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Abstract. The article is devoted to the features of self-assessment of psychological adaptability of personality 

and empirical study of its possible determinants. Possible determinants of adaptive potential are presented, based 

on the generalization of the points of view available in the scientific literature. Statistically justified level of au-

tomatia as one of the reasons for the adaptability. The higher automatia, the higher the self-esteem of the re-

sources of adaptability of the personality. Also briefly touched upon aspects of the relationship of ideas about 

their own adaptive capabilities and the real degree of adaptation of the individual. 
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Современный темп прогресса окружа-

ющих социо-экономических и информа-

ционных условий среды обуславливает 

специфические требования к квалифика-

ции и личностным особенностям профес-

сионала. Влияние этих требований особо 

заметно сказывается на личности молодо-

го специалиста, выпускника высшего 

учебного заведения. Одним из ведущих 

качеств, обеспечивающих эффективность 

профессиональной и личностной самореа-

лизации, является способность быстро и 

оптимально адаптироваться в нестабиль-

ной обстановке. Адаптация большинством 

исследователей понимается как цель, про-

цесс и результат установления гармонич-

ного сосуществования индивида в окру-

жающей, в том числе социальной, среде. 

Адаптированность рассматривается как 

некий промежуточный результат непре-

кращающегося процесса адаптации. А 

адаптивность можно представить как не-

кое ресурсное состояние человека, пред-

располагающее к более легкому и быст-

рому или наоборот более продолжитель-

ному и затруднительному нахождению 

компромисса между требованиями окру-

жающей действительности и собственны-

ми возможностями и желаниями личности 

[4]. Как ресурсное состояние адаптив-

ность может в разной степени быть осо-

знанной и оцененной носителем. Нас за-

интересовал вопрос о том, какие личност-

ные особенности могут приводить к высо-

кой или низкой самооценке адаптивности.  

Руководствуясь анализом научной ли-

тературы по проблеме адаптации, мы вы-

делили несколько аспектов, связанных, по 

мнению большинства авторов с адаптаци-

онным потенциалом личности. В их число 

вошли: 
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1. Независимость или автономность, иначе 

обозначаемая как самоподдержка (Ф. Перлз) 

или самодетерминация (Д. Рисмен). 

2. Спонтанность, выступающая след-

ствием уверенности в себе и доверия 

окружающему миру, что проявляется 

естественностью и свободой поведения, 

легкостью во взаимоотношениях. 

3. Самопонимание, отражающее хо-

роший уровень осознания своих потреб-

ностей и возможностей, доминирование 

внутреннего ориентира во всех сферах 

жизнедеятельности. 

4. Аутосимпатия как фундамент пси-

хологического здоровья, необходимый 

для поддержания адекватной самооценки 

и стремления к саморазвитию [1]. 

Экспериментальную выборку исследо-

вания (198 человек) составили студенты 

Тольяттинского государственного уни-

верситета.  

Возможность не обременительного 

для респондентов психодиагностического 

измерения указанных тенденций была ор-

ганизована посредством применения ме-

тодики  «САМОАЛ» А. В. Лазуркина в 

адаптации Н. Ф. Калина, содержащей не-

обходимые шкалы. Самооценка психоло-

гической адаптивности измерялась по-

средством применения одноименного 

опросника А. В. Батаршева [1]. 

На основе результатов, полученных в 

ходе психодиагностики самооценки адап-

тивности, все респонденты были разделе-

ны на три группы. Группа со средним 

уровнем адаптивности оказалась самой 

многочисленной (n=83), количество лиц, 

попавших в группы с высоким и низким 

уровнем самооценки адаптивности при-

мерно одинаково (n=56 и n=58 соответ-

ственно). Проведенная в контрольных це-

лях, «Методика диагностики социально-

психологической адаптации» К. Роджерса 

и Р. Даймонда [3] с высокой степенью до-

стоверности подтвердила адекватность 

самооценочных суждений респондентов 

экспериментальной выборки. 

Следующий исследовательский этап 

бы связан с определением того, существу-

ет ли связь между выявленными уровнями 

самооценки адаптивности и предполагае-

мыми шкалами-детерминантами. Полу-

ченные результаты были сведены в таб-

лицу 1. 

 
 

Таблица 1 
 

Показатель 

самооценки 

адаптивности 

Шкалы методики «САМОАЛ» 

адаптивность автономия спонтанность самопонимание 

3,8 (низкий) 6,5 4,9 6,7 5,5 

6 (средний) 8,5 7,6 7,9 8,3 

8 (высокий) 8,8 8 8,4 9 

 
 

Анализируя представленные показате-

ли, можно отметить, что их значения рас-

положились пропорционально уровню 

адаптивности респондентов.  

Статистическая обработка результатов с 

применением IBM SPSS Statistic позволила 

установить достоверные корреляционные 

связи между отдельными показателями.  

Так, показатели низкой самооценки 

адаптивности в первой группе статисти-

чески достоверно коррелируют с данными 

шкал «Самопонимание» (r=0,35 при 

p<0,001) и «Аутосимпатия» (r=0,31 при 

p<0,001). Сами шкалы между собой также 

взаимосвязаны (r=0,52 при p<0,01). Исхо-

дя из этого, можно сделать вывод, что не-

достаточное самопонимание респонден-

тов этой группы ведет к неудовлетвори-

тельным суждениям о себе, своих воз-

можностях и способностях, что неизбеж-
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но приводит к такой же оценке и соб-

ственной адаптивности. Соответствие 

между представлением о собственном 

адаптационном потенциале и действи-

тельном уровне адаптированности под-

тверждают результаты методики диагно-

стики социально-психологической адап-

тации К. Роджерса и Р. Даймонда. 

В группе респондентов со средним 

уровнем самооценки адаптивности не бы-

ло выявлено каких-либо статистически 

достоверных взаимосвязей, что позволяет 

предположить о доминирующем влиянии 

некоторых иных причин, не рассматрива-

емых в данном исследовании. При этом 

можно отметить, что наибольшее при-

ближение к статистически достоверным 

результатам проявилось в корреляцион-

ной связи самооценки адаптивности и по-

казателями шкалы «Аутосимпатия». 

В группе студентов с высоким уров-

нем самооценки адаптивности также были 

обнаружены значимые корреляционные 

связи. Так в качестве причин высокой 

оценки адаптивности выступили шкалы 

«Спонтанность» (r=0,28 при p<0,05) и 

«Аутосимпатия» (r=0,38 при p<0,001), 

между которыми также выявлена связь 

(r=0,52 при p<0,01). Таким образом, мож-

но говорить о том, что достаточно высо-

кое мнение о собственной привлекатель-

ности, эффективности и успешности поз-

воляет данным респондентам вести себя 

при взаимодействии с реальностью более 

свободно и расковано, а также оценивать 

свой адаптационный потенциал объектив-

но высоко, что проявляется достаточно 

легким и быстрым процессом установле-

ния гармоничных отношения с окружаю-

щей средой. 

Таким образом, можно заключить, что 

наиболее достоверным коррелятом само-

оценки психологической адаптивности 

выступает уровень аутосимпатии, высту-

пающий, по мнению исследователей, так-

же условием психологического здоровья 

личности. Чем выше у человека позитив-

ное самопринятие, стремление к развитию 

собственной личности, тем выше и само-

оценка способности адаптироваться в 

окружающей среде, найти свое место в 

социуме, установить гармоничные меж-

личностные отношения и проявить свой 

потенциал.  
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