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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И АДАПТАЦИОННЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЛИЧНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА7 

Аннотация. В статье рассматривается проблема адаптации личности в 

контексте межличностных отношений применительно к образовательной среде 

вуза.  Анализируются результаты эмпирического исследования параметров со-

циально-психологической адаптации и  межличностных отношений личности у 

студентов вуза. Установлены статистически значимые различия по параметрам 

адаптации у студентов с высоким и сниженным уровнем взаимоотношений. 
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CHARACTERISTIC OF INTERPERSONAL DEALINGS AND ADAP-

TATION CONSTITUENTS OF HIGHER SCHOOLS STUDENTS’ PERSON-

ALITY 

Abstract. In the paper, the adaptation problem of personality in the context of 

interpersonal dealing inside the educational environment of a high school is consid-

ered. The results of an empirical investigation of the parameters of the social-

psychological adaptation and   interpersonal dealings of personality of students of a 

higher school are analyzed. Statistically significant differences on the adaptation pa-

rameters among students with high and degrade level of interpersonal dealings are 

found.  

Key words: interpersonal dealings, adaptational constituents, social-

psychological adaptation, educational environment. 

 

В условиях современной действительности  проблема адаптационных со-

ставляющих личности, несмотря на достаточно хорошую изученность вопроса, 

продолжает оставаться востребованной. Это связано с тем, что личности, взаи-

модействующей  в разных условиях социальной среды, в обществе с высоким 

уровнем нестабильности необходимо быть готовой к возникающим изменени-

ям.  

Исследование социально-психологических параметров адаптированности 

личности, ее готовности к межличностному взаимодействию в стрессовых ситу-

ациях образовательной среды сегодня привлекает внимание многих специали-

стов в области науке и практике. Так, в своих исследованиях М.В. Григорьева 

рассматривает проблематику   адаптации в современной школе и дает сравни-

тельный анализ образовательной среды дореформенной и реформируемой шко-
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лы. Автор определяет содержание понятия «адаптационная готовность лично-

сти» в рамках экопсихологического подхода. Она отмечает, что в разные перио-

ды школьной жизни на первый план выдвигаются отдельные компоненты адап-

тационной готовности личности, которые обеспечивают необходимое приспо-

собление к новым требованиям образовательной среды и на этой основе воз-

можно последующее развитие обучающегося [1]. 

Р.М. Шамионов в рамках современных прогрессивных подходов  раскры-

вает структуру  адаптационной готовности  и предлагает  оригинальное опреде-

ление как состояния, которое сопровождается психическим напряжением, поз-

воляющим личности сохранить настрой на приспособление к значимой ситуа-

ции, основанной на представлении о желаемом (успешном) её исходе [2]. 

С точки зрения адаптационных возможностей личности важное значение 

имеют современные представления о стрессе. Так, М.А. Кленова рассматривает 

понимание феномена стресса не только с учетом социально-психологических 

особенностей личности, но также с включением такой категории как представ-

ления о стрессе и отношение к нему [3]. 

Существенную роль  в понимание процесса адаптации на данном этапе 

развития науки  вносят исследования эмоциональных  состояний  личности сту-

дентов-практикантов на уроках.  В эмпирических исследованиях М.С. Ткачева 

выявляет помехи, связанные со статусом и малым опытом практикантов, а так-

же с психическим состоянием самих учеников на проводимых студентами уро-

ках [4]. 

В большинстве наших исследованиях указывается на взаимосвязь адапта-

ционных возможностей личности  и стрессоустойчивости личности. Так, опре-

делены  социально-психологические и индивидуальные характеристики лично-

сти как повышающие так и  снижающие ее адаптационные возможности в раз-

ных  условиях действительности у учащихся школ [5]. Отмечается взаимосвязь 

адаптационной готовности личности, ее основных социально-психологических 

параметров и синдрома эмоционального выгорания у специалистов стрессоген-

ных профессий [6]. В другом исследовании раскрывается взаимосвязь  социаль-

ной компетентности личности и ее адаптационных возможностей  на примере 

студентов разных специальностей. Определено, что социальная компетентность 

является существенной предпосылкой социально-психологической адаптации 

личности и ее адаптационных составляющих [7].   

Сегодня определенно можно сказать, что межличностное общение играет 

не маловажную роль в его адаптации к обучению в вузе.  На данный момент 

проблема  исследована явно недостаточно, не раскрыты взаимосвязи характери-

стик межличностных отношений и показателей адаптации студентов к образо-

вательной среде вуза. Исходя из этого, целью нашего исследования является 

изучение характеристик межличностных отношений и показателей адаптации 

студентов к образовательной среде вуза. 
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Методы исследования 

В исследовании использованы следующие психодиагностические методи-

ки: опросник межличностных отношений А.А. Рукавишникова,  методика соци-

ально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда. Для статистиче-

ской  обработки данных выбран t-критерий Стьюдента. В выборку исследования 

вошли студенты Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского  (44 испытуемых в возрасте 17-19 лет).     

Обсуждение  результатов 

В ходе исследования были проанализированы результаты межличностных 

отношений в выборке студентов. Количество баллов, которое можно было 

набрать по каждой из шести шкал опросника, колеблется от 0 до 9, где: 0-1 и 8-9 

экстремально низкие и экстремально высокие баллы, при этом поведение инди-

вида приобретает компульсивный характер; 2-3 и 6-7 - низкие и высокие баллы, 

поведение индивида может быть описано в соответствующем направлении; 4-5 - 

пограничные баллы и в поведении человека могут наблюдаться тенденции, ха-

рактерные как для высокого, так и для низкого уровня. В ходе исследования 

были получены следующие данные: По шкале  включение «Ie» (выраженное по-

ведение) 6% испытуемых имеют низкий показатель, 24% высокий, 3% экстре-

мально высокий показатель, у оставшиеся 67% испытуемых присутствуют  по-

граничные результаты. Высокие значения по этой шкале означают активное 

стремление человека принадлежать к различным группам, как можно чаще 

находиться среди людей, принимать окружающих, и чтобы они, в свою очередь, 

принимали участи в его деятельности, проявляли к нему свой интерес. Низкие 

значения говорят о том, что индивид не чувствует себя хорошо среди людей и 

будет иметь склонность избегать контактов. 

По шкале «Iw» (требуемое поведение) у 9% испытуемых выявлены экс-

тремально низкие значения, у 17% - низкие, у 24% - высокие, и у 15% экстре-

мально высокие значения. Высокие значения по этой шкале предполагают, что 

индивид имеет сильную потребность быть принятым остальными и быть в его 

обществе, даже в тех случаях, когда он сам не прилагает никаких усилий. Низ-

кие значения предполагают, что человек имеет тенденцию общаться с малым 

количеством людей и не проявляет поведения, направленного на поиски кон-

тактов, на стремление принадлежать к группам и общностям. 

По шкале «Се» (выраженное поведение) 6% испытуемых имеют экстре-

мально низкий показатель, 20% низкий, 20% высокий и у 35 % он экстремально 

высокий. Высокие значения свидетельствуют о стремлении индивида контроли-

ровать и влиять на окружающих, брать в свои руки руководство и принятие ре-

шений за себя и других. Низкие - показатель того, что индивид активно избегает 

принятия решений и не желает брать на себя ответственности. 

В соответствии со шкалой «Cw» (требуемое поведение) 12% испытуемых 

по данной шкале имеют экстремально низкие баллы, 38 % низкие баллы, 15 % 
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высокие и 6% экстремально высокие. Высокие значения отражают потребность 

индивида в контроле и руководстве со стороны окружающих, говорят о нежела-

нии брать на себя ответственность. Низкие значения предполагают, что индивид 

не принимает контроля над собой. 

По шкале аффекта «Aе» (выраженное поведение) у 12 % выявлены экс-

тремально низкие значения, 24% низкие, 20 высокие, и у 6% экстремально вы-

сокие значения. Высокие значения отражают стремление человека быть в близ-

ких, интимных отношениях с другими и проявлять к ним свои теплые и друже-

ские чувства. Низшие - показатель большой осторожности и избирательности в 

установлении близких чувственных отношений. 

В соответствии со шкалой «Аw» (требуемое поведение) - 9% испытуемых 

имеют экстремально низкие, 15% низкие, 41% высокие и 6% экстремально вы-

сокие значения показателей.  Высокие показатели говорят о потребности инди-

вида в том, чтобы окружающие стремились быть к нему эмоционально более 

близкими, делились своими интимными чувствами, вовлекали в глубокие эмо-

циональные отношения. Низкий показатель означает, что индивид очень осто-

рожен при выборе лиц, с которыми создает более глубокие эмоциональные от-

ношения. 

На основании полученных данных социально-психологической адаптации 

испытуемых можно разделить на 3 группы: с высоким уровнем адаптации (око-

ло 60%); с нормальным уровнем адаптации (около 40%); и с низким уровнем 

адаптации (менее 4%). Видно, что 59% испытуемых имеют высокий уро-

вень адаптации, 38% имеют средний уровень адаптации и лишь 3 % низ-

кий уровень. Так же большинство респондентов этой группы имеют высокий 

интегральный показатель самопринятия, принятие других, эмоциональный 

комфорт, интернальность.  

В ходе исследования выявлены статистически значимые различия по сле-

дующим параметрам адаптации у студентов с высоким и сниженным уровнем 

взаимоотношений: по шкале «адаптивности» (r=-2,2  p<0,05); «дезадаптивно-

сти» (r=7,7  p<0,01);  «не приятие себя» (r=6,8  p<0,01);; «эмоциональный дис-

комфорт» (r=6,6  p<0,01);  «внешний контроль» (r=5,7  p<0,01); «ведомость» (r=-

4,9  p<0,01);  и «эскапизм» (r=2,0  p<0,05) . 

Вывод 

Таким образом,  как следует из результатов исследования,  хороший уро-

вень развития межличностных отношений в студенческой группе оказывает по-

ложительное воздействие на значимые  характеристики социально-

психологической адаптации. Можно предположить, что межличностные отно-

шения играют весомую роль в успешной адаптации студентов к вузу. Однако 

для подтверждения этого необходимы дополнительные исследования. 
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