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Аннотация. Статья посвящена исследованию взаимосвязи объективных и субъ-
ективных факторов социально-психологической адаптированности и ролевой струк-
туры подростков на материале выборки кадетов. Представлен обзор научных теоре-
тических исследований по проблеме социально-психологической адаптированности, 
ее условий и факторов. Рассмотрена классификация факторов социально-психоло-
гической адаптированности, представленная объективными и субъективными факто-
рами. На теоретическом уровне представлена модель объективных и субъективных 
факторов социально-психологической адаптированности учащихся кадетских об-
разовательных организаций, в которой ролевой структуре отводится ведущая роль, 
а также дана ее эмпирическая верификация. Приведены результаты эмпирического 
исследования взаимосвязи объективных и субъективных факторов социально-психо-
логической адаптированности и ролевой структуры кадетов, проведенного на базе 
двух кадетских образовательных учреждений города Новосибирска (196 подростков 
– кадетов мужского и женского пола в возрасте от 13 до 16 лет). По результатам корре-
ляционного анализа r-Спирмена обнаружено наибольшее количество статистически 
значимых взаимосвязей с объективными и субъективными факторами социально-
психологической адаптированности, с ролями Героя и Трикстера, которые являются 
структурообразующими в условиях кадетского образовательного учреждения. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between objective and 
subjective factors of socio-psychological adaptation and the role structure of cadets. An 
overview of scientific theoretical studies on the problem of socio-psychological adaptation, 
its conditions and factors is presented. The classification of factors of socio-psychological 
adaptation, presented by objective and subjective factors, is considered. At the theoretical 
level, a model of objective and subjective factors of the socio-psychological adaptation 
of students of cadet educational organizations is presented, in which the role structure is 
assigned a leading role, and its empirical verification is given. The results of an empirical 
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study of the relationship between objective and subjective factors of socio-psychological 
adaptation and the role structure of cadets, carried out on the basis of two cadet educational 
institutions in the city of Novosibirsk (196 male and female cadets aged 13 to 16) are pre-
sented. The use of the r-Spearman correlation analysis made it possible to find positive and 
negative statistically significant relationships between the studied parameters. The results 
of the correlation analysis showed the greatest number of relationships with objective and 
subjective factors of socio-psychological adaptation with the roles of Hero and Trickster, 
which are structure-forming in the conditions of a cadet educational institution.

Keywords: adaptation; social-psychological adaptation; adaptation factors; cadets; cadet 
corps; expectation.

Введение
Проблема изучения социально-психологической адаптации и ее результата – 

адаптированности, а также факторов, механизмов и условий – является одной из 
ключевых в психологической науке. Адаптированность личности как результат 
адаптации зависит от постоянно изменяющихся социокультурных факторов и усло-
вий, которые оказывают значительное влияние на взаимодействие индивида с окру-
жающей средой. Особое значение приобретает включение личности в социальные 
отношения в подростковом возрасте и проблема интеграции обучающихся в обра-
зовательное пространство учебного заведения. Для взаимодействия субъекта учеб-
ного процесса и образовательной среды немаловажную роль играет освоение тре-
бований, норм, опыта гибкого ролевого поведения и социально-психологической 
адаптированности к быстро изменяющимся условиям современного мира.

В Российской образовательной системе насчитывается большое количество спе-
циализированных довузовских образовательных организаций, включающих кор-
рекционные образовательные учреждения, классы специальной направленности, 
учреждения для одаренных детей, суворовские училища, кадетские классы и кадет-
ские образовательные организации. Как отмечают исследователи, значительные за-
труднения в процессе адаптации испытываю воспитанники закрытых учреждений 
интернатного типа – кадетских корпусов, специфика обучения в которых выступает 
одним из факторов адаптированности. Более того, военизированное учреждение за-
крытого типа оказывает значительное влияние на изменение в социальном стату-
се учащегося, на систему взаимоотношений с окружением, которые реализуются 
в социальных ролях. Отметим, что адекватное использование освоенного ролевого 
репертуара и интеграция ролей в структуру личности кадета может привести к ак-
туализации дезадаптационных характеристик личности учащегося.

Теоретический анализ научных источников показал, что в психологической на-
уке существует значительное количество различных подходов к пониманию соци-
ально-психологической адаптированности, которые можно объединить в две груп-
пы. С одной стороны, адаптированность личности рассматривается как состояние 
личности, приводящее к достижению соотношения ценностей и целей личности 
со средой (А. Н. Жмыриков, А. А. Налчаджян), эффективному социокультурному 
взаимодействию (Л. Л. Шпак), согласованности со средой (Д. В. Колесов). Вме-
сте с тем способствуют состоянию адаптированности, по мнению исследователей, 
различные условия и факторы. Так, по мнению В. Д. Колесова, адаптированность 
понимается как успешное состояние организма, достигаемое при помощи приспо-
собительных реакций [10]. А. А. Налчаджян рассматривает адаптированность лич-
ности в рамках взаимоотношений личности и группы [13]. Как полагает автор, при 
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успешной адаптированности личность успешно удовлетворяет свои потребности, 
выполняет ведущую деятельность, достигает самоутверждения и ролевого согла-
сования с группой. По мнению А. Н. Жмырикова, адаптированность проявляется 
в условиях жизнедеятельности и определяется как оптимальное соотношение цен-
ностей, целей и психических возможностей личности с требованиями среды [2].  
С точки зрения Л. Л. Шпак, адаптированность рассматривается как состояние, по-
зволяющее личности успешно включаться в деятельность и чувствовать себя сво-
бодно в социокультурной среде [21]. 

С другой стороны, социально-психологическая адаптированность рассматри-
вается как индивидуальное личностное качество, как комплекс характерных черт 
(М. И. Зайдфодим), состоящих из когнитивного, мотивационного, коммуникатив-
ного и саморегуляционного компонентов (А. С. Кашапов). Как полагает А. С. Каша-
пов, социально-психологическая адаптированность выступает условием адаптации 
и рассматривается как интегративное индивидуальное психологическое качество, 
имеющее сложную структурную организацию [9]. Как полагает автор, именно со-
циально-психологическая адаптированность позволяет личности приспосабливать-
ся к новым условиям. В свою очередь М. И. Зайдфодим рассматривает адаптирован-
ность как сформированность социальных качеств и черт, возникающих в результате 
приспособленности субъекта к социальному пространству и позволяющих эффек-
тивно включаться в социум [3]. 

Особо нуждаются в создании условий для последующей социально-психологи-
ческой адаптации подростки, активно ищущие взаимодействия в социуме [4; 5; 6].

Создание условий для успешной социально-психологической адаптированности 
кадетов в подростковом возрасте является приоритетной задачей психолого-педа-
гогического сопровождения в кадетских корпусах. В связи с этим нам представля-
ется важным исследование факторов, условий и критериев социально-психологи-
ческой адаптированности кадетов в подростковом возрасте, в том числе с позиции 
ролевого подхода. В первую очередь остановимся на том, что же такое факторы 
адаптации. Так, Н. Е. Шустова понимает под ними условия, влияющие на значе-
ние показателей адаптированности [22]. Мы полагаем, что классификация факто-
ров должна носить максимально обобщенный характер, который позволит учесть 
специфику адаптированности к различным условиям деятельности кадетов: учеб-
ной, социальной, предпрофессиональной. В большей степени таким критериям от-
вечает классификация факторов социально-психологической адаптированности, 
предложенная А. В. Карповым с соавторами [7], включающая два вида факторов: 
объективные и субъективные. Под объективными авторы понимают не просто фак-
торы, характеризующие состояние адаптационной среды, но и соответствие сре-
ды ожиданиям и личностным характеристикам адаптанта. Объективные факторы 
представлены условиями деятельности и способами ее организации, характером 
взаимоотношений в коллективе, психологическим климатом. Эти факторы обуслов-
лены мотивационными и личностными характеристиками личности и соотносятся 
с ожиданиями адаптанта. Субъективные факторы подразделяются на первичные 
и вторичные и персонализированы в личности адаптанта. В широком понимании 
к субъективным факторам А. В. Карпов относит половозрастные особенности, ха-
рактерологические особенности, мотивацию, знания и умения, взаимоотношения 
с окружающими. Так, к первичным факторам адаптации автор относит личностные 
характеристики субъекта адаптации: пол, возраст, индивидуально-психологические 
особенности, мотивацию, тогда как ко вторичным – особенности взаимодействия 
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личности с внешними условиями, удовлетворенность деятельностью, позицию 
в группе, социальный статус, отношение к организации [7]. На основе предложен-
ной А. В. Карповым классификации факторов адаптированности, представим мо-
дель объективных и субъективных факторов социально-психологической адапти-
рованности подростков, учащихся кадетских образовательных организаций (рис. 1) 
и представим ее эмпирическую верификацию. Отметим, что в предложенной моде-
ли ролевой структуре отводится значительная роль. 

 

Рис. 1. Модель ролевой структуры и факторов социально-психологической  
адаптированности кадетов

Обозначим, что процесс формирования ролевых позиций кадета особенно ак-
туален для подросткового возраста, так как в этот период школьник выстраивает 
перспективы дальнейшего профессионального обучения. Как полагает Т. Парсонс, 
процесс включения личности в социальную среду всегда сопровождается приняти-
ем личностью на себя определенной ситуативной роли [23]. Ф. Б. Березин указы-
вал на важность ролевого обеспечения в адаптационном процессе и полагал, что 
преодоление адаптационного напряжения основано на согласованности и успеш-
ной интегрированности ролей организатора и специалиста [1]. И. А. Красильни-
ков и В. В. Константинов, характеризуя особенности социально-психологической 
адаптированности личности, связывают ее с возникновением новых форм ролево-
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го и совладающего поведения в ходе взаимодействия с окружающей средой [11].  
С позиции теории ролей предлагает рассматривать учебную деятельность кадетов 
И. С. Петронюк, характеризуя ее посредством освоения обучающимися опреде-
ленных ролей, вытекающих из статуса кадета [17]. В качестве одной из проблем 
в процессе адаптации кадетов З. С. Полянчук с соавторами выделяют процесс и ре-
зультат усвоения новых функциональных ролей, связанных со статусом кадета. Це-
лью успешной адаптации, по мнению авторов, выступает достижение равновесия 
в системе «кадет и социальная среда» [18]. Следовательно, при поступлении в ка-
детский корпус может возникнуть противоречие между физической, психической 
и социальной подготовленностью учащегося и требованиями среды к новым ролям. 

Таким образом, в условиях кадетского образовательного учреждения роль высту-
пает одним из ключевых факторов социально-психологической адаптированности 
кадета. Отметим, что роли включают в себя усвоение норм и правил социума и вы-
стираются в определенную иерархическую структуру. Связующим звеном между 
группой и индивидом выступает именно освоение роли кадета, которая характеризу-
ется осознанием собственных потребностей, интеграцией ролевых ожиданий и фор-
мированием профессионально значимых качеств будущей военной профессии.

Методы
Эмпирическое исследование проводилось на базе двух кадетских образователь-

ных учреждений города Новосибирска: ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Кор-
пус» и ГБОУ НСО «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А. И. Покрыш-
кина (школа-интернат)». Выборку составили 196 подростков кадетов (143 мужского 
и 53 женского пола) в возрасте от 13 до 16 лет. 

С целью исследования взаимосвязи объективных и субъективных факторов со-
циально-психологической адаптированности и ролевой структуры кадетов приме-
нялись следующие методики: экспертная оценка критериев адаптированности ка-
детов офицером-воспитателем; методика диагностики социально-психологической 
адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда (в адаптации А. К. Осницкого); ме-
тодика изучения социализированности личности учащегося (СЛУ) М. И. Рожкова; 
многофакторный личностный опросник Р. Кэттелла (в адаптации А. Н. Капусти-
ной); методика диагностики структуры учебной мотивации М. В. Матюхиной; ис-
следование ролевой структуры кадетов: методика «Калейдоскоп» Ю. М. Перевоз-
киной, Л. В. Паньшиной, О. О. Андронниковой, Н. В. Дмитриевой; опросник «Мои 
социальные роли» А. В. Орловой; методика диагностики межличностных и меж-
групповых отношений «Социометрия» Дж. Морено.

Для статистической обработки результатов исследования использовалась ком-
пьютерная программа STATISTICA Advanced+. Для выявления взаимосвязи субъ-
ективных и объективных факторов социально-психологической адаптированности 
с ролевой структурой кадетов применялся критерий r-Спирмена. 

Результаты проведенного исследования и их обсуждение
Выявление взаимосвязи субъективных и объективных факторов социально-пси-

хологической адаптированности с ролевой структурой кадетов при помощи кри-
терия r-Спирмена позволило обнаружить положительные и отрицательные стати-
стически значимые взаимосвязи между исследуемыми параметрами. Результаты 
корреляционного анализа показывают, что наибольшее количество взаимосвязей 
с объективными и субъективными факторами социально-психологической адапти-
рованности обнаружено с ролями Героя и Трикстера (рис. 2). В связи с этим мы мо-
жем утверждать, что обе роли являются структурообразующими, однако роль Героя 
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имеет положительный интерпретационный характер, а роль Трикстера – отрица-
тельный. Помимо этого, выявлено наличие положительных и отрицательных корре-
ляций факторов адаптированности с такими ролями, как Отец, Дева, Ведьма, Ребе-
нок-мальчик, Ребенок-девочка, Защитник, Антипод, Генератор идей, Организатор, 
Хранитель традиций, что тоже позволяет интерпретировать полученные данные. 

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей объективных и субъективных факторов  
социально-психологической адаптированности и структурообразующих ролей кадетов 

Условные обозначения: ГР – Герой; ТРК – Трикстер; БПК – благоприятный психологический климат; 
УУ – учебная успеваемость; УМ – участие в мероприятиях; ПМ – познавательные мотивы; МД – 
мотивы достижения; ПШ – позиция школьника; СС – социометрический статус; СА – социальная 
активность; ЭК – эмоциональная комфортность; C – эмоциональная стабильность/эмоциональная не-
стабильность; F – экспрессивность/сдержанность; G – высокая нормативность/низкая нормативность; 
Н – смелость/робость; MD – неадекватная самооценка/адекватная самооценка; Q3 – высокий само-
контроль/низкий самоконтроль.

Можно предположить, что имеющая позитивную направленность роль Героя яв-
ляется структурообразующей основой успешной социально-психологической адап-
тированности учащихся в образовательном пространстве кадетского корпуса, в ко-
тором сделан акцент именно на воинскую специфику. В ряде исследований было 
отмечено, что роль Героя является отражением военной направленности, патрио-
тизма и стремления к победе [12; 20]. Следовательно, именно роль Героя являет-
ся качественным узлом, в рамках которого разворачиваются основные смысловые 
контексты военно-профессионального пространства. Отметим, что для кадета зна-
чимой ролевой моделью является именно офицер-воспитатель, так как чаще всего 
это боевые офицеры, взаимодействие с которыми помогает кадету через механизмы 
инкультурации, идентификации и имитации встроить ролевую модель в свою лич-
ностную структуру. Как полагает И. А. Федосеева с соавторами, идентификация 
воспитанника кадетского корпуса с ролью Героя демонстрирует реализацию одного 
из принципов социализации – инкультурации. Этот принцип выражается в считы-
вании культурных кодов, в усвоении деятельностной стороны культуры, в данном 
случае деятельности, поведения и внешности военнослужащего и героя. В качестве 
примера из практики кадетского образовательного учреждения авторы приводят 
процесс создания культурно-героического пространства, отражающего культурно-
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Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей объективных и субъективных 
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2Условные  обозначения:  ГР –  Герой;  ТРК –  Трикстер;  БПК –  благоприятный  психологический  климат;  УУ –  учебная 
успеваемость;  УМ –  участие  в  мероприятиях;  ПМ –  познавательные  мотивы;  МД –  мотивы  достижения;  ПШ – 
позиция школьника; СС – социометрический статус; СА – социальная активность; ЭК – эмоциональная комфортность; 
C –  эмоциональная  стабильность/эмоциональная  нестабильность;  F –  экспрессивность/сдержанность; G – высокая 
нормативность/низкая  нормативность;  Н – смелость/робость;  MD – неадекватная  самооценка/адекватная 
самооценка; Q3 – высокий самоконтроль/низкий самоконтроль. 



№ 3  2021             РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

90

исторические коды военнослужащего и героя. Этот процесс формирует у кадетов 
чувство патриотизма через принцип подражания «Делай, как я». Авторы отмечают, 
что это позволяет воспитаннику кадетского корпуса изучить личность конкретного 
героя, благодаря чему происходит идентификация с ним, а уже через него с Роди-
ной и Отечеством. Следовательно, формирование патриотизма у кадетов происхо-
дит через установление неразрывной связи с личностью героя, которая является для 
кадета идеалом и наивысшей ценностью. При этом личность выступает в качестве 
главного субъекта патриотизма, а ее активная созидательная функция проявляется 
в процессе деятельностного, интеллектуального, духовно-творческого и нравствен-
ного саморазвития. Таким образом, патриотическое чувство воспитанников кадет-
ского корпуса воплощается в конкретных делах и поступках: поисковой деятель-
ности, восстановлении памятников, создании фильмов, посвященных героям ВОВ, 
ношении специфической для кадетского корпуса формы одежды, исполнении при-
казов командиров и офицеров-воспитателей, приверженности правилам и традици-
ям кадетского корпуса [19].

Структурообразующий характер роли Героя обусловлен еще и тем, что эта 
ролевая модель имеет наибольшее количество взаимосвязей с объективными 
и субъективными факторами социально-психологической адаптированности. Сре-
ди объективных можно отметить благоприятный психологический климат, условия 
организации обучения (учебная успеваемость) и условия организации воспитания 
(участие в мероприятиях). Наличие положительной взаимосвязи с благоприятным 
психологическим климатом позволяет утверждать, что кадеты с выраженной ролью 
Героя, характеризующейся решительностью и целеустремленностью, склонны вы-
страивать взаимоотношения на принципах сотрудничества и взаимопомощи, и в це-
лом удовлетворены принадлежностью к коллективу кадетского корпуса. Помимо 
этого, у кадетов с ролью Героя будет выше учебная успеваемость и стремление при-
нять участие в различных мероприятиях, что может быть обусловлено потребно-
стью в успехе и стремлением к достижению цели, что характерно для этой роли.

Среди субъективных факторов адаптированности, с которыми положительно 
коррелирует роль Героя, можно выделить мотивацию достижения, познавательные 
мотивы обучения, позицию школьника, социометрический статус, социальную ак-
тивность, эмоциональную комфортность, эмоциональную стабильность, смелость 
и самооценку. Следовательно, для кадетов с преобладанием роли Героя, характер-
ными являются потребность в достижении своей цели, стремление овладеть знани-
ями и умениями в учебной деятельности, самостоятельность и активность в про-
цессе обучения, желание освоить роль кадета. Помимо этого, у кадетов с ролью 
Героя наблюдается потенциальная способность к лидерству в коллективе, смелость 
и готовность к риску, выраженная социальная активность, которая предполагает 
стремление и способность производить социально значимые преобразования на 
основе ценностей и нормативов, принятых в корпусе; стремление к завышенной 
самооценке, проявляющейся в самоуверенности и переоценке своих возможностей. 
Эмоциональная сфера кадетов с ролью Героя, исходя из полученных взаимосвя-
зей, характеризуется удовлетворительным отношением к происходящему, а также 
устойчивостью, зрелостью и спокойствием. Социальная роль Защитника похожа 
по семантическому профилю с ролью Героя. Их характеризуют способность справ-
ляться с проблемами и оказывать поддержку окружающим. Как показали резуль-
таты исследования, роль Защитника имеет несколько положительных корреляций, 
в частности, с познавательными мотивами, мотивами достижения и смелостью. Это 
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отражает способность кадетов, идентифицирующихся с этой ролью, к познанию 
и активности в учебной деятельности, к стремлению достичь выдающихся резуль-
татов, а также к готовности к риску и авантюризму.

Как отмечалось выше, в виде «антироли» по отношению к воинскому простран-
ству выступает роль Трикстера, включающая в себя мировоззрение, противостоящее 
правилам, нормативам и ценностям будущего военнослужащего. Так, эта ролевая 
модель, характеризуясь такими чертами, как импульсивность, стремление к власти, 
легкомыслие, спонтанность, лживость, стремление к противостоянию, может нести 
разрушение и актуализировать ролевой конфликт. Роль Трикстера в выборке кадетов 
положительно коррелирует только со смелостью и экспрессивностью, что указыва-
ет на стремление кадетов к риску и авантюризму, а также импульсивность, безрас-
судность и динамичность в общении. Отрицательные корреляции рассматриваемой 
деструктивной роли выделяются с такими показателями, как познавательные моти-
вы, социометрический статус, эмоциональная стабильность, высокий самоконтроль 
и высокая нормативность поведения. Это означает, что кадетам с ролевой моделью 
Трикстера характерны сниженный интерес к учебной деятельности, отрицательный 
статус в группе, импульсивность, эмоциональная неустойчивость, переменчивость 
в настроении, низкая дисциплинированность, зависимость от настроений, склон-
ность к непостоянству, потворство своим желаниям, неорганизованность и безот-
ветственность. Так, в исследовании С. Б. Перевозкина с соавторами было доказано, 
что выбор роли Трикстера демонстрирует идентификацию с врагом, имеющим де-
структивную направленность и склонность к противостоянию [14].

Ролевая модель Ведьмы, также имеющая деструктивную направленность, свя-
зана с такими характеристиками, как мстительность, хитрость, соперничество 
и независимость, имеет положительную взаимосвязь с напряженностью, нонкон-
формизмом и доминантностью, и отрицательную с эмоциональной комфортно-
стью. Полученные корреляции указывают на наличие следующих характеристик 
у кадетов, идентифицирующихся с этой ролью: беспокойство, раздражительность, 
напряженность, независимость, самостоятельность, склонность к противостоянию 
в группе и бунтарству, независимость, эмоциональная неустойчивость и упрямство. 
Схожие социальные роли Антипода и Оппозиционера с деструктивной тенденцией, 
отражающие независимость и склонность к противостоянию, имеют отрицатель-
ную взаимосвязь с благоприятным психологическим климатом, эмоциональной 
стабильностью и мотивом саморазвития. Это указывает на неудовлетворительное 
отношение с коллективом кадетского корпуса, конфликтность, раздражительность, 
эмоциональную неустойчивость, упрямство, импульсивность и сниженную тенден-
цию к саморазвитию в процессе обучения.

Умеренно выраженная в ролевой структуре кадетов роль Отца, с такими экспек-
тациями, как стремление к контролю и руководству, уверенность в себе, сдержан-
ность, имеет положительные корреляции с благоприятным психологическим кли-
матом, социометрическим статусом, высокой нормативностью и самоконтролем, 
доминантностью. Следовательно, для респондентов с преобладанием этой ролевой 
модели характерными являются благоприятные взаимоотношения в коллективе, 
склонность к лидерству, ответственность, настойчивость, целеустремленность, 
сила воли, способность к самоконтролю, независимость и агрессивность. На наш 
взгляд, схожей по экспектациям с ролью Отца выступает социальная роль Эксперта, 
которой присуще стремление демонстрировать выдающиеся способности и навыки 
в определенной деятельности, в частности, в среде кадетского корпуса. Социальная 
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роль Эксперта имеет положительную взаимосвязь с учебной успеваемостью и ди-
пломатичностью, что обусловливает стремление кадетов добиться успехов в учеб-
ной деятельности, умение находить выход из сложной ситуации и способность кон-
структивно вести себя в обществе.

Реализуемая роль Девы в выборке кадетов с такими экспектациями, как наивность, 
эмоциональность, покорность, открытость и мечтательность, имеет положительную 
взаимосвязь с тревожностью и эмоциональной чувствительностью. Полученные ре-
зультаты позволяют предположить, что кадеты, выбирающие роль Девы, демонстри-
руют ранимость, тревожность, неуверенность в себе, впечатлительность, склонность 
к эмпатии и богатство эмоциональных переживаний. Следует отметить, что, хоть (по 
данным Ю. М. Перевозкиной) роль Девы не является ведущей для представителей 
военной профессии, а находится на потенциальной позиции, все же помимо характе-
ристик, присущих роли Героя, кадету как будущему военнослужащему необходимо 
формировать такие черты, как потребность в подчинении и подверженности вли-
янию окружающих, характерные ролевой фигуре Девы [16]. Полученные ролевые 
профили указывают на наличие гармоничного встраивания мужских и женских ро-
лей в систему кадетского образования, что соответствует дифференциации ролевых 
фигур у кадетов по полу. Это демонстрирует, что условие кадетского образования 
не влияет на половую дифференциацию у девушек, которые, несмотря на военную 
специфику, сохраняют феминность. Можно отметить, что такие результаты связаны 
с тем, что приход женщины в военно-образовательную среду, по данным М. Б. Ка-
таргина [8], связан такими мотивами, как социальная защищенность (28,57 %) и ма-
териальное благосостояние (38,10 %). Это объясняет выбор девочками роли Героя 
как собственной идентичности на актуальной позиции и только на потенциальной 
и резервной позициях у них имеет место роль Девы, которая соответствует их по-
лоролевой принадлежности [16].

Наличие в ролевой структуре обучающихся детских ролей (Мальчик и Девоч-
ка), характеризующихся наличием зависимости личности от мнения окружающих, 
спонтанностью, любознательностью, упрямством, может указывать на ролевой 
конфликт у кадетов в подростковом возрасте. Так, ролевая модель Мальчика име-
ет отрицательную взаимосвязь с высоким самоконтролем, что отражает низкую 
дисциплинированность и зависимость от настроения. Ролевая модель Девочки от-
рицательно связана с нонконформизмом и положительно с мечтательностью, что 
позволяет предположить зависимость от мнения окружающих, наличие низкой са-
мостоятельности, желания получить одобрение своих поступков, поглощенности 
своими фантазиями.

Социальная роль Генератора идей, которой свойственна разработка новых под-
ходов и идей к происходящим явлениям, имеет положительную корреляцию с таким 
показателем объективного фактора адаптированности, как участие в мероприятиях, 
указывающее на желание не только принимать участие в различных конкурсах, но 
и организовывать их. В свою очередь, социальная роль Организатора, эффектив-
но создающего совместную деятельность, положительно связана с высокой норма-
тивностью поведения, что демонстрирует тенденцию кадетов к ответственности 
и осознанному соблюдению общепринятых моральных правил и норм поведения 
в кадетском корпусе. И, наконец, социальная роль Хранителя традиций, отвечаю-
щая за исполнение обязанностей и правил кадетского корпуса, положительно свя-
зана с радикализмом, что обусловлено стремлением кадетов к наличию интеллекту-
альных интересов и направленность на аналитическую деятельность.
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Отметим, что интерпретации результатов, полученных посредством применения 
корреляционного анализа, в целом соотносятся с представленными Ю. М. Перевоз-
киной [15] дескриптивными характеристиками и качествами ролей в рамках опре-
деления очевидной валидности проективной методики «Калейдоскоп».

Выводы
Таким образом, результаты корреляционного анализа по всей выборке подрост-

ков кадетов показывают, что наибольшее количество взаимосвязей с объективными 
и субъективными факторами социально-психологической адаптированности обна-
ружено с ролью Героя и Трикстера. Роль Героя, отражающая позитивную направлен-
ность, является структурообразующей, так как имеет наибольшее количество по-
ложительных связей с факторами социально-психологической адаптированности. 
Следовательно, именно роль Героя выступает качественным узлом, в рамках кото-
рого разворачиваются основные смысловые контексты военно-профессионального 
пространства. В виде «антироли» по отношению к воинской среде, выступает роль 
Трикстера, характеризующаяся такими ожиданиями, как противостояние правилам, 
нормативам и ценностям среды кадетского образовательного учреждения. Так, эта 
ролевая модель может нести разрушение и актуализировать ролевой конфликт, ха-
рактеризуясь такими чертами, как импульсивность, легкомыслие, спонтанность, 
стремление к противостоянию требованиям и нормам кадетского корпуса. Наличие 
взаимосвязей объективных и субъективных факторов социально-психологической 
адаптированности с ролями, которые выражены в меньшей степени и не являют-
ся структурообразующими для кадетов, указывает на интегрированную ролевую 
структуру с разнообразным характером ролей. 
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