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“Morphological test of life values” by V. F. Sopov and L. V. Karpushina, 
“Diagnostic technique for social and psychological orientations of a 
personality in motivational and need-related spheres” by O. F. Potem-
kina (original questionnaire), and methods of mathematical statistics. 
Research results allow to trace qualitative changes in the structure of 
valuable and meaningful personal orientation. The investigation helps 
to single out significant correlations between personal values and 
social-psychological orientations and perceptions at various stages 
of professionalization.
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Представлены результаты эмпирического исследования эмо-
ционально-нравственных факторов социально-психологи-
ческой адаптации студентов к образовательной среде вуза. 
Цель исследования, используя метод корреляционного ана-
лиза, определить значимые взаимосвязи показателей соци-
ально-психологической адаптации и эмпатии по отношению 
к представителям разных возрастных и социальных групп у 
студентов первого курса. Применение психодиагностического 
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инструментария (шкала социально-психологической адаптации 
к. роджерса и р. даймонда в адаптации т. в. Снегиревой, ме-
тодика экспресс-диагностики эмпатии и. м. Юсупова) на вы-
борке 60 студентов 1-го курса в возрасте 17–19 лет позволило 
получить значимые положительные связи между принятием 
себя и эмпатией с малознакомыми людьми, принятием других 
и эмпатией к героям художественных произведений. Значимые 
отрицательные статистические связи получены между непри-
нятием себя и эмпатией с детьми, между ожиданием внешнего 
контроля и эмпатией с детьми. отмечено, что в группе студен-
тов самый высокий средний балл имеет шкала «Эмпатия с ро-
дителями», половина значимых взаимосвязей показателей со-
циально-психологической адаптации приходится на эмпатию с 
детьми; 25% – на эмпатию по отношению к незнакомым людям, 
что обусловлено ориентацией студентов – будущих педагогов 
и психологов – на работу с детьми и взрослыми клиентами. 
Сделан вывод о том, что уровень социально-психологической 
адаптации взаимосвязан с эмпатией.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, сту-
денты, эмпатия, статистические взаимосвязи.

Введение

Проблема формирования активной, мобиль
ной и самостоятельной в принятии решений лич
ности для современного общества чрезвычайно 
актуальна. Мир постоянно меняется, трансфор
мируются практически все сферы жизнедеятель
ности человека. Непрерывный поток информа
ции, которую необходимо воспринимать, класси
фицировать, осознавать и усваивать, оказывает 
сильное влияние на сознание подрастающего и 
формирующегося человека; постоянно меняются 
условия деятельности и требования к личности. 
Значительная динамика ценностных ориентаций 
в обществе, по сравнению с недалеким прошлым, 
ставит молодых людей в ситуацию нравственного 
выбора, осуществляющегося часто не в пользу 
социально полезных ориентаций и действий. 
Особенно остро проблема нравственного выбора 
стоит в процессе социально-психологической 
адаптации к новым условиям деятельности. 
Студенты – это вчерашние школьники, которые 
воспринимают мир по-новому, открыты людям, 
новым знакомствам, готовы найти для себя авто
ритеты и образцы поведения, попробовать себя 
в различных сферах. Но в то же время многим 
приходится довольно сложно в новой среде, 
при общении с новыми людьми и освоении но
вой сферы и нового содержания деятельности. 
Перед молодыми людьми возникают вопросы, 
связанные с выбором сферы активных измене
ний: менять ли что-то в среде или изменить свое 
отношение к происходящему и действия; если 
ориентироваться на изменения в социальном 
окружении, то какую выбрать стратегию, какова 
должна быть сила влияния на социальное окру
жение, где границы этого влияния, насколько 
оно совместимо с этическими и нравственными 
нормами? Ответы на эти вопросы находятся 
индивидуально – в зависимости от жизненного 

опыта и личностных особенностей, но в любом 
случае значительную роль в процессе приня
тия решения играют эмоциональные явления, 
лежащие в основе нравственности человека. 
Одним из таких эмоционально-нравственных 
основ является эмпатия как способность к со
переживанию другому человеку, постижению 
его эмоционального состояния, антиципации 
эмоциональных реакций в той или иной ситуа
ции [1, с. 463]. В связи с этим встает проблема 
эмоционально-нравственных основ социально-
психологической адаптации студентов в новой 
образовательной среде вуза.

Кроме того, молодые люди, начиная обучать
ся в вузе, становятся более самостоятельными от 
родителей, видят перед собой много соблазнов, 
которые могут оказывать на них негативное воз
действие. Молодежь XXI в. является свидетелем 
того, что многие нравственные ценности обе
сценились, потеряли значимость, перестали быть 
ориентирами в жизни и деятельности. Студенты 
стоят перед моральным выбором поступков, 
часто попадая в трудные ситуации и находясь 
в условиях аксиологического вакуума. Соци
ально-психологическая адаптация в условиях 
неопределенности внешних условий активности 
и внутренних ориентиров жизни и деятельности 
может быть затрудненной, а в некоторых случаях 
и невозможной. Особенно сильное влияние на 
процесс и результат социально-психологической 
адаптации в этом плане оказывает эмпатия как 
эмоциональный отклик на переживания дру
гого человека. В основе такого отклика лежат 
эмоционально-оценочные процессы, связанные 
с понятиями добра и зла. Важно знать поэтому, 
каким образом взаимосвязаны показатели соци
ально-психологической адаптации и эмоциональ
но-нравственные качества личности молодых 
людей. В связи с этим необходимо исследование 
взаимосвязи эмоционально-нравственных ка
честв и социально-психологической адаптации 
у студентов.

Теоретическое обоснование исследования

Эмоционально-нравственное развитие лич
ности основано на сопереживании, понимании 
и передаче настроения, влияет на проявления 
эмоциональной сферы, отношение к различным 
сторонам действительности, отражает характер 
нравственной деятельности, обогащает эмоци
онально-нравственный опыт через отношение 
человека к миру и людям в форме непосредствен
ного переживания.

Вопросами социально-психологической адап
тации занимались А. А. Налчаджян, А. А. Реан, 
Н. И. Сарджвеладзе, Ф. Б. Березин, М. В. Григо
рьева, О. И. Зотова, В. П. Каширина и др. Иссле
дователи обращают внимание на содержание и 
структуру социально-психологической адаптации 

[2–4], особенности адаптации школьников [5], 
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определяют факторы и показатели адаптации [6], 
раскрывают связь показателей социально-психо
логической адаптации с личностными качествами 
индивида [7] и его адаптационными способно
стями [8].

Постановка задачи

Анализ научной литературы свидетельствует, 
что проблема социально-психологической адапта
ции в связи с эмоционально-нравственными каче
ствами  достаточно полно изучена для учащихся 
начальной школы. Что же касается аналогичной 
проблемы по оношению к студентам первых кур
сов, то она практически не изучена. Цель нашего 
исследования: используя метод корреляционного 
анализа, определить значимые взаимосвязи по
казателей социально-психологической адаптации 
студентов первого курса и эмпатии по отношению 
к представителям разных возрастных и социаль
ных групп.

Выборка, методики и методы исследования

В ходе исследования были использованы 
следующие методики: шкала социально-психо
логической адаптации (разработана К. Роджерсом 
и Р. Даймондом и адаптирована Т. В. Снегире
вой), методика экспресс-диагностики эмпатии 
(И. М. Юсупов). В качестве математико-статисти
ческих методов производился подсчет среднего 
значения и корреляционный анализ с подсчетом 
коэффициента Пирсона. В исследовании приня
ли участие 60 студентов 17–19-ти лет, 1-го курса 
факультета психолого-педагогического и специ
ального образования. 

результаты исследования и их обсуждение

Коэффициент социально-психологической 
адаптированности колеблется: 0,5–0,7. Это значит, 
что полностью из группы студентов, участвующих 
в исследовании, не адаптировался еще никто. 
При этом видно, что процесс социально-психо
логической адаптации идет довольно равномерно, 
потому что разница коэффициентов составляет 
всего 0,2 единицы: следовательно, все испытуе
мые испытывают друг к другу обычные чувства 
и эмоции, всем довольно комфортно, никто не 
чувствует себя в чем-то ущемленным. Стоит за
метить, что процесс адаптации студентов продол
жается, различные общественные мероприятия, 
новые предметы несут с собой новые эмоции, 
которые могут расположить испытуемых друг к 
другу в большей степени, что облегчит и ускорит 
их дальнейшую адаптацию.

Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что уровень социально-психологической 
адаптации человека в обществе, его отношение к 
себе и окружающим связан с эмпатией.

Так, по шкале «Принятие – непринятие себя» 
все испытуемые набрали большее количество бал
лов в разделе «принятие себя» (57,9–14,5), т. е. они 
умеют принимать себя такими, какие они есть, в 
целом относятся к себе позитивно, умеют быть в 
меру самокритичными.

По шкале «Принятие других – конфликт с 
другими» испытуемых условно можно разделить 
на три группы: в первой однозначное принятие 
других (63% испытуемых). Студенты могут при
нимать людей такими, какие они есть, не обращать 
внимание на мелкие недостатки. Скорее всего, эти 
люди не любят конфликтные ситуации, предпо
читают иметь со всеми нормальные отношения. 
У данной группы испытуемых довольно высо
кий уровень эмпатии по отношеню к родителям, 
старикам, детям и незнакомым людям (М = 11), 
т. е. большинство людей вызывает у них положи
тельные эмоции, они не идут на конфликт, умеют 
сопереживать и сочувствовать, умеют помочь в 
нужный момент, поддержать. Все это помогает 
им лучше адаптироваться к окружающей среде, 
быстрее привыкнуть к новым условиям, найти 
единомышленников, заняться интересным де
лом. Об этом свидетельствует и коэффициент 
корреляции этой  группы в целом между общим 
показателем адаптированности и показателем по 
этой шкале (r = 0,39, при р < 0,01).

Во второй группе – принятие людей происхо
дит с какими-либо условиями или ограничения
ми (24%). В ней разрыв между показателями при
нятия и конфликта с окружающими составляет 
3–7 баллов, что является небольшим значением. 
Это может свидетельствовать о том, что данные 
испытуемые привыкли общаться с определенным 
кругом лиц, которых они достаточно хорошо 
знают. К посторонним же они относятся с по
дозрением, могут быть неискренними с ними, 
долго присматриваются. У них могут быть 
стереотипы восприятия людей, мешающие им 
быть гибкими в отношениях с ними. К тому же 
данные испытуемые могут быть вспыльчивы, 
агрессивны, высокомерны – все это может слу
жить причиной их конфликтов с окружающими. 
У них не очень высок уровень эмпатии, особенно 
к старикам (М = 6). Это свидетельствует о том, 
что испытуемые проявляют свои эмоциональ
но-нравственные качества не всегда, выборочно 
или ситуативно. Этим студентам сложнее адап
тироваться в обществе, в новой среде, потому 
что общение приносит им примерно одинаковое 
количество позитивных и негативных эмоций, их 
что-то не устраивает в других, т. е. они не всегда 
могут приспособиться и привыкнуть к новой 
социальной среде.

В третьей группе – непринятие окружаю
щих, конфликты (13%). Результаты показали, 
что они чаще конфликтуют с другими людьми, 
чем принимают их. Скорее всего, эти студенты 
ставят себя выше других людей, мнительны, раз
дражительны, критически относятся к людям, 
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презирают их. Это может быть связано с тем, 
что они еще не адаптировались к новой среде, 
им тяжело найти контакт и общие точки сопри
косновения с людьми, они стараются противо
поставить себя коллективу.

Стоит заметить, что испытуемые, которые 
больше конфликтуют с окружающими, чаще 
решают свои проблемы сами, у них показатель 
по шкале «уход от проблем» значительно ниже, 
чем у тех, кто хорошо умеет принимать окружа
ющих людей (М = 13 по сравнению с М = 22). 
Скорее всего, это связано с тем, что конфликт
ные люди не любят привлекать к своим делам 
посторонних, надеются только на себя. В то же 
время это может быть показателем того, что, 
решая проблемы, человек может не обращать 
внимание на эмоциональные состояния окру
жающих, для него важно собственное эмоцио
нальное состояние.

В группе обследуемых студентов самый 
высокий средний балл (М=9,8) имеет шкала 
«эмпатия с родителями». Это можно объяснить 
тем, что родители – самые близкие люди, кото
рых человек знает с рождения. Многие студенты 
до сих пор живут с родителями, связаны с ними 
общими проблемами и переживаниями, поэтому 
достаточно эмпатийно относятся к ним. К тому же 
часто случается так, что неудачи родителей как-
либо отражаются на детях, следовательно, дети в 
какой-то степени сопереживают сами себе. Также 
если у человека в семье хорошие отношения, ему 
намного проще адаптироваться в обществе, пото
му что отсутствуют нервозность, раздражитель
ность, плохое настроение.

При подсчете уровня корреляции была полу
чена положительная значимая связь между при
нятием себя и эмпатией с малознакомыми людьми 
(r = 0,28, при p ≤ 0,05). Чем выше у человека 
принятие себя, тем выше уровень эмпатии с не
знакомыми и малознакомыми людьми. Чем лучше 
человек воспринимает себя, свои достоинства и 
недостатки, тем меньше он критикует окружаю
щих, может сопереживать и помогать малозна
комым людям. Чем выше развиты эмпатические 
способности человека с малознакомыми людьми, 
тем лучше он умеет принимать себя таким, какой 
он есть, так как не боится попасть в нелепую 
ситуацию, выглядеть некомпетентным. Человек 
относится позитивно к окружающим людям и 
взамен ждет такого же отношения к себе.

Отрицательная значимая статистическая 
связь получена между непринятием себя и эмпа
тией с детьми (r = -0,41 при p ≤ 0,01). Следова
тельно, чем выше у человека уровень непринятия 
себя, тем меньше он может эмпатировать детям. 
Человек постоянно в себе чем-то недоволен, на
ходит негативные черты, проблемы, из-за этого 
в детях он видит не радость, а проблемы. Чем 
ниже уровень эмпатии по отношению к детям, 
тем критичнее человек относится к себе. Дети 
ведут себя непосредственно, открыты людям, ис

кренни. Человек, который не умеет сопереживать 
и сочувствовать детям, скорее всего, не умеет 
воспринимать себя.

Положительная статистическая взаимосвязь 
получена между принятием других и эмпатией с 
героями художественных произведений (r = 0,26, 
при p < 0,05). Чем выше принятие других, тем 
выше эмпатия с героями художественных произ
ведений. Если человек умеет принимать других 
людей, то при чтении художественных произве
дений он без труда сопереживает и сочувствует 
героям, умеет почувствовать их состояние и 
эмоции, поставить себя на их место и пережить 
определенную ситуацию. Чем выше эмпатия 
с героями художественных произведений¸ тем 
лучше человек умеет принимать окружающих, от
носится к ним менее критично, может смириться 
с какими-то недостатками. Как известно, герои 
произведений бывают как положительные, так и 
отрицательные, в зависимости от того, к каким 
героям человек проявляет эмпатию, можно судить 
о том, какие качества он ценит в людях.

Обратная значимая статистическая связь 
получена между ожиданием внешнего контроля 
и эмпатией с детьми (r = –0,32 при p < 0,05). Чем 
выше у человека ожидание внешнего контроля, 
тем ниже эмпатия с детьми, так как, если человек 
ожидает, чтобы его контролировали, направляли, 
значит он несамостоятелен, не умеет принимать 
собственные решения и нести за них ответствен
ность, ждет чьих-то подсказок и указаний. Такой 
человек, несмотря на свой возраст, сам похож на 
ребенка, поэтому ему тяжело сопереживать детям, 
ведь он все время ждет, чтобы пожалели его и по
сочувствовали ему. Чем выше у человека уровень 
эмпатии с детьми, тем ниже ожидание внешнего 
контроля. Если он умеет сочувствовать и сопере
живать детям, помогает им решить какие-то про
блемы, он умеет брать на себя ответственность 
не только за самого себя, но и за других. В таком 
случае, ему не нужен контроль со стороны, он сам 
умеет контролировать ситуацию.

В ходе исследования выяснилось, что 50% 
значимых взаимосвязей приходится на эмпатию с 
детьми. Это, скорее всего, связано с тем, что наши 
испытуемые – студенты-педагоги, которым пред
стоит работать с детьми. Возможно, в настоящее 
время многие из них переживают, правильно ли 
они выбрали профессию, все ли у них получится. 
Очевидно, вопрос профессии, интерес и любовь к 
детям, скорее всего, доминируют у них. В связи с 
этим возникают эмоции, которые помогают адап
тироваться в новой образовательной среде. 25% 
значимых взаимосвязей относится к эмпатии с 
малознакомыми людьми. Это может быть связано 
с тем, что испытуемые очень часто сталкиваются с 
новыми людьми, приобретают новые знакомства и 
социальные связи. К тому же будущая профессия 
предполагает общение с новыми людьми, которым 
придется помогать, сопереживать и сочувствовать. 
25% значимых статистических взаимосвязей отно
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сится к принятию других или конфликту с ними и 
эмпатии к героям художественных произведений. 
Возможно, испытуемые попали в новый коллек
тив, им приходится в процессе образовательного 
процесса изучать не только новые дисциплины, но 
и людей, узнавать лучше своих одногруппников, 
преподавателей, принимать или не принимать их, 
делать какие-то совместные работы и проекты. 
Кроме того, испытуемые начали знакомиться со 
специальной литературой, которая полезна для 
их будущей профессии, следовательно, и героев 
художественной литературы они воспринимают 
через призму новых психологических знаний. В 
любом случае все новое и непривычное вызывает 
у испытуемых эмоции, которые каждый чувствует, 
контролирует и интерпретирует по-своему.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вы
вод: уровень социально-психологической адапта
ции взаимосвязан с эмоционально-нравственны
ми качествами личности. Если человек принимает 
себя таким, какой он есть, в меру самокритичен, 
не ставит себя выше других, ему довольно легко 
принять других такими, какие они есть. К тому 
же он способен проявлять эмоционально-нрав
ственные качества по отношению к окружающим, 
сопереживать, сочувствовать, умеет поставить 
себя на место другого.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
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The article presents the results of empirical study of emotional and 
moral factors of students’ social-psychological adaptation to higher 
educational institution environment. The objective of the study is to 
determine meaningful interconnections between social-psycholog-
ical adaptation and empathy in relation to representatives of dif-
ferent age and social groups of first-year students. In order to do 
it the authors used correlation analysis method. Utilization of psy-
chodiagnostic methods (T. V. Snegireva’s adaptation of Rogers and 
Dymond’s scale of social psychological adjustment; I. M. Yusupov’s 
express diagnostics of empathy) on the sample of 60 first-year stu-
dents aged 17–19 allowed to obtain significant positive connections 
between self-perception and empathy with strangers; self-percep-
tion and empathy with fiction characters. Significant negative statis-
tical connections were discovered between self-rejection and em-
pathy with children; external control expectation and empathy with 
children. It was found out that in the group of students the highest 
average point belongs to “empathy with parents” scale; half of the 
significant interconnections between the markers of social-psycho-
logical adaptation account for empathy with children; 25% accounts 
for empathy with strangers, which is conditioned by students’ (that 
are future teachers and psychologists) orientation towards work with 
children and adults. Authors of the study come to the conclusion 
that the level of social-psychological adaptation and empathy are 
interconnected.
Key words: social and psychological adaptation, students, empathy, 
statistical interconnections.
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Представлен анализ взаимосвязи субъективного благополу-
чия, уровня социализации и готовности к риску на примере 
двух выборок: «Эмо»-подростков и молодых людей, не относя-
щих себя к неформальным группировкам. Показана перспек-
тивность исследования молодежных субкультур. Применение 
психодиагностического инструментария «шкалы субъективно-
го благополучия» (е. Б. Фанталовой), «методики для изучения 
социализированности личности учащегося» (м. и. рожкова), 
«методики диагностики степени готовности к риску» (г. шу-
берта) позволило выявить, что уровень субъективного благо-
получия и социализации у неформалов ниже, в то время как 
готовность к риску выше, чем в контрольной группе. Субъек-
тивное благополучие, социализация и готовность к риску на-
ходятся в корреляционной взаимосвязи. Прикладной аспект 
изучаемой проблемы может быть реализован педагогами-
психологами образовательных учреждений для диагностики 
и коррекции социально-психологической адаптации и субъек-
тивного благополучия учащихся.
Ключевые слова: социализация, субъективное благополучие, 
готовность к риску, молодежная субкультура.

Введение

Молодежная субкультура возникает как 
сообщество «иных людей»; представители по
добных объединений противопоставляют себя 
всему остальному обществу, показывая «свою 
уникальность» и непохожесть на остальных. 
Проблема исследования молодежных субкуль
тур является многогранной и многоплановой; 
неформальные молодежные группировки вы

ступают предметом изучения не только соци
альной психологии [1], а также социологии [2] 
и философии [3].

Теоретический анализ проблемы

Как отмечает М. В. Осорина, детская субкуль
тура выполняет те же функции, что и любая куль
тура взрослых: она помогает решать значимые 
возрастные проблемы развития благодаря позна
нию себя, самостоятельному «изобретению» форм 
освоения окружающего пространства в результате 
интуитивного открытия способов удовлетворения 
своих познавательных потребностей [1, с. 332]. 
В нашем исследовании предпринята попытка 
установления психологических особенностей 
субъективного благополучия и социализации 
представителей молодежной субкультуры «Эмо». 
«Эмо» (сокращение от «эмоциональный») – это 
сленговое определение популярной субкультуры, 
возникшей в середине 1980-х гг. в Вашингтоне 
(США), а с 2000 г. получившей свое распростра
нение в России. Идеология «Эмо» сосредоточена 
вокруг внутренних ощущений и таких эмоци
ональных состояний, как грусть, тоска, роман
тическая любовь. В образе «Эмо» преобладает 
черный цвет, что может быть вызвано депрессией, 
несчастьем, отверженностью. Часто он сочетается 
с розовым – это своеобразный вызов общей мрач
ности, отрицание связи с готической субкультурой 
и приближение к панк-року, надежда на любовь, 
романтику и нежность [4].

Актуальность нашего исследования состоит 
в противоречии между нарастающей популяр
ностью в среде подростков приверженности 
субкультурным объединениям и отсутствием 


