм поведения и 
межличностных отношений, в результате чего ощуща-
ют эмоциональный дискомфорт и чувство неудовлет-
воренности от пребывания в данной образовательной 
среде.

Учащиеся с низким уровнем социально-психологи-
ческой готовности к взаимодействию с образователь-
ной средой вуза испытывают психологический дис-
комфорт, неудовлетворенность, ощущение собствен-

ной неполноценности. В результате этого им труд-
но включиться в учебную деятельность и общение со 
сверстниками, они эмоционально закрыты для взаи-
модействия с окружающими, принимают других с по-
зиции негативных установок. У данной группы испы-
туемых выявлены большие затруднения в адаптации 
к образовательной среде и социуму. Эти испытуемые 
имеют менее открытые и теплые отношения с окру-
жающими, чем испытуемые с высоким уровнем адап-
тации. К людям они относятся без особой симпатии, с 
подозрением. Учащимся сложно вести себя открыто 
и естественно, они часто испытывают стеснение. При 
этом некоторым юношам бывает сложно следовать со-
циальным требованиям, соблюдать правила. Не при-
нимая себя, человек принимает других с позиции не-
гативных установок. Молодые люди часто чувству-
ют недовольство окружающими, раздражение, могут 
быть порывисты и непоследовательны. Для них харак-
терен недостаток социальной активности, некоторая 
вялость, апатия, которые могут быть следствием неу-
веренности в себе, низкой самооценки. Кроме того, у 
данных испытуемых наблюдается низкий уровень ин-
тернальности. Они нередко чувствуют себя беспомощ-
ными и нуждаются в чьей-либо помощи. Для них харак-
терна несамостоятельность, ожидание руководства со 
стороны других людей. Им бывает сложно принять са-
мостоятельное решение. Свойственно критическое от-
ношение к людям и к себе, раздражение, презрение к 
ним, ожидание негативного отношения к себе, зависи-
мость от внешних факторов [1, с. 42]. 

Полученные результаты позволяют выявить психо-
логические особенности личности и поведения уча-
щихся, способствующие и препятствующие формиро-
ванию психологической готовности к обучению в ву-
зе, социально-психологической адаптации к образова-
тельной среде того или иного учебного заведения. Пе-
дагогам необходимо направить усилия на повышение 
уровня социально-психологической адаптации уча-
щихся через формирование высокого уровня само-
принятия и принятия окружающих, умения построить 
позитивные, продуктивные отношения с окружающи-
ми, достижение эмоционального благополучия. 
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