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На современном этапе общественного развития, ввиду существенных 

изменений в условиях социализации молодежи, всё больше возрастает значимость 

изучения именно этого страта общества как наиболее активной его части для 

выделения чётких социально-психологических характеристик молодых людей, 

переживающих период становления психосоциальной зрелости, экономической 

самостоятельности, этап нахождения своего места в социальной структуре 

общества. В этой связи в качестве важной задачи для российского общества в 

настоящее время рассматривается отбор и профессиональная подготовка 

перспективной вузовской молодежи, ориентирующейся на инновационную, 

научно-исследовательскую или предпринимательскую деятельность. Решению 

этой стратегической задачи способствует реализация различных вузовских, 

государственных и общественных программ организационной, образовательной и 

финансовой поддержки молодёжных инициатив. Вместе с тем, в большинстве 

таких проектов, в системе сопровождения перспективных юношей и девушек, не 

уделяется должного внимания психологической составляющей, которую 

необходимо рассматривать в качестве важного компонента эффективности их 

будущей профессиональной деятельности. Зачастую достаточным условием 

успешной реализации инициативной идеи считается её «техническая» 

оригинальность и качество бизнес-проекта (технологичность). Однако мировая 

практика показывает, что успешность реализации перспективных проектов, а 

также стабильность их существования на рынке, во многом определяются 

личностными, социальными и коммуникативными качествами конкретных людей 

[11]. В связи с этим возникает необходимость использования гуманитарных 

подходов в профессиональной подготовке студентов, а также методов оценки их 

личностного, предпринимательского и инновационного потенциала [21]. 

Наибольший интерес для нас, в контексте раскрытия психосоциального развития 

студенческой молодёжи, представляют практические исследования и методики 

диагностики уровня развития и реализованности личностного потенциала, как 

определяющего фактора готовности студентов не только осваивать, но и 

развивать педагогическую среду как среду последующей профессиональной 

успешности. 

Ряд авторов в разное время и в достаточно разных контекстах пытались 

вычленить специфическое содержание и определить структуру личностного 

потенциала как интегральной характеристики уровня личностной зрелости. Так 

Д.А. Леонтьев под личностным потенциалом рассматривает системную 

организацию индивидуально-психологических особенностей личности, лежащую 

в  основе ее способности исходить из устойчивых внутренних критериев и 

ориентиров в своей жизнедеятельности и сохранять стабильность смысловых 

ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся 

внешних условий [8, 19]. К критериям личностного потенциала, вслед за С. 

Мадди и Д.А. Леонтьевым, С.А. Богомаз относит показатели самодетерминации, 
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жизнестойкости, самоорганизации деятельности, рефлексивности и 

удовлетворенности жизнью, дополняя в диагностический пакет методик базисные 

убеждения и ценностные ориентации человека [5]. В этой связи приобретает 

важное значение правильная и оперативная диагностика указанных показателей у 

будущих педагогов, поскольку именно они принимают участие в развитии 

личности и закладывают личностный потенциал ребёнка [10]. В то же время 

специфика процесса формирования личностного потенциала студенческой 

молодежи в зависимости от места проживания, профиля обучения, 

психофизиологических характеристик, гендерных различий, в литературе описана 

фрагментарно [12, 13, 18]. Для решения некоторых из этих вопросов была 

сформулирована цель исследования: изучить гендерные особенности 

сформированности личностных качеств у студентов, поступающих в вуз малого 

города. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели в 2013-2014 

гг. было проведено исследование личностных характеристик юношей и девушек 

1-го курса Куйбышевского филиала НГПУ, обучающихся по 

естественнонаучному и гуманитарному направлениям в г. Куйбышеве. В ходе 

исследования оценивались различия показателей личностного потенциала в 

зависимости от гендерных особенностей обследуемого контингента. Все студенты 

были практически здоровыми (относились к I-II группам здоровья) и на момент 

исследования не имели острых заболеваний. Обследования выполнялись в первой 

половине дня (с 9 до 12 часов). Для характеристики личностного потенциала 

использовался диагностический комплекс экспресс-оценки параметров 

личностного потенциала  Богомаза С.А. и соавт. (2012 г.) с использованием 

разработанной нами компьютерной программы «Оценка социально-

психологической адаптации и личностного потенциала студентов» [2]. В качестве 

инструментария исследования использовалось 6 методик, характеризующих 

различные показатели личностного потенциала: «Опросник самоорганизации 

деятельности» (Е.Ю. Мандрикова), «Тест жизнестойкости» (С. Мадди; в 

адаптации Д.А.Леонтьева и Е.И. Рассказовой, модификация Е.Н. Осина), 

«Методика дифференциальной диагностики рефлексивности» (Д.А. Леонтьев), 

«Шкала самодетерминации личности» (Б. Шелдон; в адаптации и модификации 

Е.Н. Осина), «Шкала удовлетворенности жизнью» (Э. Динер; в адаптации Д.А. 

Леонтьева, Е.Н. Осина), «Опросник качества жизни и удовлетворенности" (М. 

Рицнер, в адаптации Е.И. Рассказовой), «Опросник карьерных ориентаций» 

(«Якоря карьеры») (Э. Шейн; в адаптации В.А. Чикера, В.Э. Винокуровой). 

Данный комплекс методик прошёл масштабную апробацию, в том числе и в 

наших собственных исследованиях [9, 14] и позволяет оценить наиболее важные 

параметры личностного потенциала и его ценностную ориентацию на 

деятельность. 

Для анализа данных были использованы методы описательной статистики, 

(t-критерий Стьюдента). Основные расчеты были выполнены с помощью пакета 

программ Statistica 7.0. и считались достоверными при р≤0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Важную роль в 

формировании личностного потенциала, успешной социально-психологической 

адаптации студентов и реализации их целевых установок имеет способность к 

самоорганизации деятельности. Полученные результаты по тесту 
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«Самоорганизация деятельности» (табл.1) указывают на отсутствие статистически 

достоверных различий между юношами и девушками, однако уровень 

показателей по большинству шкал (планомерность, целеустремлённость, 

настойчивость, фиксация) и суммарный показатель самоорганизации 

характеризуется как средний, по сравнению с нормативными значениями, 

определёнными для студентов и аспирантов университетских городов [6, 7]. Это 

обстоятельство, с одной стороны, свидетельствует о том, что первокурсники 

пытаются организовать свою деятельность, в том числе с помощью внешних 

средств, но испытывают затруднения в реализации планирования своей 

ежедневной активности и приложении необходимых волевых усилий для 

завершения начатых дел. С другой стороны, невольная раскованность вчерашних 

абитуриентов позволяет им достаточно быстро перестраиваться на новую 

деятельность, не «зацикливаясь» на структуризации поведения и текущих 

ощущениях. 

 

Таблица 1 

Сравнение показателей личностного потенциала юношей и девушек  

1 курса КФ НГПУ (баллы) 

 

Показатели личностного потенциала Юноши Девушки 
Значимость 

различий 

Самоорганизация 

деятельности 

Планомерность 16,9±4,9 16,8±5,0 н/д 

Целеустремлённость 34,5±5,8 35,7±4,4 н/д 

Настойчивость 24,6±4,8 22,1±6,2 н/д 

Фиксация 19,7±4,3 20,9±4,6 н/д 

Самоорганизация 6,0±2,3 7,4±3,6 н/д 

Ориентация на настоящее 8,7±1,8 9,3±2,4 н/д 

Индекс самоорганизации 18,4±2,2 18,7±2,6 н/д 

Жизнестойкость 112,8±20,7 106,4±23,5 н/д 

Дифференциальная 

диагностика 

рефлексивности 

Системная рефлексия 34,0±7,2 35,8±4,3 н/д 

Самокопание 19,4±6,3 23,7±4,4 * 

Фантазия 19,9±6,2 24,5±5,0 ** 

Индекс рефлексивности 24,44±4,6 28,0±2,8 *** 

Качество жизни и 

удовлетворённость 

Физическое здоровье 14,5±2,6 12,5±2,6 ** 

Переживание 19,4±3,0 19,9±2,8 н/д 

Активность в своб. время 12,6±2,1 10,1±2,0 *** 

Сфера общения 18,4±3,8 20,6±2,7 * 

Индекс качества жизни 19,9±2,6 19,2±2,3 н/д 

Якорь карьеры 

«Служение» 4,9±0,9 5,4±0,7 * 

«Вызов» 4,7±0,9 4,2±1,0 н/д 

«Предпринимательство» 4,2±1,1 3,6±1,2 * 

«Свобода для» 5,1±0,8 4,9±0,8 н/д 

«Свобода от» 4,9±0,8 4,8±0,7 н/д 

 

Примечание:  *- значимые различия между показателями юношей и 

девушек 

*– р <= 0,05; **– р <= 0,01; ***– р <= 0,001;   н/д- недостоверно. 
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Жизнестойкость человека рассматривается рядом авторов в качестве 

одного из ключевых параметров личностного потенциала, как система убеждений 

о себе, мире и отношениях с ним [17, 20]. Полученные данные по шкале 

«Жизнестойкость» (табл.1) достоверных различий между группами не 

демонстрируют; уровень суммарного показателя, по принятым нами критериям, 

оценивается как низкий. Такие результаты говорят о недостаточной готовности 

обследуемых студентов  полностью включаться в решение сложных жизненных 

задач и находиться в активном взаимодействии  с окружающим миром, об 

отсутствии у первокурсников реальных представлений о границах своих 

возможностей, благодаря которым они могли бы справиться с «внештатной» 

ситуацией и контролировать состояние своего здоровья на психоэмоциональном 

уровне. Кроме этого низкий балл интегрального показателя «жизнестойкости» 

указывает на невысокую мотивацию к самореализации, лидерству, здоровому 

образу мыслей и поведению, нежелание (или неспособность) идти на риск без 

гарантии успеха в решении предстоящей задачи, ограничивая личностные 

«запросы» и потребности лишь стремлением к простому комфорту и 

безопасности, к избеганию неудач и негативного опыта.   

Рефлексивность как индивидуальная характеристика личности глубоко 

связана с личностным потенциалом как потенциалом саморегуляции, и прежде 

всего, с потенциалом самоопределения [16]. Вместе с тем эта связь носит 

нелинейный и очень сложный характер, поэтому выбранная нами методика 

диагностики основана на  дифференциальном подходе, позволяющем вычленить 

наиболее  существенные  характеристики  для изучения личностного потенциала. 

При обработке результатов теста «Дифференциальная диагностика 

рефлексивности (табл.1) было выявлено, что показатели по шкале «Системная 

рефлексия существенно не отличались между собой в исследуемых группах; 

уровень данного критерия оценивается как средний. Это обстоятельство 

свидетельствует о том, что испытуемые обеих групп  в минимальной степени 

обнаруживают возможность произвольного самодистанцирования, способность 

принимать во внимание «чужую» позицию, проанализировать отношения с 

другим субъектом и умение увидеть себя другими глазами. По шкалам 

«Самокопание» и «Фантазия» показатели достоверно выше у девушек. Данные 

результаты могут говорить о повышенной сосредоточенности на собственном 

состоянии, собственных переживаниях, ненужной концентрации внимания на 

объектах и обстоятельствах, не имеющих отношения к актуальным жизненным 

ситуациям. В связи с этим может наблюдаться «отрыв» мироощущения от 

реальной жизни, негативное самоотношение и низкая осмысленность 

действительности. Показатель «Суммарный индекс рефлексивности» с высокой 

степенью достоверности также выше у девушек, что свидетельствует о более 

высоком уровне рефлексивности у них в целом. Возможно, это связано с 

возрастными и психофизиологическими особенностями этого возрастного 

периода; в силу более раннего полового созревания, девушки несколько 

опережают юношей не только в морфофункциональном, но и в психосоциальном 

развитии [1, 3, 15]. 

Одним из важнейших условий самореализации человека является 

сознательное планирование карьеры, направленность на поиск и формирование 

профессиональной среды, необходимой для саморазвития и самореализации [4]. В 
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связи с этим в пакет методик диагностики личностного потенциала мы включили 

опросник карьерных ориентаций «Якоря карьеры» Э. Шейна, в адаптации В.А. 

Чикера, В.Э. Винокуровой, который позволяет выявить ценностные ориентации и 

социально обусловленные побуждения к деятельности, характерные для 

определённого человека или группы людей [22]. Полученные результаты по тесту 

«Якоря карьеры» (табл.1) указывают на отсутствие статистически достоверных 

различий между показателями юношей и девушек по шкалам «Вызов», «Свобода 

от» и «Свобода для», а уровень значимости данного критерия оценивается как 

средний. Это может говорить о том, что обследуемые в целом способны 

совершать осознанные, продуманные и рациональные поступки, имеющие под 

собой план действий и заданную стратегию. Кроме этого, в их поведенческой 

структуре уже имеют место предпосылки в потребности все делать по-своему: 

самостоятельно принимать решения над чем и сколько работать, отчасти 

игнорировать или расширять границы организационных правил, установленных 

предписаний и ограничений. Достоверные различия между группами нами 

выявлены по шкалам «Служение» и «Предпринимательство»; первый показатель 

выше у девушек, второй – у юношей, причём, уровень значимости критериев в 

том и другом случае остаётся стабильно средним. Исходя из этого, можно 

констатировать, что у девушек высокий уровень целеустремленности к 

профессиональному росту и карьере связан с отраслями деятельности, не 

противоречащими их главным жизненным целям и ценностям, не связанными с 

конфликтными ситуациями, жёсткой конкуренцией или враждебностью. У 

юношей высокие показатели карьерных ориентаций говорят о стремлении 

создавать нечто новое, готовности преодолевать препятствия, конкурировать и 

рисковать в процессе созидания не столько общественно полезного, сколько 

собственного благосостояния, дела. Таким образом, можно заключить, что 

карьерные ориентации первокурсников имеют ярко выраженную специфику, 

связанную с гендерными  различиями. 

Для диагностики личностного потенциала современных молодых людей 

одним из важных показателей является их субъективная оценка уровня и качества 

своей жизни. Шкала «Удовлетворённости жизнью и качеством жизни» измеряет 

когнитивную оценку соответствия жизненных обстоятельств ожиданиям 

индивида и отражает общую меру внутренней гармонии и психологической 

удовлетворенности, позволяет диагностировать и сопоставлять 

удовлетворенность и качество жизни в сфере физического здоровья, 

эмоциональной сфере, активности в свободное время и социальной сфере [23]. 

Полученные результаты (табл.1) указывают на отсутствие статистически 

достоверных различий между показателями юношей и девушек по суммарному 

индексу удовлетворённости жизнью; уровень значимости данного критерия 

оценивается как средний. По шкале «Сфера общения» показатели достоверно 

выше у девушек, а по шкале «Активность в свободное время» - у юношей. Такие 

результаты могут быть обусловлены гендерными особенностями 

психоэмоционального восприятия первокурсниками новой, пока не до конца ими 

освоенной, студенческой социально-бытовой среды. Юноши традиционно 

меньше уделяют внимания вопросам личного комфорта, быстрее адаптируются к 

новым условиям и поэтому больше времени уделяют освоению нового 

пространства, увлечениям, общественной жизни, спорту. Девушки, видимо, в 
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большей степени сосредоточены на вопросах планирования учебной деятельности 

и бытовой сферы, санитарно-гигиенических факторах и создании комфортного 

микроклимата в новом для себя формате общения. Таким образом, уровень 

удовлетворённости качеством жизни наглядно демонстрирует противоречие 

между устремлениями молодёжи и возможностями их реализации в среде их 

существования, что может быть обусловлено социально-экономическими 

условиями малого города. 

Проанализировав результаты диагностики параметров личностного 

потенциала студентов первого курса г. Куйбышева Новосибирской области 

можно сделать общий вывод о том, что обнаружено наличие как сходных по 

уровню развития показателей личностных качеств в обеих группах, так и 

проявление гендерных различий. Так у девушек статистически более высокие 

показатели по шкалам «Самокопание» и «Фантазия» в методике 

«Дифференциальная диагностика рефлексивности», «Физическое здоровье» и 

«Сфера общения» в методике «Качество жизни и удовлетворённость». В методике 

«Якоря карьеры» у девушек выше показатель «Служение», у юношей – 

показатель «Предпринимательство». Кроме этого, средний уровень показателей 

по различным шкалам колеблется от низкого до среднего, в сравнении с 

нормативными значениями, установленными для крупных университетских 

городов [5, 6, 14]. Исходя из этого тезиса, можно заключить, что психосоциальное 

состояние молодёжи провинциальных городов в значительной степени зависит не 

только от обучения в вузе, но и от социокультурной среды региона проживания. 

Полученные результаты могут быть основой для организации воспитательного 

процесса с учетом выявленных личностных характеристик студентов. 
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