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Аннотация. В статье представлена специфика ролевого конфликта и социально-
психологической адаптации воспитанников кадетских образовательных учрежде-
ний в подростковом возрасте. Рассмотрены теоретические представления о ролевых 
и внутриличностных конфликтах и их влиянии на социально-психологическую адап-
тированность личности. Особое внимание уделяется возникновению ролевых кон-
фликтов и способам их преодоления у воспитанников кадетских образовательных ор-
ганизаций. Представлен анализ результатов эмпирического исследования специфики 
ролевого конфликта и социально-психологической адаптации кадетов. В заключении 
отмечено, что в процессе обучения в кадетском корпусе на каждой последующей 
ступени образования и под влиянием уровня социально-психологической адаптации 
происходит интегрирование и согласование ролевых моделей кадета как будущего 
военнослужащего, способствующее нивелированию ролевого конфликта.
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SPECIFICITY OF ROLE CONFLICT AND SOCIAL  
AND PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF CADETS

Abstract. The article presents the specifics of role conflict and socio-psychological 
adaptation of pupils of cadet educational institutions in adolescence. The theoretical 
concepts of role and intrapersonal conflicts and their influence on the socio-psychological 
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adaptation of the individual are considered. Particular attention is paid to the emergence of 
role conflicts and ways to overcome them among pupils of cadet educational organizations. 
An empirical study of the specifics of role conflict and socio-psychological adaptation of 
cadets was carried out. The analysis of the obtained results is presented. In the conclusion, 
it is noted that in the process of training in the cadet corps at each subsequent stage of 
education and under the influence of the level of socio-psychological adaptation, the role 
models of the cadet as a future soldier are integrated and coordinated, contributing to the 
leveling of the role conflict.

Keywords: role conflict, locus of role conflict, adaptation, social-psychological 
adaptation, cadets, cadet corps, expectation.

В настоящее время в условиях стремительного изменения социокультурного 
пространства предъявляются все более высокие требования к адаптационным ха-
рактеристикам личности. При этом личность как социальный субъект в процессе 
вхождения в социальные отношения претерпевает определенные индивидуальные 
трансформации. На процесс адаптации индивида к новым социальным условиям 
оказывают влияние многие факторы внешнего и внутреннего характера. Одним из 
таких факторов является ролевое поведение личности, которой необходимо посто-
янно адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. В частности, 
личность испытывает определенные трудности в процессе адаптации к различ-
ным социальным институтам, например к специализированным образовательным 
учреждениям. К таким организациям относятся кадетские корпуса, специфика 
обучения в которых оказывает значительное влияние на изменение в социальном 
статусе учащегося, в системе его взаимоотношений с окружением и предполага-
ет пересмотр установок, представлений и отношений в своих социальных ролях 
с точки зрения адекватности условиям жизнедеятельности в кадетском корпусе. От-
сутствие рационального использования освоенного личностью кадета ролевого ре-
пертуара может привести к актуализации дезадаптивных характеристик и ролевому 
конфликту. Таким образом, анализ специфики ролевого поведения кадетов в про-
цессе социально-психологической адаптации имеет свою теоретическую и практи-
ческую актуальность. 

Подростковый возраст в большей степени связан с потребностью в ролевом 
переживании, что обусловлено стремлением личности усвоить как можно боль-
шее количество разнообразных ролевых моделей [16]. Данное стремление к роле-
вому многообразию может приводить к возникновению ролевого конфликта. Так,  
П. П. Горностай отмечает, что ролевое развитие и ролевые конфликты личности вы-
ступают важнейшими компонентами социализации [3].

В научной литературе существует несколько определений понятия «социально-
психологическая адаптация», трактовка которого зависит от специфики подхода.  
А. А. Налчаджян и С. А. Ларионова выделяют наиболее близкое к нашему пони-
манию определение, в котором социально-психологическая адаптация рассматри-
вается как гармоничное соотношение ценностей, целей личности и социальной 
среды, при котором личность выполняет свою ведущую деятельность и исполняет 
ролевые ожидания [10; 13]. Как было отмечено А. В. Храбсковым, личность в про-
цессе взаимодействия с обществом сталкивается с необходимостью выполнения 
определенных правил и норм, что обусловливает возникновение противоречий 
между требованиями социума и потребностями личности. Преодоление возникаю-
щих противоречий может происходить посредством освоения ролей и социальных 
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статусов, закрепленных в социуме. По мнению автора, способность к подражанию 
и освоению ролей обеспечивает адаптацию личности к социальным условиям и яв-
ляется важнейшей частью процесса социализации [17]. Д. В. Грешневым отмечено, 
что низкий уровень адаптации может быть обусловлен внутриличностным ролевым 
конфликтом, проявляющимся психическим напряжением личности и препятствую-
щим осознанному и активному проявлению себя в мире [4].

Под ролевым конфликтом исследователи понимают: наличие противоречий 
между возможностями личности и требованиями к роли [5; 19]; возникающие 
противоречия актуальных и отвергаемых ролей личности [12]; конфликт несколь-
ких субличностей в структуре личности индивида [1]; переживаемая индивидом 
фрустрация в результате идентификации с низкостатусной группой [20]; наличие 
гендерного ролевого конфликта [18]. Как полагает Ю. П. Кошелева, межролевой 
конфликт находит свое проявление в ролевом поведении личности при наличии раз-
мытых требований к исполнению конкретной роли или в случае завышенных тре-
бований к проявлению данной ролевой позиции [9].

Представляя типологию ролевых конфликтов, Г. Ф. Шакирова выделяет сле-
дующие типы: межролевой, представленный несовместимостью разных ролевых 
позиций и форм ролевого поведения; внутриролевой, связанный с противоречием 
между требованиями к роли и возможностями индивида [18]. И. А. Красильников 
представляет следующие социально-психологические механизмы внутренних ро-
левых конфликтов личности так: идентификация личности с группами, имеющими 
противоречивые жизненные ценности, обусловливает возникновение конфликтов; 
повышение ролевых экспектаций личности приводит к образованию внутренних 
конфликтов и тревожных состояний; для преодоления личностных конфликтов эф-
фективно психотерапевтическое консультирование [8].

В научной работе, опубликованной нами ранее, завершение ролевого конфлик-
та связано с разрешением внутренних противоречий личности, которое происходит 
при помощи осмысления конфликта, использования защитных механизмов лично-
стью, коррекции самоотношения, достижения адекватного представления о себе [2].  
По мнению С. Н. Монастырева, управление конфликтом включает в себя прогно-
зирование и предупреждение причин возникновения конфликта в соответствие 
с индивидуально-психологическими особенностями, поведением и ролевым стату-
сом личности [11]. По мнению О. В. Рубцовой, одним из наиболее эффективных 
способов разрешения внутренних конфликтов в подростковом возрасте выступает 
ролевая игра [16]. Так, М. М. Кашаповым с соавторами было отмечено, что в под-
ростковом возрасте происходит осознание ролевых ожиданий и последующая инте-
риоризация норм, установок и ролей [7].

Проявление ролевого конфликта в военизированной среде у учащихся кадет-
ского корпуса, по нашему мнению, будет иметь свою специфику. Так, учебную де-
ятельность кадетов И. С. Петронюк характеризует посредством освоения воспи-
танниками определенных ролей, вытекающих из статуса кадета [14]. Как полагает  
З. С. Полянчук, одной из важнейших проблем в процессе адаптации кадетов, явля-
ется усвоение новых функциональных ролей, связанных со статусом кадета. Для 
успешной адаптации необходимо достижение оптимального равновесия кадета 
с социальной средой [15]. В исследованиях А. С. Кашапова было отмечено, что во-
енная среда оказывает значительное влияние на особенности конфликтного поведе-
ния личности, которая в специфической среде склонна демонстрировать качества, 
способствующие разрешению конфликта: выдержку, позитивную агрессивность, 
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нерешительность, неуступчивость, целеустремленность, ответственность, стремле-
ние к достижению социально полезной цели, сотрудничество в процессе разреше-
ния конфликта, способность к эмоционально-волевой регуляции и интернальный 
локус контроля [6].

С целью изучения специфики ролевого конфликта и социально-психологической 
адаптации кадетов нами было проведено эмпирическое исследование с использо-
ванием следующих методик: Методика диагностики социально-психологической 
адаптации (СПА) К. Роджерса и Р. Даймонда (в рамках данного исследования нами 
производился анализ одной шкалы «адаптация», представленной у кадетов в низ-
ком, среднем и высоком уровнях); Методика «Калейдоскоп» Ю. М. Перевозкиной, 
Л. В. Паньшиной, О. О. Андронниковой, Н. В. Дмитриевой; Шкала локуса ролево-
го конфликта (ШЛРК) П. П. Горностая. Для обработки результатов исследования 
использовались методы математической статистики: частотный анализ, критерий 
χ2-Пирсона и корреляционный анализ r-Спирмена. В исследовании приняли уча-
стие 187 кадетов 8–10 классов в возрасте 13–16 лет (138 мальчиков и 49 девочек) 
ГБОУ НСО «Сибирский Кадетский Корпус», ГБОУ НСО «Сибирский авиационный 
кадетский корпус им. А. И. Покрышкина (школа-интернат)» города Новосибирска.

Результаты диагностики социально-психологической адаптации (СПА) К. Род-
жерса и Р. Даймонда, позволили распределить всех обучающихся на три группы 
в зависимости от уровня социально-психологической адаптации: низкий, средний 
и высокий (рис. 1). 

 

Рис. 1. Распределение кадетов по уровням социально-психологической адаптации

Результаты исследования указывают на то, что в группе кадетов преобладает вы-
сокий (65 %) и средний (24 %) уровни социально-психологической адаптации, тог-
да как низкоадаптированных кадетов выявлено лишь 11 %. Таким образом, большая 
часть кадетов подросткового возраста способны приспосабливаться к изменяющим-
ся условиям социума и устанавливать адекватное взаимодействие с окружающей 
средой. Это свидетельствует, что большинство учащихся стремятся быть включен-
ными в групповое взаимодействие и только лишь немногие подростки чувствуют 
собственную изолированность от общества и испытывают трудности в процессе 
адаптации (11 %). 

Применение критерия χ2-Пирсона позволило произвести оценку сопряженно-
сти локуса ролевого конфликта и уровня социально-психологической адаптации 
кадетов в зависимости от класса обучения (8, 9 и 10 классы). В таблице отражена 
статистически значимая сопряженность между локусом ролевого конфликта и со-
циально-психологической адаптацией кадетов.
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Таблица 

Оценка сопряженности локуса ролевого конфликта и уровня социально-психологической  
адаптации кадетов на разных этапах обучения (χ2-Пирсона)

Сопрягаемые параметры Хи-квадрат p
СПА x Локус ролевого конфликта. Класс: 8 12,70000 p=0,003
СПА x Локус ролевого конфликта. Класс: 9 28,78501 p=0,0001
СПА x Локус ролевого конфликта. Класс: 10 12,17647 p=0,002

Анализ полученных результатов указывает на то, что низкоадаптированные ка-
деты 8 класса демонстрируют интернальный локус ролевого конфликта (100,0 %), 
тогда как у кадетов со средним (47,0 %) и высоким (50,0 %) уровнем адаптации 
на данном этапе обучения преобладает промежуточный локус ролевого конфлик-
та. Наличие ролевых конфликтов затрудняет адаптационные процессы личности. 
Так, Т. Шибутани полагал, что рассогласованность между требованиями и ожида-
ниями ролевого поведения других и функциональными возможностями личности 
приводит к возникновению внутреннего конфликта [19]. Используемый набор ро-
лей индивидом имеет актуализированные и латентные роли, которые могут вхо-
дить в определенные противоречия, вызывая внутриличностный конфликт [12].  
Н. В. Гришиной было выделено два типа ролевых конфликтов: «Я-роль» (между 
требованиями к роли и потребностями личности) и межролевые конфликты (про-
тиворечия между несколькими взаимоисключающими ролевыми позициями) [5]. 
Кадеты 9 класса с низким уровнем социально-психологической адаптации имеют 
экстернальную (40,0 %) и интернальную (40,0 %) направленность, тогда как кадеты 
со средней (44,2 %) и высокой (56,2 %) адаптацией – преимущественно экстерналь-
ную. Десятиклассники с низкой адаптацией демонстрируют экстернальный (34,7 %) 
и интернальный (34,6 %) локус ролевого конфликта, что указывает на отсутствие 
у кадетов однозначного преобладания стратегии поведения в конфликте. 

При средней (57,1 %) и высокой (64,0 %) адаптации у кадетов 10 класса наибо-
лее выражен промежуточный локус ролевого конфликта. Таким образом, адаптация 
происходит за счет приобщение к социальным нормам и требованиям кадетского 
корпуса, но при этом игнорируются собственные потребности. 

Полученные данные отражают взаимовлияние ролевого конфликта и социаль-
но-психологической адаптации, заключающееся в том, что дезадаптированные ка-
деты при поступлении в кадетский корпус имеют интернальный локус ролевого 
конфликта, характеризующийся ориентацией на собственные интересы и потреб-
ности. В 10 классе кадеты с низкой адаптацией обнаруживают инверсию конфликта 
с интернального на экстернальный, отличающегося направленностью на социаль-
ные нормы и требования кадетского корпуса. Выявленная трансформация локуса 
ролевого конфликта объясняет низкую адаптацию кадетов, которая связана с внеш-
ним исполнением требований при отсутствии интеграции во внутреннюю систему 
личности. Следовательно, у низкоадаптированных кадетов ролевые модели аккуму-
лируют отрицательный заряд ролевой структуры. Таким образом, в процессе обуче-
ния в кадетском корпусе на каждой последующей ступени образования и под вли-
янием уровня социально-психологической адаптации происходит интегрирование 
и согласование ролевых моделей кадета, что способствует нивелированию ролевого 
конфликта. 

Для выявления взаимосвязи социально-психологической адаптации с ролевы-
ми моделями и локусом ролевого конфликта кадетов трех групп с низкой, средней 
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и высокой адаптацией применялся критерий r-Спирмена, позволивший обнаружить 
отрицательные и положительные статистически значимые взаимосвязи между 
представленными параметрами (рис. 2). 

Рис. 2. Корреляционные связи ролевых моделей и локуса ролевого конфликта кадетов  
с разным уровнем социально-психологической адаптации

Представим наиболее значимые плеяды среди группы испытуемых с низким 
уровнем социально-психологической адаптации. Так, роли Девочки и Мальчика, 
характеризующиеся наивностью, спонтанностью, покорностью, чувственностью, 
открытостью, любознательностью, эмоциональностью, активностью и непослуша-
нием, имеют отрицательную связь с локусом ролевого конфликта. Следовательно, 
интериоризация детских инфантильных ролей кадетами с низким уровнем соци-
ально-психологической адаптации будет указывать на наличие ролевого конфликта, 
проявляющегося в зависимости от мнения окружающих в эмоциональных поры-
вах, в отсутствии учебной мотивации в кадетском корпусе в пользу желания ис-
пользовать образовательную среду в построении дружеских взаимоотношений. 
При среднем уровне социально-психологической адаптации ролевые позиции Ма-
тери, связанной с потребностью в заботе, принятии, доброте, и Трикстера, для ко-
торой характерно легкомыслие, спонтанность, хитрость и лживость, положитель-
но связаны с локусом ролевого конфликта. Это указывает на то, что при «захвате» 
идентичности покорной и помогающей ролевой моделью Матери и деструктивной 
роли, противостоящей окружающим, у кадета со средней адаптацией будет выра-
жен незначительный ролевой конфликт, проявляющийся в несовпадении личных 
стремлений и потребностей требованиям среды кадетского корпуса. Более позитив-
ную картину в ролевом репертуаре имеют кадеты с высоким уровнем адаптации, 
идентифицирующиеся с ролями Отца и Героя, с такими характеристиками, как сме-
лость, мужественность, независимость, целеустремленность, авторитарность. Эти 
ролевые модели у кадетов положительно связаны с локусом ролевого конфликта, 
что говорит о приспособленности кадетов к укладу корпуса, об отсутствии у них 
ролевого конфликта, о последовательности и планировании своих действий, от-
ветственности, стремлении к лидерству. Следовательно, для кадета с высоким 
уровнем адаптации и ролевыми позициями Героя и Отца наиболее приемлемым 

 
Рис. 2. Корреляционные связи ролевых моделей и локуса ролевого 
конфликта кадетов с разным уровнем социально-психологической 

адаптации 
 
Представим наиболее значимые плеяды среди группы испытуемых с 

низким уровнем социально-психологической адаптации. Так, роли 
Девочки и Мальчика, характеризующиеся наивностью, спонтанностью, 
покорностью, чувственностью, открытостью, любознательностью, 
эмоциональностью, активностью и непослушанием, имеют отрицательную 
связь с локусом ролевого конфликта. Следовательно, интериоризация 
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психологической адаптации будет указывать на наличие ролевого 
конфликта, проявляющегося в зависимости от мнения окружающих в 
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будет принятие традиций и правил кадетского корпуса, отношение к ним с честью 
и достоинством, уважение офицеров и командиров, гармоничные отношения с бли-
жайшим окружением, активная включенность в жизнедеятельность кадетского кор-
пуса, эмоциональная удовлетворенность. 

Таким образом, полученные результаты эмпирического исследования отражают 
взаимовлияние ролевого конфликта и социально-психологической адаптации, за-
ключающееся в том, что дезадаптированные кадеты при поступлении в кадетский 
корпус имеют интернальный локус ролевого конфликта, характеризующийся ори-
ентацией на собственные интересы и потребности. В процессе обучения в кадет-
ском корпусе на каждой последующей ступени образования (9 и 10 классы) и под 
влиянием уровня социально-психологической адаптации происходит интегрирова-
ние и согласование ролевых моделей кадета как будущего военнослужащего, спо-
собствующее нивелированию ролевого конфликта. 

Полученные результаты исследования могут использоваться в практике работы 
офицеров-воспитателей и педагогов-психологов, решающих задачи по адаптации 
учащихся кадетских образовательных учреждений. В качестве дальнейшей пер-
спективы исследования может выступить разработка психологических рекоменда-
ций по оптимизации процесса социально-психологической адаптации с позиции 
выявленной специфики ролевого конфликта кадетов в подростковом возрасте.
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