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Социально-психологическая адаптация 
и уровень субъективного контроля у студентов, получающих 

среднее профессиональное и высшее образование 
Аннотация. В статье проводится сравнение показателей социально-психоло-

гической адаптации, уровня субъективного контроля и сферы субъектности у сту-
дентов колледжа и вуза. Все студенты обучались по специальности «Адаптивная 
физическая культура».

Цель статьи заключается в выявлении, описании и осмыслении различий между 
учащимися первого и третьего курсов колледжа, а также студентами первого курса 
вуза в отношении их социально-психологической адаптированности, субъектности 
и уровня субъективного контроля. Установлено, что показатели уровня социаль-
но-психологической адаптации и субъектности у первокурсников колледжа значимо 
ниже, чем у третьекурсников и студентов вуза. Также установлено, что по показателям 
уровня субъективного контроля все студенты колледжа, и первого, и третьего курса, 
имеют достоверно более низкие показатели, чем студенты первого курса вуза после 
окончания школы. Делается вывод о различном характере адаптации у этих двух 
категорий молодых людей. Адаптация происходит в обоих случаях, но у студентов 
колледжа уровень субъективного контроля при этом не изменяется.
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В статье приведены результаты эмпирического исследования, свидетельствующие 
о различном характере адаптации и выраженности субъективного контроля у студен-
тов колледжа и вуза.

Полученные результаты могут выступить опорой для проектирования разви-
вающей образовательной среды в рамках системы среднего профессионального 
образования (СПО), нацеленной на повышение субъектности и интернальности 
учащихся колледжа.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация; субъектность; уровень 
субъективного контроля; подростковый и юношеский возраст; личность; развитие; 
самоопределение; профессиональное образование.
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Socio-psychological adaptation and the level of subjective 
control in students obtaining secondary professional 

and higher education
Abstract. The article compares the indicators of socio-psychological adaptation, 

the le vel of subjective control and the subjectivity among college and university students. 
All students studied in the specialty «adaptive physical education».

Purpose — to identify, comprehend and describe the differences between 1st and 3rd year 
college students, as well as 1st year university students with regard to their socio-psycho-
logical adaptability, subjectivity and level of subjective control.

Methodology and methods: Theoretical analysis, standard psychometric methods, 
statistical analysis of the reliability of differences in quantitative results using the Mann- 
Whitney U test.

The main results of the study. It was found that the indicators of the level of socio-psy-
chological adaptation and subjectivity among college freshmen are significantly lower than 
among third-year students and university students. It was also found that according to the in-
dicators of the level of subjective control, all college students, both 1 and 3 years old, have 
significantly lower indicators than 1 year university students after graduation. The conclu-
sion is made about the different nature of adaptation in these two categories of young people. 
Adaptation occurs in both cases, but in college students the level of subjective control does 
not change.
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Practical relevance. The results obtained in the study can serve as a support for the de-
sign of a developing educational environment within the framework of the SPE system, 
aimed at increasing the subjectivity and internality of college students.

Keywords: socio-psychological adaptation; subjectivity; level of subjective cont-
rol; adolescence and youth; personality; development; self-determination; vocational 
education.

Среднее профессиональное образование становится в нашей стране 
с каждым годом все более популярным [10]. Двадцать лет назад по-
давляющее большинство родителей, особенно из числа проживаю-

щих в крупных городах, ориентировали своих детей на поступление в вузы, 
а сегодня это происходит далеко не всегда. Практическая направленность, 
возможность получить полное общее среднее образование вместе с азами 
профессии, доступность для многих и высокое качество обучения в колледжах 
привлекают в них все больше абитуриентов.

У подростков есть выбор: можно, окончив девятый класс, перейти в деся-
тый, а можно поступить в колледж, причем выбор специальностей там вполне 
достойный. При этом открываются разные перспективы: среднее профессио-
нальное образование может стать переходной ступенью к высшему, а может 
оказаться достаточным само по себе или дать возможность совмещать работу 
по полученной специальности с учебой. Следующий образовательный этап 
может быть продолжением уже законченного, а может строиться в смежной 
или даже совсем другой области — все равно полученная профессия не про-
падет, обязательно пригодится в жизни. Многих школьников и их родителей 
привлекает такая вариативность [1, 9, 10]. 

В принятии решения о том, куда поступать после девятого класса, главная 
роль, как правило, принадлежит родителям. Чаще всего выбор для своего ребен-
ка делают именно они, исходя из собственного житейского опыта и конкрет ной 
ситуации [2, 4, 5]. Дети либо соглашаются, либо протестуют, либо совсем ни-
чего не хотят, и старшим приходится убеждать их или срочно принимать меры 
для формирования у них какого-либо конкретного интереса, или просто своей 
волей принимать решение. Случаи, когда подросток сам выбирает не только 
будущую профессию, но и учреждение, где он будет ее получать, тоже встре-
чаются, но не часто. Примерно то же самое, хотя и в несколько меньшей степе-
ни, касается и выпускников одиннадцатого класса. 

Отметим, что в ранней юности два года много значат. За этот период само-
сознание у большинства ребят поднимается на новую ступень и они становят-
ся более самостоятельными [8, 11, 15]. При этом советы родителей для них 
все равно очень важны, хотя они не всегда «работают» прямо и непосредст-
венно. Порой активность старших заставляет молодого человека принимать 
не вполне обдуманные решения, продиктованные протестом и стремлением 
доказать свою состоятельность, сделав не так, как ему советуют, а наоборот. 
Но другие юноши и девушки прислушиваются к словам родителей, а есть еще 
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и такие, кто вообще не задумывается, а просто делает то, что выбрали для них 
старшие.

Возраст старшеклассника или студента младших курсов колледжа, соот-
ветст вующий 15–17 годам, представляет особый период развития, раннюю 
юность [8]. Будет ли человек в эти годы все еще школьником или уже студен-
том профессионального колледжа, имеет для его развития важное значение, 
ведь это разный статус и разные этапы самоопределения. Что тут лучше, а что 
хуже, сказать невозможно, поскольку в обоих вариантах есть свои плюсы 
и минусы.

Процессы самоопределения после девятого и одиннадцатого классов 
кое в чем схожи, но во многом и различны. И в том и в другом случае школьник 
становится абитуриентом, завершающим одну жизненную ступень и перехо-
дящим на другую. Общее между поступающими в колледжи и вузы — это то, 
что все они становятся первокурсниками. Но между выпускниками девятого 
и одиннадцатого классов есть заметная возрастная разница, да и обучение 
в вузе и в колледже устроено по-разному, и это существенно. Между перво-
курсниками вуза и колледжа можно провести лишь условную параллель [17]. 

Но возможна и другая параллель — между первокурсниками вуза и третье-
курсниками колледжа, потому что они ровесники. При этом студенты, обучаю-
щиеся третий год в колледже, чувствуют себя старшекурсниками и даже более 
или менее представляют себе будущее, которое наступит для них через год 
с небольшим. А у вузовских первокурсников впереди вся учеба, у них только 
начинается новая, студенческая жизнь, они в своем вузе младшие [4].

Замысел настоящей работы состоит в том, чтобы выяснить, каковы раз-
личия между первокурсниками колледжа и вуза в плане их социально-психо-
логической адаптации, а также показателей субъектности и локуса контроля. 
Эти стороны развития личности тесно связаны с самоопределением молодых 
людей, в том числе и профессиональным. В качестве третьей группы мы бе-
рем третьекурсников колледжа, ровесников вузовских первокурсников, но уже 
опытных студентов. Мы надеемся, что это поможет отличить возрастные изме-
нения в развитии личности от тех, которые происходят в разных социальных 
ситуациях развития, при обучении в колледже и вузе. 

В исследовании приняли участие студенты, получающие образование 
по направлению «Адаптивная физическая культура». В будущем этим сту-
дентам предстоит работать с обучающимися, формировать необходимые 
двигательные качества и отслеживать их прогресс. Эту специальность мож-
но получить, обучаясь и по программам СПО, и по программам высшей 
школы. 

Всего в исследовании участвовало 56 студентов, в том числе 26 первокурс-
ников, обучающихся по специальностям СПО (средний возраст — 15,91 лет), 

1 Цифры после запятой в обозначении средних по группам возрастов означают не деся-
тые доли года, а месяцы.
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и по 15 первокурсников вуза (средний возраст — 17,9 лет) и студентов третьего 
курса колледжа (средний возраст — 18,1 лет). 

Первокурсники колледжа выступали в качестве основной группы, а третье-
курсники и вузовские студенты — в качестве контрольной группы, для сравне-
ния.

Мы использовали методику изучения социально-психологической адап-
тации (СПА, опросник Роджерса – Даймонд в модификации А. К. Осницкого) 
[14, 16], методику измерения уровня субъективного контроля (УСК, опросник 
Дж. Роттера в модификации Е. Ф. Бажина с соавт.) [3], а также методику 
определения уровня субъектности (опросник М. В. Исакова, разработанный 
на осно ве шкалы психологического благополучия К. Рифф и др.) [6, 7, 13].

Достоверность различий между результатами, полученными на разных 
группах студентов, определялась с помощью критерия U Манна – Уитни. 

Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА)

Приведем результаты сравнения показателей методики СПА у первокурс-
ников колледжа и вуза (табл. 1).

Таблица 1
Результаты методики СПА 

у студентов первого курса вуза (средний возраст — 17,9 лет) 
и первого курса колледжа (средний возраст — 15,9 лет), 

достоверность различий
Шкалы методики СПА Колледж 1 Вуз 1 Различия

адаптивность 130,7 135,2 –
дезадаптивность 103,2 77,2 р ≤ 0,01
ложь – –17 –17,8 –
ложь + 15,1 13,2 –
принятие себя 39,7 44,3 –
непринятие себя 18,4 11,9 p < 0,05
принятие других 23,7 22,8 –
непринятие других 20,2 15,8 p < 0,05
эмоциональный комфорт 25 25,8 –
эмоциональный дискомфорт 21,3 17,4 – 
внутренний контроль 52,6 53,2 –
внешний контроль 30,2 21,5 р ≤ 0,01
доминирование 9,8 8,8 –
ведомость 19 16,5 –
эскапизм 17,6 13,2 р ≤ 0,01

Как видно из данных таблицы, показатели дезадаптивности, непринятия 
себя и других, внешнего контроля и эскапизма (уход от проблем) у перво-
курсников колледжа оказались значимо выше, чем у студентов вуза. При этом 
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почти все показатели находятся в пределах нормативных значений, а некото-
рые, говорящие о дезадаптации, даже чуть ниже их нижней границы.

Теперь посмотрим, есть ли различия по показателям СПА между студен-
тами первого и третьего курсов колледжа (табл. 2).

Таблица 2
Результаты методики СПА у студентов первого и третьего курсов колледжа, 

достоверность различий
Шкалы методики СПА 1-й курс 3-й курс Различия

Адаптивность 130,7 129,7 –
Дезадаптивность 103,2 83,4 p < 0,05
Ложь – –17 –18,6 –
Ложь + 12,1 12,5 –
Принятие себя 39,7 44,1 –
Непринятие себя 18,4 10,4 р ≤ 0,01
Принятие других 23,7 20,1 р ≤ 0,01
Непринятие других 20,2 18,6 –
Эмоциональный комфорт 25 23,7 –
Эмоциональный дискомфорт 21,3 17,2 –
Внутренний контроль 52,6 50,9 –
Внешний контроль 30,2 24,3 p < 0,05
Доминирование 9,8 9,4 –
Ведомость 19 17,5 –
Эскапизм 17,6 16,2 –

У студентов первого курса достоверно выше показатели дезадаптивности 
и непринятия себя, а также принятия других и внешнего контроля. Как видим, 
к третьему курсу ситуация с адаптированностью заметно выравнивается. Сту-
денты третьего курса чувствуют себя комфортнее, в большей степени доволь-
ны окружающими и в меньшей — недовольны собой и меньше переживают 
по пово ду внешнего контроля. 

И, наконец, сравним показатели СПА у первокурсников вуза и их ровес-
ников, третьекурсников колледжа (см. табл. 3).

Статистически значимые различия были выявлены лишь по шкале эскапиз-
ма — этот показатель ненамного, но достоверно выше у студентов колледжа, 
что говорит о том, что они в чуть большей мере склонны уходить от насущных 
проблем. Остальные цифры у ровесников, обучающихся в вузе и колледже, 
не различаются достоверно, хотя первые только что окончили школу, а вторые 
учатся не в школе уже третий год. 

Судя по нашим данным, наибольшее значение в уровне социально-пси-
хологической адаптации имеет возраст. Первокурсники колледжа имеют до-
стоверно более высокие показатели дезадаптивности, включая непринятие 
себя, внешний контроль, эскапизм, по сравнению как с первокурсниками вуза, 
так и с третьекурсниками колледжа. А между первокурсниками вуза и третье-
курсниками колледжа почти нет достоверных различий, за исключением 
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шкалы эскапизма. При этом показатели, свидетельствующие о дезадаптации, 
у рес пондентов всех трех групп не превышают нормативных значений, а неко-
торые даже чуть ниже их нижней границы.

Методика диагностики уровня субъективного контроля (УСК)

Вначале, как и в предыдущем случае, сравним показатели интернальности, 
полученные на группах студентов первых курсов колледжа и вуза (табл. 4).

Таблица 4
Показатели по шкалам методики УСК 

у первокурсников вуза (средний возраст — 17,9 лет) 
и колледжа (средний возраст — 15,9 лет), 

достоверность различий
Шкалы методики УСК Вуз Колледж Различия

Общая интернальность: 0,583 0,153 р ≤ 0,01
в достижениях 0,667 0,538 p < 0,05
в неудачах 0,5 0,184 р ≤ 0,01
в семейных отношениях 0,583 0,396 p < 0,05
в производственных отношениях 0,417 0,128 p ≤ 0,05
в межличностных отношениях 0,75 0,721 –
в здоровье и болезнях 0,75 0,61 p ≤ 0,05

Таблица 3
Показатели по шкалам методики СПА 

у студентов первого курса вуза (средний возраст средний возраст — 17,9 лет) 
и третьего курса колледжа (18,1 лет), достоверность различий

Шкалы методики СПА Вуз, 
1-й курс

Колледж, 
3-й курс Различия

Адаптивность 135,2 129,7 –
Дезадаптивность 77,2 83,4 –
Ложь – –17,8 –18,6 –
Ложь + 13,2 12,5 –
Принятие себя 44,3 44,1 –
Непринятие себя 11,9 10,4 –
Принятие других 22,8 20,1 –
Непринятие других 15,8 18,6 –
Эмоциональный комфорт 25,8 23,7 –
Эмоциональный дискомфорт 17,4 17,2 –
Внутренний контроль 53,2 50,9 –
Внешний контроль 21,5 24,3 –
Доминирование 8,8 9,4 –
Ведомость 16,5 17,5 –
Эскапизм 13,2 16,2 p < 0,05
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По пяти из шести шкал, а также по показателю общей интернальности 
показатели достоверно выше у студентов вуза. Оказалось, что они в большей 
мере, чем первокурсники колледжа, берут на себя ответственность за собст-
венные достижения и неудачи, учебные (в методике — производственные) 
дела, отношения в семье и собственное здоровье. Это не удивительно, ведь 
вузовские первокурсники на два года старше ребят, только начавших получать 
среднее профессиональное образование. За два года умение брать на себя от-
ветственность за свои действия, их результаты и отношения с другими людьми 
и должно было, по логике развития личности, заметно возрасти. 

Посмотрим теперь, каковы различия между показателями внутреннего 
локуса контроля у студентов первого и третьего курсов колледжа (табл. 5).

Таблица 5
Показатели по шкалам методики УСК 

у студентов первого (средний возраст — 15,9 лет) 
и третьего (средний возраст — 18,1 лет) курсов колледжа, 

достоверность различий
Шкалы методики УСК 1-й курс 3-й курс Различия

Общая интернальность: 0,153 0,214 –
в области достижений 0,538 0,614 –
в области неудач 0,184 0,214 –
в семейных отношениях 0,396 0,236 –
в производственных отношениях 0,128 0,15 –
в межличностных отношениях 0,721 0,786 –
в здоровье и болезнях 0,61 0,643 –

Достоверные различия отсутствуют. Это неожиданный результат, ведь 
третьекурсники колледжа старше первокурсников на те же самые два года, 
что и студенты вуза.

И, наконец, сравним показатели УСК, полученные у третьекурсников коллед-
жа и первокурсников вуза, находящихся с ними в одном возрасте (табл. 6).

Таблица 6
Показатели по шкалам методики УСК 

у студентов первого курса вуза (средний возраст — 17,9 лет) 
и третьего курса колледжа (средний возраст — 18,1 лет), 

достоверность различий
Шкалы методики УСК Вуз Колледж Различия

Общая интернальность: 0,583 0,214 p ≤ 0,01
в области достижений 0,667 0,614 –
в области неудач 0,5 0,214 p ≤ 0,01
в семейных отношениях 0,583 0,236 р ≤ 0,01
в производственных отношениях 0,417 0,15 р ≤ 0,01
в межличностных отношениях 0,75 0,786 –
в здоровье и болезнях 0,75 0,643 –
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Первокурсники вуза имеют достоверно более высокие показатели общей 
интернальности, а также шкал интернальности неудач (не винят в них других), 
семейных и производственных (учебных) отношений (берут на себя ответст-
венность в отношениях с родителями и в учебных делах).

Методика диагностики уровня субъектности

В таблице 7 приводятся средние значения показателей шкал методики 
на субъектность у студентов первого курса вуза и колледжа и достоверность 
различий между ними (табл. 7).

Таблица 7
Показатели по шкалам методики на субъектность 

у первокурсников колледжа (средний возраст — 15,9 лет) 
и вуза (средний возраст — 17,9 лет), 

достоверность различий
Шкалы методики на субъектность Вуз Колледж Различия

Ответственность 75,5 68,1 –
Свобода 64,3 52,3 р ≤ 0,01
Общая рефлексия 50,6 48,9 –
Рефлексия выбора 31,5 30,4 –
Контроль 57,8 52,4 p < 0,05
Общая субъектность 229,1 203,2 p < 0,01

Из таблицы видно, что первокурсники вуза имеют значимо более высокий 
показатель общей субъектности, а также показатели шкал свободы и контро-
ля. Теперь сравним показатели студентов первого и третьего курсов колледжа 
(табл. 8).

Таблица 8
Показатели по шкалам методики на субъектность 
у студентов первого (средний возраст — 15,9 лет) 

и третьего (средний возраст — 18,1 лет) курсов колледжа, 
достоверность различий

Шкалы методики на субъектность 1-й курс 3-й курс Различия
Ответственность 68,1 69,4 –
Свобода 52,3 53,9 –
Общая рефлексия 48,9 51,3 –
Рефлексия выбора 30,4 32,2 –
Контроль 52,4 51,1 –
Общая субъектность 203,2 206,6 –

Третьекурсники колледжа, по сравнению с первокурсниками, по нашим 
данным, не имеют достоверных различий в показателях субъектности.
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Наконец, посмотрим, есть ли различия между показателями субъектности 
студентов третьего курса колледжа и первого курса вуза, являющихся ровес-
никами (табл. 9).

Таблица 9
Показатели по шкалам методики на субъектность 

у студентов первого курса вуза (средний возраст — 17,9 лет) 
и третьего курса колледжа (средний возраст — 18,1 лет), 

достоверности различий
Шкалы методики на субъектность Вуз Колледж Различия

Ответственность 75,5 69,4 p < 0,05
Свобода 64,3 53,9 p < 0,05
Общая рефлексия 50,6 51,3
Рефлексия выбора 31,5 32,2 –
Контроль 57,8 51,1 p < 0,01
Общая субъектность 229,1 206,6 p < 0,01

Здесь, как видно из таблицы 9, выявились достоверные различия в пользу 
первокурсников вуза. У них оказались достоверно выше показатели шкал от-
ветственности, свободы и контроля, а также общий показатель субъектности 
(он равен сумме всех шкал, кроме шкалы общей рефлексии).

На основании анализа полученных результатов можно констатировать 
следующие факты:

1. Все студенты из трех выборок, и те, кто учится в колледже, и те, кто 
учится в вузе, показали по проведенным методикам результаты, укладывающие-
ся в нормативы или близкие к ним. Это означает, что при разных социальных 
ситуациях развития их психическая жизнь в целом протекает благополучно.

2. Студенты первого курса колледжа отличаются по показателям СПА 
от старших сверстников, обучающихся как на третьем курсе колледжа, 
так и на первом курсе вуза. У них достоверно выше показатели общей дезадап-
тированности, а также показатели по шкалам непринятия себя и других, 
внешне го контроля. 

3.  Студенты первого курса колледжа отличаются по показателям уровня 
субъективного контроля (УСК) от студентов первого курса вуза. У них досто-
верно ниже показатели как общей интернальности, так и шкал интернальности 
неудач, семейных и производственных (учебных) отношений, а также здоровья. 

4. Студенты третьего курса колледжа не показали, по данным методи-
ки УСК, различий со студентами первого курса колледжа. При сравнении 
с результатами первокурсников вуза выяснилось, что их показатели значимо 
ниже как по общей интернальности, так и по шкалам интернальности неудач, 
семейных и производственных (учебных) отношений.

5. Студенты первого курса колледжа отличаются по показателям субъект-
ности от первокурсников вуза. У них значимо ниже показатели общей субъект-
ности, а также шкал свободы и контроля.
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6. Студенты третьего курса колледжа не имеют по показателям методики 
на субъектность достоверных различий со студентами первого курса колледжа.

7. Студенты третьего курса колледжа отличаются по показателям субъект-
ности от первокурсников вуза: у них достоверно ниже показатели шкал 
ответст венности, свободы, контроля и общей субъектности.

Обсуждение результатов и заключение

Выбор групп студентов позволил нам учесть три фактора их личностного 
развития: возраст, студенческий стаж и разницу между организацией обучения 
в вузе и колледже. 

Социальные ситуации развития у первокурсников, поступивших в колледж 
после окончания девяти классов, и у пришедших учиться в вуз после одиннад-
цатого класса неодинаковы [12]. Различны доля и характер участия взрослых 
в выборе ими будущей профессии и конкретного учебного заведения, различен 
их социальный статус: одни стоят на пороге гражданского совершеннолетия 
или уже отметили его наступление, а другим до этого еще, как им кажется, 
очень далеко, различен и их жизненный опыт. А те, кто учится на третьем 
курсе колледжа, чувствуют себя уже опытными студентами, на будущий год 
заканчивающими учебу. Перед ними открываются новые перспективы, и, воз-
можно, они еще станут студентами вуза. Их важные выборы и позади и впере-
ди, а сейчас они находятся в стабильном периоде своей жизни.

Все это в совокупности задает характер отношений со взрослыми и свер-
стниками как в семье и учебном заведении, так и в других сферах. Внутреннее 
состояние и поведение формально взрослого студента зависит от его социальной 
ситуации развития и психологического возраста. Оно может быть неустойчивым 
из-за противоречий между претензией на взрослость и неумением отвечать за себя, 
то есть дезадаптивным, а может быть ровным и адекватным, интегрированным 
в социум, то есть адаптивным. Логика подсказывает, что у младшей части выборки 
должно быть больше проблем, связанных с социаль но-психологической адапта-
цией. Вероятно, с возрастом эта разница должна уменьшаться. Наши данные 
говорят, что частично это так и есть, однако не во всем.

В результате анализа полученных результатов выяснилось, что в плане 
показателей социально-психологической адаптации действительно работает 
фактор возраста. Первокурсники колледжа отличаются от старших сверстников 
более низким уровнем адаптированности, в том числе по показателям непри-
нятия себя и других.

Но вот в том, что касается уровня субъективного контроля, а также субъект-
ности, картина совсем иная. Первокурсники колледжа так же, как и в пре-
дыдущих случаях, имеют достоверно более низкий уровень показателей ме-
тодики УСК по сравнению с первокурсниками вуза. Но примерно такие же 
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показатели у студентов третьего курса колледжа, достоверных различий между 
ними нет. Та же картина и с показателями субъектности: недавние выпускники 
девятого класса, так же как и третьекурсники колледжа, имеют достоверные раз-
личия с первокурсниками вуза, и эти различия не в их пользу. Иными словами, 
у всех студентов колледжа, как 15–16-летних, так и 17–18-летних, показатели 
уровня субъективного контроля и субъектности значимо ниже, чем у первокурс-
ников вуза. Создается впечатление, что за два года обучения в колледже уровень 
субъективного контроля остается на том же уровне, что был у выпускников 
девятого класса школы. 

Данное исследование  не лонгитюд, оно выполнено методом срезов, 
да и выборки в нем были небольшие, в сумме опрошено всего 56 человек, 
так что наши выводы имеют ограниченный смысл. Тем не менее получены 
статистически достоверные различия, и мы, сделав необходимые оговорки, 
все-таки попытаемся их осмыслить.

Эти противоречивые, на первый взгляд, данные могут говорить о том, 
что у студентов колледжа хотя и происходит адаптация к учебе, но она не вле-
чет за собой глубокого осознания своей ответственности за ее качество, за ов-
ладение материалом и, в перспективе, будущей профессией. Локус контроля 
у студентов колледжа третьего курса остается в той же мере внешним, как был 
на первом курсе, так же, как и показатели субъектности. 

Эти студенты за два года вполне адаптировались к учебе в колледже: 
они комфортно себя чувствуют, хорошо относятся к окружающим и к самим 
себе, контролируют ситуацию, то есть спокойно живут и учатся, ни о чем особо 
не тревожась. Но при этом они видят источник всего, что с ними происходит, 
не в себе, а в других людях или обстоятельствах. 

То же касается и субъектности: показатели шкал свободы, ответствен-
ности и контроля у третьекурсников колледжа ниже, чем у первокурсников 
вуза, и не отличаются от аналогичных показателей первокурсников того же 
колледжа. Значит, они в меньшей мере, чем первокурсники вуза, чувствуют, 
что несут за себя ответственность, свободны в своих действиях, контролируют 
свою жизнь и то, что с ними происходит.

Это неудивительно, если учесть, что о студентах колледжа постоянно забо-
тятся педагоги и сотрудники образовательного учреждения. Вполне возможно, 
что в этой заботе есть элементы гиперопеки, повышенного контроля и регуля-
ции, препятствующие развитию внутреннего локуса контроля и субъектности. 

Удивительно другое: почему-то студенты вуза, учившиеся последние 
два года в старших классах обычных школ, имеют значимо более высокие 
показатели интернальности по целому ряду шкал методики УСК и по шкалам 
методики на субъектность. Если бы речь шла о конкретной школе, можно было 
бы подумать, что дело в какой-то особенности воспитательно-образовательной 
работы, но ведь поступившие в институт физкультуры первокурсники пришли 
туда из самых разных школ, а различия в показателях достоверны. 
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Каким же образом получается, что, казалось бы, гораздо более близкие 
к практике с ее ответственностью, более опытные в студенческой жизни уча-
щиеся колледжа, третьекурсники, оказались менее интернальными, чем вче-
рашние школьники? Ответа на этот вопрос пока нет. Чтобы получить его, 
нужны дальнейшие исследования на других студенческих выборках из разных 
вузов и колледжей.

Таким образом, полученные данные позволяют высказать предположение 
о том, что социальная ситуация развития, складывающаяся у студентов кол-
леджа, не создает оптимальных условий для формирования у них внутреннего 
локуса контроля и высокого уровня субъектности. Вместе с тем у первокурс-
ников вуза, обучавшихся последние два года до поступления в средней школе, 
эти условия, по-видимому, в той или иной мере были соблюдены. 

Задача дальнейших исследований — разностороннее изучение социальной 
ситуа ции развития как студентов колледжа, так и старшеклассников, которые 
станут через год или всего несколько месяцев первокурсниками вуза. Такое 
исследование должно включить диагностику у 15–17-летних подростков, обу-
чающихся в старших классах школы и на младших курсах колледжа, характера 
общения со сверстниками и взрослыми, в том числе с родителями и педа-
гогами, интересов и увлечений, стиля учебной деятельности, Я-концепции 
и времен ной трансспективы. 

Результаты такого, достаточно обширного и всестороннего исследования 
смогут послужить основанием для построения развивающей программы, адре-
сованной студентам младших курсов колледжей. Необходимо целенаправленно 
создавать в этих образовательных учреждениях развивающую образователь-
ную среду, нацеленную на формирование у учащихся в процессе обучения вы-
сокого уровня субъектности и интернального локуса контроля. Это необходимо 
в контексте развития у них полноценного профессионального самосознания.
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