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В статье описаны результаты исследования психологической адаптации юношеского насе-
ления экологически неблагополучного города Балей Забайкальского края. Актуальность данно-
го исследования обусловлена наличием неблагоприятной экологической ситуации в указанном 
регионе, а также социальной значимостью проблемы состояния психики юношеского населе-
ния, которое является инновационным потенциалом развития нации. Цель исследования − те-
оретическое и эмпирическое обоснование особенностей психологической адаптации людей 
юношеского возраста, постоянно проживающих на экологически неблагополучной территории. 
Предметом изучения являлись особенности психологической адаптации людей юношеского на-
селения, родившихся и постоянно проживающих на экологически неблагополучной территории. 
Исследование опиралось на принцип системности. Применялся экопсихологический подход к 
развитию психики В. И. Панова. Использовались опросные и тестовые методы: на психофизио-
логическом уровне адаптации − экспресс-диагностика работоспособности и функционального 
состояния (методика М. П. Мороз), методика диагностики работоспособности (тест Э. Ландоль-
та); на психическом уровне адаптации − диагностика структуры личности (личностный опро-
сник MMPI); на социально-психологическом уровне адаптации − тест С. Мадди. Осуществлялся 
анализ популяционной изменчивости характеристик психики испытуемых. Результаты прове-
дённого исследования указали на существование тенденции к снижению показателей психофи-
зиологического и психического уровней психологической адаптации. 
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The article describes the results of the research on psychological adaptation of the young people liv-
ing in the ecologically troubled town of Baley in Zabailkalskiy Krai. The relevance of this study is due to 
the presence of unfavorable environmental conditions in this region, as well as the social significance of 
the problem of the mental state of the young people who represent the innovative potential of the nation’s 
development. The purpose of the study is to find theoretical and empirical explanations of the peculiari-
ties of psychological adaptation of the young people constantly living in ecologically troubled areas. The 
object of the study is the peculiarities of psychological adaptation of the young people who were born 
and live in an ecologically troubled area. The research was based on the principle of systematicity and V. 
I. Panov’s ecopsychological approach to psychic development. The study used the following question-
naires and test methods: at the psychophysiological level of adaptation – express method of diagnosing 
work efficiency and functionality (M. P. Moroz’s method), the method of diagnosing work efficiency (E. 
Landolt’s test); at the psychic level of adaptation – diagnostics of personality structure (MMPI personality 
questionnaire); at the psychosocial level of adaptation – S. Maddy’s test. The study analyzed the popula-
tion variation of the psychological characteristics of the people. The results of the study revealed a trend 
toward reduction in the psycho-physiological and psychological levels of psychological adaptation.

Keywords: pathogenic ecological factors, living environment deformation, ecologically troubled 
town, psychological adaptation, system approach.

1 Работа выполняется при поддержке РГНФ (проект №  12-06-00025 «Снижение показателей психологической адапта-
ции как следствие длительного проживания населения в регионе экологического неблагополучия»).
© Э. А. Мысникова, 2012



248

Учёные записки ЗабГГПУ

Проблема неблагоприятной экологиче-
ской ситуации в России приобрела большую 
социальную значимость, так как здоровье че-
ловека, состояние его психики является основ-
ной ценностью любой страны. Данная пробле-
ма является актуальной и для Забайкальского 
края, где уязвимым к воздействию деформиро-
ванной природной среды оказывается населе-
ние, родившееся и/или длительное время здесь 
проживающее. На фоне вышесказанного акту-
альным становится исследование психологи-
ческой адаптации юношеского населения, про-
живающего на экологически неблагоприятной 
территории, так как именно молодёжь является 
интеллектуальным и инновационным достоя-
нием нации.

Природно-климатические условия Забай-
кальского края изначально создают предпосыл-
ки для острых и хронических интоксикаций, 
нарушения энергетического метаболизма на-
селения, родившегося и/или длительное время 
проживающего в данном регионе. Как указыва-
ют В. П. Горлачёв и М. И. Сердцев, «в повсед-
невной жизни в условиях Забайкалья организм 
подвергается действию различных по харак-
теру и силе воздействия факторов. При этом 
нормальное его функционирование возможно 
лишь при широких границах колебаний компо-
нентов, входящих в состав защитных систем» 
[5, с. 8]. 

Н. А. Агаджанян и Н. Г. Гомбоева от-
мечают, что в Забайкальском крае природно-
климатические условия вызывают напряжение 
адаптационных механизмов и у пришлого, и у 
коренного населения, так как практически все 
компоненты природной среды Забайкалья яв-
ляются факторами риска [2]. 

Анализ результатов медицинских и био-
логических исследований приводит к заклю-
чению, что воздействие доз экологического 
«загрязнения» также нарушает физическое и 
психическое здоровье человека. 

Психологическая экология утверждает, что 
изменения в психическом состоянии человека, 
например такие, как повышение агрессивно-
сти поведения, общее понижение жизненного 
тонуса, депрессии, могут являться следствием 
воздействия средового фактора. Радиационное 
длительное воздействие даже в малых дозах 
непосредственно влияет на энергетическую 
сферу организма человека [10].

Одним из экологически неблагополучных 
является Балейский район Забайкальского края. 

Наличие промышленных предприятий, вы-
брос в окружающую среду тяжёлых металлов-
токсикантов, высокий естественный и антро-
погенный радиоактивный фон и недостаточ-
ность микроэлементов йода и селена приводит 
к ухудшению состояния здоровья населения 
[3]. Выявленные радиационные техногенные и 
природные аномалии вызывают у жителей Ба-
лея злокачественные образования, рост числа 
общей заболеваемости. Антропогенная при-
рода экологически неблагоприятных факторов 
способствует снижению репродуктивной спо-
собности, что приводит к депопуляции насе-
ления, угнетению иммунобиологической реак-
тивности организма [5]. 

Как отмечает Е. В. Абашкина, на протя-
жении многих лет, по официальным данным, в 
Балее показатели числа психических заболева-
ний в целом и по отдельным нозологическим 
единицам значительно превышают аналогич-
ные показатели по Российской Федерации [1].

Обращает на себя внимание высокая рас-
пространённость у детей Балейского района 
интеллектуальных нарушений различной сте-
пени выраженности, что превышает общерос-
сийские показатели почти в 2 раза. В группе 
непсихотических расстройств распространён-
ным оказывается гиперкинетическое расстрой-
ство, расстройства поведения, невротические и 
неврозоподобные расстройства [3].

Экологическая обстановка г. Балей, как 
утверждает И. А. Зимина, детерминирует рост 
нервно-психической патологии, и это напря-
мую связано с антропогенным загрязнением 
окружающей среды. Как следствие этого − раз-
витие аддиктивного поведения, раннее форми-
рование подросткового алкоголизма [6].

Высокая частота врожденных уродств и 
хромосомных аномалий, снижение иммуните-
та населения, отклонение в психическом раз-
витии детей, смертность населения от заболе-
ваний органов кровообращения и травматизма, 
онкологические патологии – всё перечислен-
ное свидетельствует о крайне неблагоприятной 
экологической обстановке г. Балей [2].

Как пишет Н. М. Сараева, «жизнедеятель-
ность в изменяющихся условиях среды осущест-
вляется через универсальные процессы адапта-
ции. Именно в общих закономерностях адапта-
ции следует искать источник и основу изменения 
уровня психической активности человека в соот-
ветствии с особыми средовыми характеристика-
ми его жизнедеятельности» [11, с. 50]. 
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В последние годы в лаборатории ре-
гиональных исследований психики Забай-
кальского государственного гуманитарно-
педагогического университета проводится 
оригинальная разработка проблемы психо-
логической адаптации населения, прожи-
вающего на экологически неблагоприятной 
территории (Н. М. Сараева, А. А. Суханов, 
Г. А. Чиркова). Методологической основой 
данных исследований является экопсихологи-
ческий подход к развитию психики В. И. Па-
нова [10]. Психологическая адаптация в рам-
ках этого подхода определяется как системная 
характеристика системы «человек − жизнен-
ная среда» и отражает состояние всей систе-
мы в целом. А. А. Суханов определяет, что 
психологическая адаптация − «это процесс и 
результат приспособления человека к средо-
вым условиям на уровне целостной психики в 
системе “человек − жизненная среда” с целью 
сохранения её динамического равновесия» 
[13, с. 150].

При изучении психологической адаптации 
обоснована необходимость анализа популяци-
онной изменчивости характеристик психиче-
ской активности населения [4; 11].

Для определения параметров психоло-
гической адаптации мы опирались на модель 
системной организации человека, согласно 
А. Н. Леонтьеву, выделявшему связанные 
иерархическими отношениями уровни: био-
логический, психологический и социальный 
[8]. Психологическая адаптация опирается на 
биологический уровень организации челове-
ка (иммунные и гормональные процессы, со-
стояние нервной и других систем организма). 
Здесь закладываются основы осуществления 
энергетического обеспечения жизнедеятель-
ности и активации психической деятельности 
человека. 

Психологическая адаптация человека 
целостна, представляет собой неоднородную, 
сложную структуру, в которой можно выделить 
иерархические уровни: психофизиологический, 
психический, социально-психологический.

Цель нашего эмпирического исследова-
ния − изучение разноуровневых показателей 
психологической адаптации людей юноше-
ского возраста (студентов), проживающих на 
экологически неблагополучной территории − в 
г. Балей Забайкальского края.

Гипотеза исследования. Мы предполага-
ли, что у студентов, живущих в экологически 
неблагополучном городе, показатели психоло-
гической адаптации на психофизиологическом 
и психическом уровнях будут снижены. На 
социально-психологическом уровне показа-
тели психологической адаптации будут нахо-
диться в пределах нормы.

Методы исследования. Для анализа ум-
ственной работоспособности человека ис-
пользовалась методика М. П. Мороз [9] и тест 
Ландольта [14]. Показатели психического и 
социально-психологического уровней психо-
логической адаптации определялись с помо-
щью личностного опросника MMPI [12] и те-MMPI [12] и те- [12] и те-
ста Мадди [8].

Было обследовано 89 студентов Балейско-
го педагогического колледжа. Средний возраст 
испытуемых – 19 ± 0,7. Все родились и/или 
длительное время проживают на территории 
Балейского района. 

Исследование проводилось в первой по-
ловине дня, в контролируемых условиях. Были 
получены следующие результаты.

По тесту Ландольта у всех студентов 
диагностирована высокая скорость переработ-
ки информации: 59 % на 1-м курсе, 91 % на  
2-м курсе, 85 % на 3-м курсе, 65 % на 4-м кур-
се, 87 % на 5-м курсе. 

Высокая продуктивность выявлена толь-
ко у студентов 3-го (45 %) и 5-го курса (56 %). 
Продуктивность выше средней – у студентов 
1-го (41 %), 2-го (82 %) и 4-го (40 %) курса. 

Но при этом у всех студентов, кроме 
5-го курса, определяется низкий коэффици-
ент выносливости: 50 % на 1-м курсе, 64 % на  
2-м курсе, 60 % на 3-м и на 4-м курсе, и только 
на 5-м курсе у 50 % испытуемых – коэффици-
ент выносливости высокий. 

Подобную картину мы наблюдаем и с па-
раметром точности: только на 5-м курсе у сту-
дентов точность определена как средняя (56 %). 
У 54 % на 1-м курсе, 82 % на 2-м курсе, 55 % на 
3-м курсе и 65 % на 4-м курсе выявлена низкая 
точность умственной деятельности.

У всех студентов выявлена высокая ам-
плитуда колебаний продуктивности: 55 % на 
1-м курсе, 64 % на 2-м курсе, 75 % на 3-м кур-
се, 60 % на 4-м курсе, 56 % на 5-м курсе. 

Количественные результаты исследования 
приведены в табл. 1.
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тельный анализ данных показывает, что у 55 % 
испытуемых – низкий коэффициент выносли-
вости, в 53,9 % случаев – низкая точность, у 
62 % − высокая амплитуда колебаний продук-
тивности. Просматривается тенденция к сни-
жению качественных характеристик работо-
способности испытуемых.

По методике Мороз у большей части ис-
пытуемых (45 % первокурсников, 63 % студен-
тов 2-го курса, 60 % студентов 3-го курса, 65 % 
студентов 4-го курса, 68 % студентов 5-го кур-
са) выявлена незначительно сниженная рабо-
тоспособность, для которой характерно увели-
чение времени выполнения задания и количе-
ства допускаемых ошибок; сложные элементы 
деятельности выполняются при этом в полном 
объёме и без ошибок. 

Сниженная работоспособность, характе-
ризующаяся одновременным ухудшением ка-
чества выполнения как трудных, так и лёгких 
элементов, была выявлена у 36 % студентов 1 и 
2-го курса, у 20 % студентов 3-го курса, у 25 % 
испытуемых 4-го курса, у 18 % студентов 5-го 
курса.

Только у 9 % студентов 1-го курса, у 5 % 
студентов 3 и 4-го курса, у 6 % испытуемых 
5-го курса определена нормальная работоспо-
собность. 

Существенно сниженная работоспособ-
ность, для которой характерно прогрессивное 
снижение выполнения лёгких и трудных эле-
ментов деятельности, проявления кратковре-
менных блокад деятельности, диагностирована 
у 9 % испытуемых 1-го курса, у 15 % студентов 
3-го курса, у 5 % студентов 4-го курса, у 6 % 
студентов 5-го курса.

Количественные результаты исследования 
приведены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты исследования психофизиологи-
ческого уровня психологической адаптации 

студентов методикой Мороз

Виды состоя-
ний работо-
способности

Количество 
испытуемых

Количество 
испытуемых 
в процентах

Ограниченная 0 0
Нормальная 5 5,6
Незначительно 
сниженная

53 59,5

Сниженная 24 27
Существенно
сниженная

7 7,9

Таблица 1
Результаты исследования 

психофизиологического уровня 
психологической адаптации студентов 

по тесту Ландольта

Параметры Количество 
человек

Количество 
человек 

в процентах
1. Скорость переработки информации:

высокая 67 75
средняя 8 9
выше среднего 13 15
низкая 1 1

2. Продуктивность:
высокая 28 31,5
средняя 18 20,2
выше среднего 39 43,8
низкая 4 4,5

3. Коэффициент выносливости:

высокий 33 37
средний 7 8
низкий 49 55

4. Точность:
высокая 9 10,1
средняя 26 29,2
выше средней 3 3,4
ниже среднего 3 3,4
низкая 48 53,9

5. Коэффициент точности:
колебания не 
учитываются 55 62

умеренные, до-
пустимые изме-
нения

18 20

значительные 
изменения, 
утомление

16 18

6. Амплитуда колебаний продуктивности:
высокая 55 62
средняя 27 30
незначительная 7 8

7. Интегральная оценка УР:
высокий уровень 4 4
средний уровень 81 91
низкий уровень 4 4

Таким образом, интегральная оценка ум-
ственной работоспособности у всех студентов 
соответствует среднему уровню. Но содержа-
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Мы видим, что в 59,5 % случаев работо-
способность характеризуется как незначитель-
но сниженная.

Из 89 испытуемых, обследованных MMPI, 
только у 50 студентов результаты оказались до-
стоверными. Из них у большей части испытуе-
мых (71 % студентов 1-го курса, 83 % студентов 
2-го курса, 53 % студентов 3-го курса и 54 % 
студентов 5-го курса) определен нормальный 
личностный профиль, что свидетельствует о до-
статочно высокой адаптационной способности. 

У 23 % студентов 5-го курса, 67 % сту-
дентов 4-го курса, у 27 % студентов 3-го курса, 
29 % студентов 1-го курса определён погра-
ничный профиль в виде таких характеристик, 
как эмоциональная напряжённость, выражен-
ные затруднения в адаптации, высокая степень 
стресса и низкая устойчивость к нему. 

У 17 % студентов 2-го курса, у 20 % сту-
дентов 3-го курса и у 15 % испытуемых 5-го 
курса, у 23 % студентов 5-го курса, 67 % сту-
дентов 4-го курса, у 27 % студентов 3-го кур-
са, 29 % студентов 1-го курса был выявлен тип 
профиля, показатели которого являют собой 
равное соотношение между нормальным и по-
граничным профилем. По нашему мнению, 
данный тип профиля может быть назван про-
межуточным и его наличие дает возможность 
предположить ограничение адаптационных 
возможностей. 

У 8 % испытуемых 5-го курса выявлен по-
казатель утопленного профиля, что является 
свидетельством возможных трудностей адап-
тации. 

Количественные результаты исследования 
приведены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты исследования психического 
уровня психологической адаптации 

студентов по MMPI (N = 50)

Тип профиля Количество 
испытуемых

Показатели 
в процентах

Нормальный 28 56
Утопленный 1 2
Пограничный 15 30
Промежуточный 6 12

Таким образом, у 44 % испытуемых, жи-
вущих в экологически неблагополучном горо-

де, можно констатировать разные варианты и 
диапазоны снижения показателей адаптацион-
ных возможностей. 

В табл. 4 приведены количественные ре-
зультаты исследования показателей социально-
психологического уровня психологической 
адаптации студентов.

Таблица 4
Количество студентов (в %) с показателями 

социально-психологического уровня 
психологической адаптации 

по тесту С. Mадди

Показатели
жизнестойкости

С
ре
дн
ее

зн
ач
ен
ие
 

(н
ор
м
а)

За
вы

ш
ен
ны

й
по
ка
за
т
ел
ь

За
ни
ж
ен
ны

й
по
ка
за
т
ел
ь

Вовлечённость 58 15 27
Контроль 67 18 15
Принятие риска 56 29 15
Общий показатель
жизнестойкости 61 19 20

Таким образом, у большинства испы-
туемых по всем показателям жизнестойкости 
определено среднее значение, соответствую-
щее норме.

Выводы. На психофизиологическом уров-
не психологической адаптации наблюдается 
снижение показателей. По тесту Ландольта при 
общей интегральной оценке продуктивности 
как средней обнаружились признаки сниже-
ния работоспособности: низкий коэффициент 
выносливости, низкая точность деятельности. 
Также отмечается высокая амплитуда колеба-
ний продуктивности. Методика Мороз выяв-
ляет у большей части студентов незначительно 
сниженную работоспособность, являющуюся 
нижней границей нормы, что подтверждает 
первую часть нашей гипотезы.

На психическом уровне наличие у боль-
шого числа студентов пограничного, утоплен-
ного, промежуточного профилей даёт возмож-
ность предположить некоторое ограничение 
адаптационных возможностей.

На социально-психологическом уровне 
психологической адаптации не наблюдается 
снижения показателей психологической адап-
тации, что свидетельствует о значимости и 
силе компенсаторных социальных процессов.
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