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Аннотация: Психологические феномены адаптации и самореализации являются достаточно популярными объ-

ектами психологических исследований. Они признаются врожденными и неотъемлемыми элементами бытия лич-

ности. Но вопросы о том, является ли один из этих процессов ведущим, противопоставлены они друг другу или, 

наоборот, сосуществуют, остаются не до конца раскрытыми. Необходимость расширения и углубления теоретиче-

ских положений и эмпирических данных о соотношении психологической адаптации и самореализации личности 

обусловила наш интерес к указанной теме. С учетом стадиальности рассматриваемых процессов был выбран 

юношеский возраст, так как изменение организационных, учебных и бытовых условий активизирует адаптацион-

ные механизмы, вследствие чего они проявляются отчетливее. И, согласно этапности самореализации, именно  

в этот возрастной период начинает развертываться собственно стадия самореализации как деятельностного во-

площения осознанных возможностей и потенций. На экспериментальной выборке было проведено психодиагно-

стическое обследование с применением методик, направленных на изучение адаптации и самореализации студен-

тов. Подвергнутые статистической обработке результаты исследования позволили достоверно распределить рес-

пондентов на три группы, в соответствии с выявленным уровнем психологической адаптации. Далее в этих груп-

пах были выявлены специфические особенности самореализации, согласующиеся с соответствующим уровнем 

адаптированности как промежуточным результатом психологической адаптации к изменившимся условиям.  

С применением факторного анализа были определены особенности самореализации в группах студентов-

первокурсников с низким, средним или высоким уровнем психологической адаптации. Выявлено, что особенности 

самореализации в группе студентов с высоким уровнем психологической адаптации в наибольшей степени при-

ближены к ее теоретической модели, изложенной в научно-методической литературе. Таким образом, результаты 

организованного эмпирического исследования позволили подтвердить предположение о взаимосвязи явлений пси-

хологической адаптации и самореализации личности, а также выявить особенности самореализации у студентов  

с разным уровнем психологической адаптации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы, касающиеся возможностей человека, его 

ресурсных состояний, на протяжении всей истории раз-

вития психологической мысли волновали исследовате-

лей не меньше, чем вопросы предназначения человека, 

вопросы, связанные с глобальной целью человеческого 

существования. Если обобщить некоторые из совре-

менных интерпретаций феноменов, лежащих в основе 

этих вопросов, то получится соотношение явлений 

адаптации и самореализации личности [1–3]. Сущест-

вует достаточно большое количество научных мнений 

относительно того, может ли индивидуальное бытие 

человека совмещать одновременно тенденции адапта-

ции к изменяющимся, преимущественно социокультур-

ным, условиям и тенденции самореализации как мак-

симально полного, преимущественно деятельностного, 

воплощения своего потенциала. Одни авторы утвер-

ждают, что там, где происходит адаптация, нет места 

самореализации [4], другие считают, что человек сам 

выбирает одну из двух альтернатив: либо адаптировать-

ся к реальности, либо самореализовываться в ней [5; 6]. 

Исследователи, занимающиеся преимущественно про-

блемами адаптации человека, проводят границу между 

адаптацией как процессом и адаптированностью как 

ожидаемым результатом, описывая последнюю как со-

стояние самоактуализации [7–9]. Еще одна группа авто-

ров свидетельствует в пользу того, что оба феномена 

могут бесконфликтно сосуществовать в процессе жиз-

недеятельности человека [10; 11]. Поскольку и адапта-

ция, и самореализация являются важными и неотъем-

лемыми элементами в жизни личности, мы склонны 

придерживаться второй точки зрения, но предполагаем, 

что в зависимости от уровня адаптированности само-

реализация будет иметь определенные особенности, 

касающиеся, в частности, и структуры.  

В плане активизации адаптационных ресурсов 

юношеский возраст является наиболее показательным 

[12–14], а также, по мнению ряда авторов, именно  

в юношеском возрасте происходит смена этапа с само-

актуализации на самореализацию личности, т. е. чело-

век от раскрытия своих потенциальных возможностей  

и способностей переходит к их деятельному воплоще-

нию в реальной жизни [15–17].  

Теоретически идеальные компоненты самореализа-

ции описаны в трудах гуманистических психологов 

[18]. Для проверки предположения о взаимосвязи адап-

тации и самореализации в жизнедеятельности личности 

нами было организовано эмпирическое исследование. 

Цель работы – выявление особенностей самореали-

зации у студентов-первокурсников с разным уровнем 

адаптации.  

 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальную выборку составили студенты-

первокурсники гуманитарных направлений подготовки 

Тольяттинского государственного университета (198 

человек). 

В исследовании использовались:  

– «Методика диагностики социально-психоло- 

гической адаптации» К. Роджерса и Р. Даймонд [19], 
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направленная на выявление уровня адаптации личности 

к условиям окружающей социокультурной среды;  

– методика «САМОАЛ» А.В. Лазуркина в адаптации 

Н.Ф. Калиной [20].  

 

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  

О Б С У Ж Д Е Н И Е  

На основе полученных результатов об особенностях 

психологической адаптации и их обработки с примене-

нием критерия Н-Краскала – Уоллеса, респонденты 

были достоверно распределены по трем группам 

(Н=172,6 при р<0,001). Студенты подгруппы с низким 

уровнем психологической адаптации (n=58) отличаются 

наличием разного рода трудностей и барьеров в про-

цессе установления оптимальных отношений как в из-

менившихся организационных и учебных условиях, так 

и при образовании устойчивых коммуникативных свя-

зей с однокурсниками. Их интерес к овладению новыми 

ролевыми позициями фрагментарен и неустойчив, они 

быстро утомляются от социальных контактов и не 

удовлетворены складывающимися межличностными 

взаимоотношениями. В подгруппе со средним уровнем 

психологической адаптации (n=84) можно отметить 

более заметные успехи в организации социального про-

странства; они в достаточной степени удовлетворяют 

потребность в общении посредством включенности  

в микрогруппы по интересам, где эффективно осваива-

ют приемы самоутверждения. Им требуется меньше 

времени на установление межличностных контактов, 

они проявляют стремление к повышению своего стату-

са в коллективе. Респонденты с высоким уровнем пси-

хологической адаптации (n=56), с одной стороны, про-

демонстрировали полное принятие и освоение норм  

и правил новой образовательной среды, с другой сторо-

ны, у них отмечается тенденция к преобразованию ок-

ружающих условий жизнедеятельности в соответствии 

с собственными интересами. Можно сказать, что они 

пытаются установить гармоничное равновесие между 

внешним окружением и внутренним содержанием.  

Следующий этап исследовательской работы был по-

священ изучению особенностей самореализации сту-

дентов-первокурсников с разным уровнем психологиче-

ской адаптации. К специфическим особенностям само-

реализации респондентов с низким уровнем психологи-

ческой адаптации можно отнести симметрично низкие 

показатели по всем шкалам методики «САМОАЛ». 

Данный контингент отличается неуверенностью в своих 

возможностях, но завышенными притязаниями, погру-

женностью в прошлые обиды и, как следствие, недове-

рием к новым впечатлениям и знакомствам, страхом 

перед всем неизвестным, что, в свою очередь, блокиру-

ет как появление, так и проявление креативности. Этим 

студентам значительно недостает автономности и спон-

танности, они испытывают существенные трудности  

в самопонимании и самопринятии, что негативно ска-

зывается на процессе организации межличностного 

взаимодействия (что уже было отмечено по результатам 

психодиагностики адаптированности). Следующий шаг 

анализа был связан с провидением процедуры фактор-

ного анализа показателей шкал методики «САМОАЛ» 

для представителей данной подгруппы. В результате 

были выделены четыре фактора. В первый фактор  

с наибольшими весами вошли такие шкалы, как «Авто-

номность» (0,90), «Гибкость в общении» (0,69), «Кон-

тактность» (0,59), что, обобщая, можно обозначить как 

«коммуникативный» компонент. Второй фактор образо-

ван следующими шкалами: «Аутосимпатия» (0,86), 

«Спонтанность» (0,66), «Самопонимание» (0,65),  

«Креативность» (0,62), составляющими компонент «са-

мопринятие». Третий фактор образован шкалами «Цен-

ности» (0,76) и «Взгляд на природу человека» (0,71).  

В четвертый фактор вошли «Потребность в познании» 

(0,91) и «Ориентация во времени» (0,76), позволяющие 

человеку жить «здесь-и-теперь», что можно условно 

назвать компонентом «осознание настоящего момента». 

Таким образом, можно говорить, что, несмотря на изна-

чальные показатели по шкалам, самореализация рес-

пондентов с низким уровнем психологической адапта-

ции представлена следующими компонентами: комму-

никативностью, самопринятием, ценностями и осозна-

нием настоящего момента. 

Анализируя особенности самореализации студентов 

со средним уровнем психологической адаптации, мож-

но говорить о том, что их показатели по шкалам мето-

дики «САМОАЛ» несколько выше, чем у представите-

лей первой подгруппы. Так, они уже более склонны 

ценить текущие моменты жизни, но периодически об-

ращаются к прошлому для оценки достигнутого в на-

стоящем. У них наблюдается стремление к познанию 

нового и элементы креативности, но, наряду с этим, 

отмечается и недоверие к незнакомым людям, что также 

проявляется в недостаточной спонтанности. Недоста-

точно выраженное самопонимание находит отражение  

в противоречивости «Я-концепции», но тем не менее не 

мешает их демонстративному проявлению самостоя-

тельности в принимаемых решениях. Данные респон-

денты достаточно общительны и способны к адекват-

ному самовыражению в межличностных отношениях. 

Результатом проведения факторного анализа стало вы-

деление пяти факторов в структуре самореализации.  

В первый фактор вошли такие шкалы, как «Креатив-

ность» (0,77), «Ориентация во времени» (0,74), «Цен-

ности» (0,72), «Потребность в познании» (0,71), содер-

жательное обобщение которых можно назвать «мотива-

ционно-смысловым» компонентом. Второй фактор об-

разован совокупностью шкал «Спонтанность» (0,82), 

«Автономность» (0,75), «Контактность» (0,72), которые 

можно свести к компоненту «уверенность в себе».  

В третий фактор вошли шкалы «Самопонимание» (0,94) 

и «Аутосимпатия» (0,53) (с меньшим весом эта шкала 

также входит в первый и второй факторы), что условно 

можно обозначить как компонент «самопринятие». Чет-

вертый фактор представлен «Гибкостью в общении» 

(0,89), а пятый – шкалой «Взгляд на природу человека» 

(0,92). Таким образом, самореализация студентов со 

средним уровнем психологической адаптации выглядит 

как совокупность следующих компонентов: мотиваци-

онно-смыслового, уверенности в себе, самопринятия, 

гибкости в общении, веры в человеческие возможности. 

Особенности самореализации группы студентов  

с высоким уровнем психологической адаптации, по 

сравнению с другими группами, выражаются в наибо-

лее высоких показателях по всем шкалам методики 

«САМОАЛ». Преимущественное выражение получили 

пункты «Ценности» и «Креативность», наименьшее 

значение имеет пункт «Спонтанность», что может 
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свидетельствовать о том, что рассматриваемый контин-

гент творчески подходит к повседневной деятельности 

и жизни в целом, руководствуясь при этом высшими 

человеческими ценностями, но учитывая при этом ус-

ловия и требования окружающей действительности. 

Результатом применения факторного анализа стало вы-

деление четырех факторов. В первый фактор по умень-

шению нагрузки вошли шкалы «Аутосимпатия» (0,82), 

«Автономность» (0,76), «Спонтанность» (0,72), «По-

требность в познании» (0,55). Содержательно они могут 

быть объединены в компонент «направляемость изнут-

ри». Второй фактор образован на положительном полю-

се шкалами «Контактность» (0,70) и «Гибкость в обще-

нии» (0,69); с отрицательным знаком в этот фактор вхо-

дят шкалы «Ценности» (−0,67) и «Потребность в по-

знании» (−0,59), что может свидетельствовать об убеж-

денности данных респондентов в том, что удовлетворе-

ние коммуникативных потребностей приводит к не-

удовлетворенности познавательных, связанных с цен-

ностной иерархией личности. Обобщенно можно на-

звать этот фактор компонентом «коммуникативность». 

Третий фактор образовали шкалы «Взгляд на природу 

человека» (0,83) и «Креативность» (0,79), сочетаясь, 

таким образом, в компонент «творческий взгляд на че-

ловеческие возможности». В четвертый фактор объеди-

нились шкалы «Ориентация во времени» (0,85), «Само-

понимание» (0,71), «Ценности» (0,40), которые условно 

образуют компонент «осознание настоящего момента». 

В итоге можно констатировать, что студентам с высо-

ким уровнем психологической адаптации свойственны 

следующие компоненты факторной структуры самореа-

лизации: направляемость изнутри, коммуникативность, 

творческий взгляд на человеческие возможности, осоз-

нание настоящего момента.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Полученные результаты исследования самореализа-

ции у групп студентов-первокурсников с разным уров-

нем психологической адаптации позволили отметить 

присутствие специфических особенностей. Так, студен-

тов с низким и высоким уровнями адаптированности 

объединяет присутствие такого компонента самореали-

зации, как осознание настоящего момента. У студентов 

среднего и высокого уровней адаптированности можно 

отметить наличие сходного компонента самореализа-

ции, связанного с верой в человеческие возможности. 

Общим компонентом первой и второй групп является 

самопринятие. У всех рассматриваемых респондентов  

в разной степени выражен компонент, связанный с ком-

муникативной активностью личности, что вполне объ-

яснимо доминированием социального окружения в жиз-

ни человека. Наиболее близкими к теоретически иде-

альным являются компоненты самореализации, выяв-

ленные у студентов-первокурсников с высоким уровнем 

психологической адаптации. Это подтверждает наше 

предположение о сосуществовании и взаимосвязи в жиз-

недеятельности личности феноменов адаптации и са-

мореализации, а также о наличии специфических осо-

бенностей самореализации в зависимости от уровня 

психологической адаптации. Таким образом, установ-

лена взаимосвязь между уровнем психологической 

адаптации и особенностями проявления самореализа-

ции. Так, студентам с низким уровнем психологической 

адаптации свойственно наиболее яркое проявление та-

ких особенностей самореализации, как «коммуникатив-

ный компонент», «самопринятие», «ценности», «осоз-

нание настоящего момента». Для первокурсников со 

средним уровнем психологической адаптации харак-

терны следующие особенности: «мотивационно-смыс-

ловой компонент», «уверенность в себе», «самоприня-

тие», «гибкость в общении», «вера в человеческие воз-

можности». Для студентов с высоким уровнем психоло-

гической адаптации были установлены в порядке убы-

вания проявленности следующие особенности самореа-

лизации: «направляемость изнутри», «коммуникатив-

ность», «творческий взгляд на человеческие возможно-

сти», «осознание настоящего момента». 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Поскольку самореализация является многомерным 

явлением и понимается не только как результат макси-

мально полного воплощения осознанных способностей 

и потенциальных возможностей, но и как процесс, то 

обнаруженная связь между психологической адаптаци-

ей и самореализацией имеет практическую значимость. 

Так, разработка и организация мероприятий, направ-

ленных на активизацию адаптационных механизмов 

студентов с низким и средним уровнями психологиче-

ской адаптации, приведет и к оптимизации структуры 

самореализации данных респондентов, позволит им 

быть более успешными и эффективными в личной, 

учебной и иных сферах жизнедеятельности. 
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Abstract: The psychological phenomena of adaptation and self-fulfillment are popular enough subjects of psychologi-

cal investigations. They are considered congenial and integral elements of a personality reality. However, the questions if 

any of these processes is the leading one, if they are opposed to each other, or, just the contrary, coexist remain undiscov-

ered. The necessity to expand and deepen the theoretical ideas and empirical data about the interrelations between the psy-

chological adaptation and self-fulfillment of a personality caused the author’s interest in this topic. Considering  

the stadiality of the issues under the study, the author selected the adolescent age as the changes in the organizational, edu-

cational and everyday conditions activates the adaptation mechanisms, which results in their more distinct manifestation. 

According to the self-fulfillment phasing, the stage of self-fulfillment as the activity implementation of cognitive possibili-

ties and potencies starts exactly during this age period. Using the experimental sample, the author carried out  

the psychodiagnostic analysis with the application of the techniques aimed at the study of adaptation and self-fulfillment of 

the students. The statistically processed results allowed adequate distributing of the respondents into three groups accord-

ing to the determined level of psychological adaptation. Subsequently, the specific peculiarities of self-fulfillment were 

detected within these groups that were consistent with the corresponding level of adaptedness as the intermediate result of 

psychological adaptation to the changing conditions. Using the factor analysis, the author determined the special aspects of 

self-fulfillment in the groups of first-year students with the low, middle and high level of psychological adaptation. It is 

discovered that special aspects of self-fulfillment in the group of students with high level of psychological adaptation are 

most approximated to its theoretical model described in the research and methodological literature. Therefore, the results 

of organized empirical research allowed proving the hypothesis about the interrelation of the phenomena of psychological 

adaptation and self-fulfillment of a personality and determining the special aspects of self-fulfillment of the students with 

different levels of psychological adaptation. 
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