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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В МЕГАПОЛИСЕ И РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ

Аннотация. Введение. В статье актуализируется проблема психосоциального развития 
студенческой молодежи в контексте реформирования современной педагогической систе-
мы и повышения требований к качеству образования в высшей школе. Показана значи-
мость своевременной оценки психосоциального потенциала абитуриентов и студентов для 
улучшения качества образования и социально-психологической адаптации студентов.

Цель – выявить особенности формирования личностного и психофизиологического по-
тенциала студентов в динамике обучения в педагогическом вузе.

Методология. Исследование личностных характеристик проводили на основе диа-
гностического комплекса экспресс оценки параметров личностного потенциала человека  
с помощью пакета психологических тестов. Психофизиологические параметры оценивали 
с помощью сертифицированных компьютерных программ: «Комплексная оценка здоровья 
и развития студентов высших и средних учебных заведений» и «Оценка социально-психо-
логической адаптации и личностного потенциала студентов».

Результаты исследования. Показано, что существенные различия в динамике показате-
лей личностного потенциала студенток за период обучения обусловлены особенностями 
социально-педагогической среды вузов мегаполиса и районного центра. Специфика таких 
различий связана с изменением психосоциального состояния студенчества в период обуче-
ния в вузе под воздействием как положительных, так и негативных социально-средовых, 
экономических и культурных факторов.

В заключении делается вывод о том, что использование подходов комплексной оценки 
психофизиологических и личностных характеристик позволяет выявить специфику влия-
ния социально-педагогической среды вуза на процесс формирования профессиональной 
зрелости современного педагога.

Ключевые слова: студенты, социально-психологическая адаптация, личностный потен-
циал, социально-педагогическая среда.

Введение, постановка проблемы. Ре-
формирование современной педагогиче-
ской системы, перестройка ее структуры 

и приоритетов, внедрение новых образо-
вательных стандартов предполагает новый 
более высокий уровень требований к каче-
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ству образования в высшей школе, к готов-
ности выпускников вуза к полноценной 
жизни и профессиональной деятельности 
в условиях современных социальных вы-
зовов. Вместе с тем, значительные изме-
нения в качественном составе контингента 
обучаемых, недостаточное финансирова-
ние высшей педагогической школы и тен-
денция рассматривать систему образо-
вания как сферу услуг, неизбежно ведут 
к падению социального статуса педагогов, 
снижению престижа педагогического об-
разования и оттоку интеллектуальной мо-
лодежи из педагогической отрасли [17; 30]. 
Таким образом, проблема своевременной 
оценки психосоциального потенциала сту-
дентов вуза и разработка соответствующей 
стратегии его реализации, возможно, явля-
ется ключевым фактором разрешения сло-
жившихся противоречий и эффективным 
инструментом повышения качества образо-
вания и социально-психологической адап-
тации обучаемых в высшей школе [8; 25].

Обзор научной литературы по про-
блеме. Многие авторы отмечают, что при 
получении профессионального образова-
ния студенты оцениваются на экзаменах 
и зачетах по уровню демонстрируемых 
знаний и умений, реже по методико-прак-
тическим навыкам, а личностные и пси-
хосоциальные качества подготовленности 
выпускника к профессиональному труду 
уходят на второй план. Вместе с тем, мно-
голетняя практика подтверждает, что цен-
ность специалиста, его профессиональная 
успешность зависит от его уверенности, 
активности, самоорганизации, умения 
управлять своими эмоциями, адаптивно-
сти к условиям среды. Все эти качества 
и возможность их реализации в професси-
ональной деятельности, согласно исследо-
ваниям российских и зарубежных авторов, 
в значительной степени зависят от уровня 
самооценки человека [2; 4; 5; 12; 13; 15; 
28]. Таким образом, в процессе обучения 
в вузе студенты должны формировать не 
только узкопрофессиональные качества, 

развивать интеллект, но и социально адап-
тироваться к изменяющимся условиям 
среды, развивая индивидуальные психо-
логические ресурсы. Как правило, именно 
наличие высокого личностного потенциа-
ла может обеспечить, в случае необходи-
мости, мобилизацию интеллектуальной, 
креативной и прочих видов активности, 
способствуя достижению продуктивности 
и результативности деятельности. В ли-
тературных источниках динамика показа-
телей личностного потенциала студентов 
в период обучения в вузе и специфика их 
реакции на влияние социально-средовых 
и психофизиологических факторов [9; 11] 
представлена еще недостаточно. Психосо-
циальные особенности личности и мето-
дики оценки характеристик психофизио-
логического развития описаны достаточно 
подробно [14; 22; 29], в тоже время зави-
симость этих параметров от специфики 
образовательной и социокультурной среды 
требует дальнейшего исследования. 

Цель статьи – выявить особенности 
формирования личностного и психофизи-
ологического потенциала студентов в ди-
намике обучения в педагогическом вузе 
мегаполиса и районного центра.

Методология и методы исследования. 
Исследование проводили на основе диа-
гностического комплекса экспресс оцен-
ки параметров личностного потенциала 
человека с помощью пакета психологиче-
ских тестов. Психофизиологические пара-
метры исследовали с помощью компью-
терных программ: «Комплексная оценка 
здоровья и развития студентов высших 
и средних учебных заведений» и «Оцен-
ка социально-психологической адаптации 
и личностного потенциала студентов» 
[16]. Этот диагностический пакет обеспе-
чивает точность измерения наиболее важ-
ных психофизиологических характеристик 
и уверенность в адекватности полученного 
психосоциального портрета выпускника 
вуза. В Новосибирском государственном 
педагогическом университете и его фили-
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але в районном центре (г. Куйбышев) нами 
было проведено исследование личностных 
характеристик девушек-студенток 1-го 
и 4-го курсов (n = 201), обучающихся по 
естественнонаучному и гуманитарному 
направлениям. Для характеристики лич-
ностного потенциала были использованы 
следующие методики: «Шкала самодетер-
минации личности» (Б. Шелдон; в адап-
тации и модификации Е. Н. Осина, 2007), 
«Шкала удовлетворенности жизнью»  
(Э. Динер 1985; в адаптации Д. А. Ле-
онтьева, Е. Н. Осина, 2005), «Опрос-
ник самоорганизации деятельности»  
(Е. Ю. Мандрикова, 2007), «Тест жизне-
стойкости» (С. Мадди 2002, в модификации  
Д. А. Леонтьева и Е. И. Рассказовой, вариант  
Е. Н. Осина 2006), «Опросник качества 
жизни и удовлетворенности» (М. Рицнер, 
в адаптации Е. И. Рассказовой, 2012), а так-
же опросник «Якоря карьеры» (Э. Шейн, 
в адаптации В. А. Чикера, В. Э. Винокуро-
вой, 2012) и «Оценка социально-психоло-
гической адаптации и личностного потен-
циала студентов» [1]. Для анализа данных 
были использованы методы описательной 
статистики (t-критерий Стьюдента); основ-
ные расчеты были выполнены с помощью 
пакета программ Statistica 7.0. И считались 
достоверными при р ≤ 0,05.

Результаты исследования и обсуж-

дение. Результаты, полученные по шка-
ле «Самоорганизация деятельности» 
(табл. 1), указывают на то, что в группе 
новосибирских студенток по субшкалам 
«Планомерность», «Самоорганизация», 
«Ориентация на настоящее», «Индекс 
самоорганизации» наблюдались стати-
стически достоверные положительные 
различия в динамике показателей от 
первого к четвертому курсу, а уровень 
значений менялся от низкого до средне-
го по сравнению с нормативными зна-
чениями, определенными для студентов 
университетских городов [18]. В группе 
куйбышевских девушек наблюдалась не-
значительная положительная динамика 
по большинству показателей теста, одна-
ко достоверных различий между курса-
ми не наблюдалось, уровень абсолютных 
значений – средний. Такие данные могут 
свидетельствовать о том, что девушки за 
время обучения в определенной степени 
сформировали способность рациональ-
но организовать свою деятельность, до-
стигать целей, преодолевать трудности 
и в целом контролировать свои чувства, 
мысли и действия. Однако уровень само-
организации оставался средним, что гово-
рит о затруднениях в реализации планов, 
возможно, связанных с социально средо-
выми факторами малого города.

Таблица 1
Сравнение показателей по шкале «Самоорганизация деятельности»

Показатель
Новосибирск Куйбышев

1 курс 4 курс p 1 курс 4 курс p

Планомерность 17,20±1,03 19,70±0,58 * 16,81±0,71 17,21±0,78 н/д
Целеустремленность 29,60±0,89 28,76±0,83 н/д 35,71±0,62 36,71±0,56 н/д
Настойчивость 19,00±0,77 18,70±0,63 н/д 22,3±0,86 22,61±0,60 н/д
Фиксация 18,36±1,13 20,85±0,70 н/д 20,91±0,66 21,51±0,65 н/д
Самоорганизация 7,36±0,68 9,58±0,73 * 7,4±0,51 7,81±0,49 н/д
Ориентация на наст. 7,60±0,40 8,82±0,24 * 9,31±0,34 9,21±0,34 н/д
Индекс 16,52±0,46 17,73±0,28 * 21,61±0,55 22,1±0,45 н/д

Примечание: в данной и последующих таблицах достоверность различий:* – p≤ 0,05; ** – p≤0,01;  
*** – p≤0,001; н/д– недостоверно.
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Шкала «Удовлетворенность жизнью» 

позволяет дать когнитивную оценку соот-
ветствия жизненных возможностей ожи-
даниям человека, отражает общую меру 
внутренней гармонии и психологической 
удовлетворенности и, вероятно, имеет 
тесную взаимосвязь с объективными по-
казателями успешности жизни человека 
[23]. Полученные данные (табл. 2) гово-
рят о среднем уровне значения показателя 
«Удовлетворенности» в обеих группах. Од-
нако, если в новосибирской группе к вы-
пускному курсу этот показатель оставался 
на прежнем уровне, то в Куйбышеве он 
существенно повысился к концу обучения 
(p ≤ 0,01), оставаясь при этом лишь в зоне 
средних значений.

Эти данные могут указывать на то, что 
в начале обучения новосибирские сту-
дентки уже имели достаточно высокий 
уровень удовлетворенности жизнью, были 

готовы решать жизненные задачи и осваи-
вать новые формы деятельности. Однако 
к концу обучения они или в какой-то мере 
разочаровались в выборе профессии, или 
значительно изменили мнение о своем со-
циальном статусе, пересмотрели критерии 
качества жизни и более реально подошли 
к оценке перспектив профессиональной 
и личностной самореализации. Это отча-
сти объясняется повышением к концу об-
учения реалистичности студенток в оцен-
ке собственной значимости и возможности 
активного влияния на окружающий мир. 
В районном центре более весомой причи-
ной, с нашей точки зрения, могут являться 
специфические социально-средовые и эко-
номические факторы малого города, где, 
несмотря на достаточно высокий уровень 
подготовки выпускниц, вероятность трудо-
устройства и самореализации представля-
лась им невысокой [10].

Таблица 2
Сравнение показателей по шкалам «Удовлетворенность жизнью», Жизнестойкость»

Показатель
Новосибирск Куйбышев

1 курс 4 курс p 1 курс 4 курс p

Удовлетворенность жизнью 24,4±0,98 24,3±0,9 н/д 20,9±0,86 24,61±0,6 **
Жизнестойкость 92,60±3,2 94,9±2,5 н/д 110,5±4,2 117,8±3,5 **

Жизнестойкость характеризует меру 
способностей человека выдерживать экс-
тремальные и стрессовые ситуации, со-
храняя внутреннюю сбалансированность 
и эффективность мышления, которые обе-
спечивают успешность деятельности в це-
лом [7]. По нашим данным (см. табл. 2),  
значения показателя «Жизнестойкость» 
в обеих группах оценивались как низкие. 
Несмотря на общую тенденцию к повы-
шению показателя, к концу обучения зна-
чимые изменения наблюдались только 
в Куйбышеве, что свидетельствует о бла-
гоприятном влиянии социально-педаго-
гических условий образовательной среды 
филиала на развитие личностного потен-
циала. Данные новосибирских девушек 

показывают, возможно, не столько высо-
кую подверженность студенток стрессам 
(результаты по остальным шкалам были 
в пределах нормы), сколько осторожность 
в оценке собственной значимости и цен-
ности, нежелание или неумение расширять 
границы своих возможностей.

Сознательное планирование личностно-
го роста задает направленность на поиск 
и формирование профессиональной сре-
ды, необходимой для саморазвития и са-
мореализации. Карьерное «продвижение» 
человека в адекватном направлении обе-
спечивает возможность достижения высо-
кой степени уважения и признания, а так-
же высокой удовлетворенности качеством 
собственной жизни [28].
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Для студентов в силу возрастных и пси-

хофизиологических особенностей такие 
обстоятельства приобретают решающее 
значение, так как, сформировавшись, ка-
рьерные ориентации могут оставаться ста-
бильными у человека в течение длитель-
ного времени [6]. Полученные результаты 
по тесту «Якоря карьеры» указывают на 
статистически значимую положительную 
динамику показателей в новосибирской 

группе по шкалам «Служение» и «Свобо-
да для», а в куйбышевской – по «Предпри-
нимательству»; уровень всех показателей 
в обеих группах оценивался как средний.  
У девушек районного центра положитель-
ная динамика показателя «Предпринима-
тельство» говорит о возросшей за время 
обучения потребности создавать что-то но-
вое, иметь собственное дело и добиваться 
финансовой независимости (табл. 3).

Таблица 3
Сравнение показателей по шкале карьерных ориентаций

Показатель
Новосибирск Куйбышев

1 курс 4 курс p 1 курс 4 курс p

Служение 4,85±0,16 5,41±0,15 * 5,40±0,10 5,21±0,12 н/д
Вызов 3,70±0,27 4,09±0,24 4,21±0,14 4,22±0,13 н/д
Предпринимательство 3,78±0,24 4,23±0,15 3,61±0,18 4,46±0,16 *
Свобода «для» 4,10±0,18 4,79±0,17 ** 4,91±0,12 4,54±0,14 н/д
Свобода «от» 4,30±0,17 4,82±0,14 4,80±0,11 4,56±0,13 н/д

Рост показателей потенциала в группе Но-
восибирска свидетельствует об определен-
ном личностном росте, стремлении работать 
с людьми и появлении потребности в боль-
шей самостоятельности действий. Низкие 
показатели и отсутствие значимой динамики 
в обеих группах по шкале «Вызов» могут 
свидетельствовать не столько о нежелании 
конкурировать, преодолевать препятствия 
и решать сложные задачи, сколько о предпо-
чтении спланированной и осознанной дея-
тельности простому авантюризму [24].

Личностный потенциал представляет со-
бой интегральную характеристику уровня 

зрелости, а главным ее феноменом и фор-
мой проявления выступает уровень самоде-
терминации личности [20]. Для оценки это-
го показателя у обследуемого контингента 
мы использовали методику «Шкала само-
детерминации личности» [36]. Полученные 
данные по шкале «Аутентичность» показа-
ли, что девушки Новосибирска на первом 
курсе незначительно опережали сокурсниц 
из Куйбышева (табл. 4), а к выпускному 
курсу значения этого критерия практически 
выравнивались; положительная динамика 
показателя наблюдалась в группе девушек 
Куйбышева (р < 0,05).

Таблица 4
Сравнение показателей по шкале «Самодетерминация личности»

Шкала
Новосибирск Куйбышев

1 курс 4 курс p 1 курс 4 курс p

Аутентичность 15,04±0,53 15,15±0,33 н/д 14,5±0,37 15,71±0,41 *
Самовыражение 8,80±0,27 9,73±0,15 ** 10,3±0,25 10,0±0,26 н/д
Выбор 13,16±0,76 15,03±0,27 * 18,0±0,45 18,5±0,47 н/д
Индекс самодетерминации 12,33±0,21 13,55±0,19 ** 14,30±0,25 14,70±0,30 н/д
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По шкалам «Самовыражение» и «Выбор» 

отмечался значительный и достоверный 
прогресс у студенток мегаполиса, но к вы-
пускному курсу эти показатели были выше 
у сельских студенток. В целом, уровень са-
модетерминации у студенток, несмотря на 
разную «внутригрупповую» динамику, оце-
нивался как средненизкий. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют об определенной 
зависимости девушек от мнения окружа-
ющих, об их неполной удовлетворенности 
жизнью, неготовности принимать на себя от-
ветственность за собственную жизнь.

Тест «Качество жизни и удовлетворен-

ность» позволяет диагностировать и со-
поставлять удовлетворенность и качество 
жизни в сфере физического здоровья, эмо-
циональной и социальной сферах, актив-
ности в свободное время [26; 38]. Резуль-
таты тестирования по указанному тесту 
свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне и наличии динамики показателей 
«Физическое здоровье»и «Активность» 
в обеих исследуемых группах (табл. 5). 
«Эмоциональные переживания» ярче вы-
ражены у студенток в районном центре, 
а расширение «Сферы общения» успешнее 
происходило в мегаполисе.

Таблица 5
Сравнение показателей по шкале «Качество жизни и удовлетворенность»

Показатель
Новосибирск Куйбышев

1 курс 4 курс p 1 курс 4 курс p

Физическое здоровье 15,12±0,34 16,39±0,25 ** 12,51±0,37 14,71±0,34 **
Переживания 21,12±0,42 20,30±0,40 19,91±0,40 21,31±0,30 *
Активность в св. время 10,52±0,36 12,12±0,20 ** 10,10±0,28 10,60±0,25 **
Сфера общения 20,08±0,49 21,70±0,26 ** 20,61±0,38 21,4 ± 0,33 н/д
Индекс УКЖ 16,95±0,28 17,63±0,17 * 16,10±0,28 17,3 ± 0,23 **

Возможно, такие результаты обуслов-
лены особенностями субъективного пси-
хоэмоционального восприятия социаль-
но-бытовой среды и высоким уровнем 
самооценки обследуемых студенток. Со-
отношение этих характеристик, очевид-
но, положительно влияет на адаптацию 
к новым условиям и, как следствие, дает 
возможность девушкам больше времени 
уделять освоению нового пространства, 
увлечениям, общественной жизни и спор-
ту. Подтверждением этому предположе-
нию служит динамика показателя «Индекс 
удовлетворенности качеством жизни», ко-
торый статистически достоверно возрас-
тал в обеих группах.

Полученные результаты свидетельству-
ют о наличии существенных различий 
в динамике показателей личностного по-
тенциала студенток НГПУ за период об-
учения в зависимости от особенностей 

социально-педагогической среды вузов 
мегаполиса и районного центра. Специфи-
ка таких различий связана с изменением 
психосоциального состояния студенчества 
в период обучения в вузе под воздействием 
как положительных, так и негативных со-
циально-средовых, экономических и куль-
турных факторов. 

Анализ результатов по тесту социально-
психологической адаптации показал, что 
общий уровень адаптации первокурсниц 
был существенно выше в Новосибирске, 
однако студентки выпускных курсов в обе-
их выборках уже не имели значимых раз-
личий, демонстрируя уровень адаптации 
выше среднего (табл. 6). 

Уровень показателей «Адаптивность» 
и «Самопринятие» выше среднего в обеих 
группах, но статистически значимые разли-
чия динамики в процессе обучения наблю-
дались только в Куйбышеве. Результаты по 
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шкалам «Стремление к доминированию» 
и «Принятие других» в куйбышевской вы-
борке имело общую положительную дина-
мику, демонстрируя, соответственно, сред-
ний и высокий уровень значений, тогда как 
в новосибирской группе наблюдалась от-
рицательная динамика этих показателей –  
с высокого до среднего уровня к концу 
обучения. По шкалам «Интернальность» 
и «Эмоциональный комфорт» в обеих 
группах отмечались положительные изме-
нения к выпускному курсу, однако уровень 
значений был более высоким у студенток 
мегаполиса как в начале, так и в конце 
обучения. В целом, если у первокурсниц 
в Куйбышеве показатели социально-пси-

хологической адаптации были ниже, чем 
в Новосибирске, то к четвертому курсу эти 
значения в обеих группах сравнивались 
и по некоторым параметрам («Принятие 
других», «Стремление к доминированию») 
студентки малого города начинали опере-
жать новосибирцев. Это обстоятельство 
может свидетельствовать, с одной сторо-
ны, о невысоком уровне психологической 
самооценки обследуемых в районном цен-
тре на начальном этапе обучения; с другой 
стороны, указывать на то, что образова-
тельная среда КФ НГПУ способствовала 
благоприятному профессионально-лич-
ностному становлению и самоопределе-
нию студентов.

Таблица 6
Сравнение показателей социально-психологической адаптации студенток НГПУ

Показатель
Новосибирск Куйбышев

1 курс 4 курс р 1 курс 4 курс р

Адаптивность 64,8±1,3 64,0±2,2 н/д 60,6±1,1 65,5±1,3 **
Самопринятие 78,0±1,4 79,4±1,9 н/д 73,8±1,2 77,8±1,3 **
Принятие других 68,3±1,5 61,9±2,8 * 63,3±1,5 70,1±1,6 **
Эмоциональный комфорт 63,8±1,9 65,9±3,2 н/д 60,1±1,5 63,6±2,0 н/д
Интернальность 66,6±1,2 71,1±1,7 * 62,2±1,3 66,9±1,8 *
Стремление к доминированию 61,1±1,6 52,5±2,4 ** 55,4±1,7 59,8±2,6 н/д
Уровень адаптации 3,73±0,07 4,00±0,07 * 3,48±0,08 3,81±0,08 *

яИзвестно, что уровень социально-пси-
хологической адаптации в значительной 
степени зависит от личностных характе-
ристик человека, в том числе от эмоцио-
нального состояния. Наиболее показатель-
ным компонентом психоэмоционального 
статуса человека является характеристика 
уровня тревожности, оценка своего эмо-
ционального состояния является для него 
существенным компонентом самоконтроля 
и самовоспитания. Анализ результатов по 
тесту Ч. Д. Спилберга – Ю. Л. Ханина по-
казал, что все группы обследуемых имели 
средний уровень личностной тревожно-
сти, значимых различий между группами 
первого и четвертого курсов не выявлено 

(табл. 7). Реактивная тревожность как пер-
вокурсниц, так и выпускниц была на низ-
ком уровне в обеих группах, но в новоси-
бирской группе наблюдалось достоверное 
ее повышение к концу обучения. Низкие 
показатели ситуативной тревожности в на-
чале обучения могут свидетельствовать 
по некоторым данным [37] об отсутствии 
у студенток состояния напряжения и бес-
покойства, стрессовых ситуаций, связан-
ных с новым видом деятельности и сменой 
социокультурной среды. В группах чет-
вертых курсов ситуативная тревожность 
значительно выше у девушек районного 
центра, причем уровень различий уже ста-
тистически значимый. Следует отметить, 
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что уровень тревожности у новосибирских 
студенток снижался к окончанию вуза, в то 
время как в куйбышевской группе зна-
чимых изменений за период обучения не 
выявлено. Это обстоятельство может сви-

детельствовать о том, что новосибирские 
студентки увереннее смотрят в будущее, 
в то время как девушки из районного цен-
тра не видят перспектив профессиональ-
ного и личностного роста [34].

Таблица 7
Сравнение показатели тревожности и агрессивности студенток НГПУ

Показатель
Новосибирск Куйбышев

1 курс 4 курс р 1 курс 4 курс р

Реактивная тревожность 27,5±1,2 22,5±0,8 * 25,4±0,9 25,8±1,0 н/д
Личностная тревожность 42,3±1,1 39,1±1,2 н/д 43,1±0,9 42,1±1,4 н/д
Негативизм 2,5±0,2 2,6±0,2 н/д 2,4±0,2 1,8±0,2 *
Вербальная агрессия 6,8±0,2 6,6±0,4 н/д 4,8±0,2 6,4±0,4 **
Чувство вины 5,8±0,2 5,8±0,3 н/д 6,6±0,2 5,9±0,2 **
Индекс враждебности 10,0±0,3 9,8±0,5 н/д 10,4±0,4 10,4±0,4 н/д
Индекс агрессивности 16,1±0,7 15,5±0,8 н/д 15,9±0,5 14,6±0,8 н/д

Одним из важных показателей пси-
хоэмоционального состояния человека 
является агрессивность – свойство лич-
ности, характеризующееся наличием де-
структивных тенденций, в основном в об-
ласти субъектно-субъектных отношений. 
Для оценки проявлений агрессивности 
нами был использован тест Басса-Дар-
ки, в котором разделены понятия «агрес-
сия» и «враждебность». Полученные 
результаты по «Индексу враждебности»  
(см. табл. 7) свидетельствуют о среднем 
уровне показателя как в группах перво-
курсниц, так и у выпускниц обоих городов, 
достоверных различий не обнаружено. 
«Индекс агрессивности» находился на низ-
ком уровне во всех группах и практически 
не изменялся от первого курса к четверто-
му. Полученные данные могут указывать 
на наличие у обследуемых понимания не-
обходимости созидательной деятельности 
и способности к устранению препятствий, 
противодействующих этому процессу. 
Вместе с тем, деструктивный компонент 
человеческой активности в нормативных 
пределах является необходимым для инди-
видуального развития, а слабая реакция на 

такой вызов может отражать пассивность, 
ведомость, конформность личности [31].

Мотивационная направленность лич-
ности на достижение успеха предполага-
ет наличие нескольких взаимозависимых 
компонентов, которые определяют харак-
тер активности и мотивации достижения 
успеха [27]. Адекватная мотивация дости-
жения успеха может формироваться и кон-
структивно реализовываться лишь в рамках 
определенной системы отношений, среды, 
которая характеризуется чертами подлин-
ного сотрудничества и позитивного санк-
ционирования успехов и неудач. С этой 
целью нам важно было оценить уровень 
проявления мотивации достижения успеха 
у студенток и специфику влияния образо-
вательной среды на процесс ее формиро-
вания. Проведенный анализ показал, что  
у студенток первых курсов обоих городов 
высокий уровень мотивации к успеху, одна-
ко к четвертому курсу значение показателя  
у девушек Куйбышева снижается до сред-
них значений, а в Новосибирской группе 
остается высоким с тенденцией к положи-
тельной динамике. Таким образом, у вы-
пускниц вуза в Новосибирске мотиваци-
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онная активность значительно выше, чем 
в Куйбышеве, что может говорить о не-
которой «предпочтительности» образова-
тельной среды областного центра, которая 

значительно расширяет возможности для 
карьерного роста и самореализации вы-
пускников, несмотря на неизбежные риски 
и социальные вызовы мегаполиса (табл. 8).

Таблица 8
Сравнение психофизиологических показателей студенток НГПУ

Показатель
Новосибирск Куйбышев

1 курс 4 курс р 1 курс 4 курс р

Мотивация к успеху 18,1±0,4 18,8±0,7 н/д 18,0±0,5 16,3±0,5 *
Механическая память 4,9±0,2 4,5±0,3 * 4,7±0,2 3,8±0,3 *
Смысловая память 6,6±0,2 7,6±0,3 н/д 8,6±0,2 8,3±0,3 н/д
Образная память 7,7±0,1 8,3±0,2 * 8,0±0,2 8,8±0,1 ***
Переключение внимания 53,4±2,4 57,5±2,7 н/д 62,8±3,1 58,7±3,7 н/д
Подвижность нервных про-
цессов 2,0±0,1 1,9±0,0 *** 1,9±0,0 1,7±0,0 ***

Продуктивность нервных про-
цессов 0,46±0,01 0,5±0,0 *** 0,52±0,01 0,6±0,0 **

Успешность в учебной деятельности 
и адаптация к ней в значительной степени 
зависит от развития когнитивных качеств 
[19], среди которых ведущую роль играет 
память. Память, в числе многих опреде-
лений, можно охарактеризовать и как под-
структуру интеллекта, и как подсистему 
личностного развития [35]. При оценке по 
шкале «Механическая память» установле-
но, что во всех обследуемых группах уро-
вень значений был ниже среднего, причем, 
к концу обучения студентки демонстриро-
вали снижение этого показателя, особенно 
заметна отрицательная динамика в куйбы-
шевской группе (см. табл. 8). Несмотря на 
то, что механическая память основана на 
нервных связях преимущественно первой 
сигнальной системы, сохранение и вос-
произведение информации вызывало за-
труднения у испытуемых. Этот тревожный 
сигнал можно рассматривать как результат 
специфики «инновационного» обучения  
и, соответственно, поверхностного вос-
приятия и обработки информации совре-
менной молодежью. Уровень смысловой 
памяти студенток первого курса был до-
стоверно выше у куйбышевских девушек 

и соответствовал высокому значению, 
в новосибирской группе – среднему, но 
к четвертому курсу различия нивелирова-
лись. «Образная память» имела высокий 
уровень значений и положительную ди-
намику в обеих группах. Таким образом, 
выявленная динамика показателей различ-
ных видов памяти абсолютно идентична  
у студенток обоих городов, что может сви-
детельствовать о влиянии на обучаемых 
фактора однотипной системы обучения.

Диагностика внимания позволяет оце-
нить такие нейродинамические особен-
ности психической деятельности, как 
темп работы, врабатываемость в задание, 
и определить условия проявления призна-
ков утомления. Кроме того, использованная 
нами методика В. Шульте дает представле-
ние о скорости и качестве формирования 
простой программы деятельности, степени 
развития элементарных графических на-
выков и зрительно-моторной координации. 
При оценке переключения внимания ста-
тистически достоверных различий дина-
мики в группах не было выявлено, однако, 
уровень значений у студенток Куйбышева 
снижался от высокого до среднего, а в Но-
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восибирске оставался у верхней границы 
средних значений (см. табл. 8). Отрица-
тельная динамика концентрации внимания 
к концу обучения в куйбышевской группе, 
вероятнее всего, свидетельствует о небла-
гоприятном воздействии образовательной 
среды на развитие когнитивной функции, 
либо о нарастающем уровне утомления 
выпускниц.

Совокупность процессов внимания 
и памяти влияет на умственную работо-
способность – способность человека к вы-
полнению конкретной умственной работы 
в рамках заданных временных лимитов 
и параметров эффективности [21]. По мере 
развития утомления нервные процессы, 
лежащие в основе этих функций, ухудша-
ются, и результативность работы снижает-
ся [33]. Результаты исследования умствен-
ной работоспособности по корректурной 
пробе В. Я. Анфимова показали средний 
ее уровень и снижение продуктивности 

и качества работы в обеих группах к 4-му 
курсу (см. табл. 8). Это может указывать на 
высокую степень психологического напря-
жения перед окончанием обучения в вузе, 
связанного с предстоящими аттестаци-
онными испытаниями и необходимостью 
смены специфики деятельности.

Для оценки роли нейрофизиологиче-
ских процессов в обеспечении когнитивных 
функций у студенток мы оценили функци-
ональное состояние центральной нервной 
системы по скорости и устойчивости ре-
акции на стимул [3]. Результаты по тесту 
«Время простой зрительно-моторной реак-
ции» свидетельствовали о значимых раз-
личиях сенсорного ответа у первокурсниц 
в пользу куйбышевской группы, показав-
ших высокую скорость реакции. К выпуск-
ному курсу время реакции уменьшалось 
в обеих группах примерно в равной степе-
ни при сохранении более высокой скорости  
у студенток Куйбышева (табл. 9).

Таблица 9
Сравнение средних значений скорости сенсомоторных реакций студенток НГПУ

Показатель
Новосибирск Куйбышев

1 курс 4 курс р 1 курс 4 курс р
Время простой зрительно-
моторной реакции, мсек 256,0±8,3 201,5±7,3 *** 203,3±5,6 183,8±5,7 ***

Реакция на движущийся 
объект: опережение, мсек 380±20 390±30 н/д 350±20 390±25 н/д

Реакция на движущийся 
объект: запаздывание, 
мсек

430±15 450±18 н/д 450±10 470±17 н/д

По результатам теста «Реакция на дви-
жущийся объект» студентки всех групп 
показывали относительный баланс време-
ни опережения и запаздывания ответных 
реакций, что свидетельствовало об урав-
новешенности нервных процессов возбуж-
дения и торможения [39].

Заключение. Анализируя динамику 
показателей психосоциального развития 
студенток НГПУ в процессе обучения, 
следует отметить положительное влияние 
образовательных условий вуза на личност-

ные качества и когнитивные характери-
стики обучаемых. В обеих группах общий 
уровень тревожности и агрессивности был 
низким, при высоком уровне мотивации 
к успеху и среднем уровне развития ког-
нитивных функций. Это соотношение ха-
рактеристик, вероятно, обеспечило высо-
кий уровень социально-психологической 
адаптации студенток к образовательному 
пространству вуза как в мегаполисе, так 
и в районном центре. Вместе с тем, сле-
дует отметить существенное влияние со-
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циально-экономических и культурных 
факторов городской среды на специфику 
формирования психосоциального статуса 
молодежи. Так, в условиях областного вуза 
у студенток более ярко выражена динамика 
качеств самоорганизации, самодетермина-
ции и способности к рациональному пла-
нированию, поэтому социально-ценност-
ные побуждения к деятельности на фоне 
высокого уровня мотивации активизиру-
ются в направлении созидательных задач 
преобразования среды своего существова-
ния. В районном центре при низком уровне 
оценки соответствия жизненных возмож-
ностей своим ожиданиям и среднем уров-
нем мотивации личностный потенциал 
студенток прогрессирует в большей степе-
ни благодаря целеустремленности, настой-
чивости и жизнестойкости, а жизненная 
активность направлена на преодоление 
возможных рисков и личную финансовую 
независимость. Соотношение показателей 
социально-психологической адаптации, 
когнитивных возможностей и сенсомо-
торных характеристик девушек позволяет 

высказать предположение о том, что об-
разовательная среда педагогического вуза 
создает условия для развития потенциала 
личностных качеств, социальной адаптив-
ности и творческого мышления студентов. 
Такая «модель» выпускника, характеризу-
емая в настоящий момент по большинству 
показателей средним уровнем развития, 
пока в целом соответствует требованиям 
современного рынка труда и критериям 
профессиональной деятельности педаго-
га. Однако, без должной социально-эко-
номической поддержки педагогической 
отрасли, уровень профессиональной ком-
петентности выпускников неизбежно бу-
дет снижаться из-за оттока интеллектуаль-
но развитой и социально адаптированной 
молодежи в более «перспективные» сферы 
жизнедеятельности. Понимание особенно-
стей психосоциального состояния совре-
менной молодежи дает возможность кор-
ректировать образовательные программы 
в соответствии с концепцией развития лич-
ности на основе диагностики адаптивных 
возможностей будущих педагогов.
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PSYCHOSOCIAL PORTRAIT OF GRADUATES OF A PEDAGOGICAL 
UNIVERSITY RESIDING IN MEGAPOLIS AND THE DISTRICT CENTER

Abstract. Problem The article actualizes the problem of the psychosocial development of 
students in the context of reforming the modern pedagogical system and increasing the requirements 
for the quality of education in higher education. The importance of timely assessment of the 
psychosocial potential of applicants and students to improve the quality of education and socio-
psychological adaptation of students is shown.

The purpose is to identify the features of the development of the personal and 
psychophysiological potential of students in the dynamics of learning at a pedagogical university.

Methodology. The study of personality characteristics was carried out on the basis of  
a diagnostic complex express assessment of the parameters of a person’s personal potential using 
a package of psychological tests. Psychophysiological parameters are evaluated using certified 
computer programs: “A comprehensive assessment of the health and development of students 
in higher and secondary educational institutions” and “Assessment of the socio-psychological 
adaptation and personal cooperation of students.”

Research results. Authors consider that significant differences in the dynamics of the 
indicators of students’ personal potential over the period of study are due to the characteristics 
of the socio-pedagogical environment of the universities of the metropolis and the regional 
center. The specificity of such differences is associated with a change in the psychosocial state of 
students during their studies at the university under the influence of both positive and negative 
socio-environmental, economic and cultural factors.

In conclusion, it is concluded that the use of approaches to a comprehensive assessment of 
psychophysiological indicators allows us to identify the specifics of the influence of the socio-pedagogical 
environment of the university on the formation of professional maturity of a modern teacher.

Keywords: students, socio-psychological adaptation, personal potential, socio-pedagogical 
environment.
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