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ных, эмоциональных и коммуникативных 
характеристиках педагогов. 

2. Установлены различия в показателях 
субъективного благополучия и личностных 
характеристик педагогов в разных типах 
образовательных сред. Выявлено, что в 
школах с высокими показателями (ком-
фортная образовательная среда) у педагогов 
выше показатели субъективного благополу-
чия: «Напряженность и чувствительность», 
«Изменение настроения», «Самооценка 
здоровья», показатели смысложизненных 
ориентаций: «Процесс», «Локус контроля — 
я», «Локус контроля — жизнь», показатели 
интегральной удовлетворенности трудом: 
«Удовлетворенность взаимоотношениями с 
сотрудниками», «Удовлетворенность усло-

виями труда», «Общая удовлетворенность», 
показатели субъектности: «Активность», 
«Свобода выбора и ответственность», «Само-
развитие», показатель креативности «Слож-
ность» и диалогическая направленность 
личности в общении. В школах с низкими 
показателями (неблагоприятная образова-
тельная среда) выше показатели волевого 
потенциала «Целеустремленность» и соци-
альная толерантность. 

3. Выявлены взаимосвязи между пси-
хологическими характеристиками образо-
вательной среды школы и показателями 
личностных характеристик педагогов, 
наиболее значимой характеристикой яв-
ляется референтность образовательной 
среды.  
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ПСИХОЛОГИЯ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

К РЕСУРСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 

Автор рассматривает психические компоненты отношения как показатель адап-
тации и оценку возможностей развития молодого поколения людей в современных услови-
ях. В динамике периода 1993–2009 гг. приводятся результаты психолого-эмпирического 
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исследования эмоционального компонента отношения представителей молодежной груп-
пы к социально-экономическим реалиям, выполняющим функцию ресурсов жизнедеятель-
ности.  

 
Ключевые слова: социально-экономическая среда и адаптация, материальные и не-

материальные ресурсы индивидуальной жизнедеятельности, молодое поколение людей как 
потенциальный и актуальный субъект труда и экономически активная социальная группа. 
 

I. Troitskaya 
 

THE PSYCHOLOGY OF THE ATTITUDE OF YOUNG PEOPLE TO THE RESOURCES 
OF THE SOCIAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT  

 
The psychic components of attitudes are regarded as the indicator of adaptation and the 

evaluation of the development opportunities of generation of young people. The article presents 
the findings of the psychological empirical research (carried out within the period 1993-2009) on 
the emotional component of the attitude of the youth to the social and economic realities which 
play the role of the life-activity resources. 

 
Keywords: social and economic environment and adaptation, tangible and intangible re-

sources of the individual life activity, young generation as a potential and relevant subject of la-
bor and economically active social group. 
 

Молодое поколение людей являет собой 
субъект духовного и материального воспро-
изводства человеческого потенциала россий-
ского общества. Отдельные эксперты пола-
гают, что российское население в количест-
венном отношении убывает на млн человек 
в год. Численность населения к 2015 г., 
возможно, уменьшится до 136 млн человек 
[8]. Условия понижения в демографических 
показателях страны и вместе с этим декла-
рирование намерений модернизировать и 
придать инновационный характер экономи-
ке России делают актуальной задачу созда-
ния возможностей для благоприятного раз-
вития молодого поколения людей в России. 
Для выполнения такой задачи важно прово-
дить мониторинг социально-экономических 
условий существования и адаптации моло-
дежи. 

Цель работы заключается в распознании 
эмоционального компонента отношения 
представителей молодежной группы к реа-
лиям социально-экономической среды (труду, 
работе, собственности, деньгам и др.) как 
объектам, во взаимодействии с которыми 
проявляются тенденции адаптационной  

активности и возможности развития моло-
дежи в современных условиях. 

В качестве предмета данного исследова-
ния выделен психологический аспект соци-
ально-экономической адаптации — эмо-
циональный компонент отношения пред-
ставителей молодежной группы к социаль-
но-экономическим реалиям среды как ре-
сурсам индивидуальной жизнедеятельно-
сти. Общество в условиях рыночной эконо-
мики стимулирует раннее вступление мо-
лодых людей в производственно-трудовую 
жизнь: все большему числу молодых лю-
дей, в частности обучающихся профессии в 
дневной форме, приходится работать. Со-
циально-экономическая среда, в том числе 
производственно-трудовая атмосфера, ста-
новится не косвенной, но прямой ситуацией 
развития идеалов, мировоззрения, самосоз-
нания, личностной и профессиональной 
идентичности молодых людей. Порождают-
ся специфические, недостаточно изученные 
проблемы формирования психологии моло-
дежи в такой среде. 

Исследование (под научным руковод-
ством автора) организационно-психологичес-
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ких проблем работающих студентов (217 
человек из высших учебных заведений 
Санкт-Петербурга) показало, что работают 
43% студентов дневной формы обучения. 
При этом и работающие и неработающие 
студенты переживают одни и те же трудно-
сти, связанные с обучением и повседневной 
жизнью. Различно у работающих и нерабо-
тающих студентов распределяется рабочий 
день только в том отношении, что у рабо-
тающих студентов мало времени на само-
стоятельную работу по учебным дисципли-
нам [16]. 

Допустим следующее предположение. 
Часть демографических проблем связана с 
ранней озабоченностью молодых людей 
одновременно и получением образования, и 
экономическим трудовым статусом (благо-
получное достижение которого в россий-
ском обществе чрезвычайно осложнено). 
Вопросы брака и семьи, рождения детей 
молодыми людьми отодвигаются на очень 
отдаленную перспективу. Проверка сфор-
мулированного предположения, включаю-
щего в круг проблемы психологию миро-
воззрения (установок) современной моло-
дежи, требует прежде всего исследования 
психологического аспекта социально-эконо-
мической адаптации молодых людей. 

Под социально-экономической адапта-
цией в общепсихологическом смысле автор 
понимает тот или иной вид деятельной ак-
тивности человека и групп людей, которые 
стремятся реализовать цели жизни, рас-
крыть способности и таланты, и для этого 
соотносят мотивы и средства деятельности 
с требованиями исторически заданных ус-
ловий социальной и экономической среды. 
В качестве мотивов деятельности выступают 
цели жизни молодежи, наряду с ценностями, 
потребностями, смыслами как индивиду-
ально-личностными образованиями. Сред-
ства деятельности помимо индивидуально-
личностных образований формируются под 
влиянием общественных ценностей. 

Психологическое исследование показало, 
что индивидуально-личностными целями-
ценностями российской молодежи, устой-

чиво сопровождавшими социально-эконо-
мические изменения жизни общества в пе-
риод с 1990 г. по настоящее время, были 
здоровье, любовь, друзья, счастливая се-
мейная жизнь, интересная работа и уверен-
ность в себе. Значимыми и важными целями 
в динамике периода утверждались достаток 
и развитие, жизненная мудрость и свобода. 
Среди способов поведения (средств-цен-
ностей) неизменными оставались ответст-
венность и терпимость, образованность и 
жизнерадостность, твердая воля и широта 
взглядов. В указанный период времени от-
мечено, что у молодежи проявилось сомне-
ние в важности воспитанности для дости-
жения целей [12, с. 71−75]. 

Вероятно, не является неожиданным в 
условиях распространенной атмосферы не-
устойчивой морали в современном россий-
ском обществе вывод из данных исследова-
ния о том, что для достижения целей в 
профессиональной сфере молодые люди 
(студенты) в настоящее время допускают 
возможность асоциальных, деструктивных 
действий чаще, чем работающие специали-
сты [13]. 

Не являются ли сомнения молодых лю-
дей в важности воспитанности и допуще-
нии ими асоциальных форм поведения в 
трудовой, рабочей среде результатом влия-
ния принятых ныне общественных ценно-
стей современной социально-экономичес-
кой среды и реалий рыночной российской 
экономики? 

Какое место в ситуации жизнедеятельно-
сти молодого человека занимают экономи-
ческие реалии и социально-экономическая 
среда? Понятие «ситуация жизнедеятельно-
сти» здесь определяется как «значимый 
компонент функционирования человека, 
имеющий начало и конец» [4, с. 40]. 

Экономические реалии — это элементы 
социально-экономической среды. Социаль-
но-экономическая среда с позиций теории 
системного анализа хозяйственной реально-
сти объединяет хозяйствующий субъект — 
людей с их способностями, умениями и по-
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требностями; хозяйственные и близкие к 
ним объекты — природные и материальные 
народно-хозяйственные ресурсы, техноло-
гические знания; мировую экономику, по-
литическую и культурную систему. Частя-
ми реальной хозяйственной системы явля-
ются процессы производства, потребления, 
распределения, обмен и воспроизводство 
благ. Хозяйство как система также включает 
способ производства, совокупность произ-
водственных отношений, общественные 
уклады, экономику, оборудование, предме-
ты, необходимые в быту, производственные 
единицы, работу по дому и др. [6, с. 24−30]. 

Социально-экономические реалии — это 
материальные и нематериальные элементы 
хозяйственной среды, системы которых 
обеспечивают возможность жизни и разви-
тия человека и общности людей. Восприня-
тые, пережитые, осмысленные и осознан-
ные эти реалии приобретают функцию со-
циально-экономических ресурсов индиви-
дуальной жизнедеятельности человека и 
групп людей. К основным элементам мы 
относим реалии систем физиологического 
(здоровье, питание) и социально-трудового 
функционирования (работа, труд, информа-
ция). Также базисной является система эко-
номико-психологических эффектов труда — 
деньги, капитал, доход, сбережения и соб-
ственность. Наряду с перечисленными реа-
лиями, следуют реалии систем отношения к 
людям (люди), к обобщенным (досуг, при-
рода) и идеально-конкретным событиям 
(пенсия). Системы названных реалий обу-
словливают экономическое благополучие, 
культурно-политические, социально-психо-
логические и другие статусы, а также цен-
ностно-ресурсное положение субъекта тру-
да различных поколений людей и потенци-
ал развития представителей молодого поко-
ления людей [14]. 

Объектом исследования выступила мо-
лодежная группа: люди от 16 до 30 лет, сту-
денты и специалисты, которые выступают 
актуальным и потенциальным субъектом 
труда и экономически активной группой 
российского общества. 

Подчеркнем, что в объекте — молодеж-
ной группе — нами выделяются качества 
«актуального и потенциального субъекта 
труда». Отдельные психологи труда к носи-
телям трудовых функций относят только 
людей, имеющих профессию и постоянно 
работающих на производстве. Однако в на-
стоящей работе относим к категории носи-
телей трудовых функций и к экономически 
активным людям также тех, кто готовится к 
самостоятельному профессиональному тру-
ду (студентов). Приведем дополнительные 
аргументы в адекватность названия объекта 
исследования. 

Б. Г. Ананьев писал о значимости для 
становления человеческого потенциала 
страны простого, первичного труда, который 
характерен на стадии раннего возраста — 
дошкольников и школьников [1, с. 184−186]. 
А в настоящее время становится необходи-
мым принимать студенческую молодежь 
страны не только в роли потенциального, 
но и актуального субъекта труда. Молодым 
людям все чаще приходится совмещать 
обучение с занятостью трудом на производ-
стве. Аргументом в пользу рассмотрения 
такого объекта в психологических науках 
является представление о труде в смежных 
научных областях, прежде всего в экономи-
ческой и институциональной экономике. 

Труд в современной экономической тео-
рии рассматривают как физические и умст-
венные усилия людей, которые предприни-
маются с целью достижения какого-либо 
результата, не считая получаемого удовле-
творения. В труд включают и потенциаль-
ное состояние способности к труду, и 
функциональное — способности к труду в 
действии. В характеристику производи-
тельных способностей отдельного человека 
и нации в целом, согласно основоположнику 
неоклассической школы экономики А. Мар-
шаллу включаются здоровье и силы насе-
ления, системная организация производст-
венного обучения, в которую, мы считаем, 
входят все ступени трудового и профессио-
нального образования и воспитания насе-
ления [5]. 
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Экономическая эффективность совре-
менного труда на предприятиях, в регионах 
и странах зависит прежде всего от индиви-
дуальности человека, его трудового потен-
циала, связанного с природными данными, 
развиваемыми или не развиваемыми в про-
цессе обучения, воспитания и жизненного 
опыта. Трудовой потенциал работника яв-
ляется частью его потенциала индивида, 
личности и индивидуальности. Трудовой 
потенциал — это характеристика труда в 
его функциональной значимости в качестве 
экономического ресурса. Согласно концеп-
ции Б. М. Генкина (экономика труда), тру-
довой потенциал человека включает сле-
дующие компоненты: здоровье, нравствен-
ность, творческие способности, активность, 
организованность, ассертивность (гармония 
свойств), образование, профессионализм и 
ресурсы рабочего времени. Экономически 
активные группы складываются из людей 
разного возраста, социальных категорий и 
статусов; людей, обладающих трудовыми 
способностями или совокупностью собст-
венных физических, психофизиологических, 
интеллектуальных и социально-психоло-
гических данных, применимых и исполь-
зуемых в деятельности по производству 
благ [2, с. 96−97]. 

Таким образом, принципиальное назва-
ние объекта исследования подчеркивается, 
во-первых, концепцией индивидуальности 
Б. Г. Ананьева и др., а также реальным по-
ложением молодежи в современных рос-
сийских условиях, во-вторых, в соответст-
вии с понятиями неоклассической экономи-
ки о потенциальной и функциональной 
способности к труду. В-третьих, по между-
народным принятым установкам, в которых 
к экономически активным группам как ха-
рактеристике социально-трудового потен-
циала относят людей, предлагающих свою 
рабочую силу на рынке труда для производ-
ства товаров и услуг. К ним причисляют за-
нятых, в том числе лиц, работающих по 
найму, контракту, трудовому соглашению, 
занимающихся частным предприниматель-

ством и индивидуальной трудовой деятель-
ностью, а также лиц, работающих на вы-
борных должностях. К этой же категории 
относят обучающихся в высших и средних 
специальных учебных заведениях с отры-
вом от производства, военнослужащих, лю-
дей, работающих на семейном предпри-
ятии, лиц, находящихся в продолжительных 
отпусках, на переобучении. А также к пред-
ставителям экономически активных групп 
относятся безработные, лица старше 16 лет, 
в данный момент времени не имеющих ра-
боты, но активно ее ищущих и готовых 
приступить к работе [11]. 

Аналитический обзор литературы по 
проблемам теории и практики социально-
экономической адаптации показал, что об-
ширность социально-экономической среды 
делает непосильной задачу свести в одно 
понятие целостную сущность явления 
адаптации человека к такой гигантской сис-
теме. 

Н. А. Свиридов писал, что социально-
экономическая адаптация молодежи зави-
сит от условий жизнедеятельности, а имен-
но: материальной обеспеченности, соци-
альной защищенности, возможности полу-
чения желаемой профессии, условий труда, 
отдыха и досуга, свободы, социального са-
мочувствия, а также состояния массового 
сознания. Поэтому социально-экономичес-
кую адаптацию молодежи он предлагал 
рассматривать в двух аспектах: адаптация к 
общим социальным условиям и адаптация к 
непосредственной среде жизнедеятельно-
сти, не исчерпывающейся только работой и 
учебой. В собственных исследованиях 
Н. А. Свиридов установил, что с адаптаци-
ей не связаны пол, тип поселения (место 
жительства), профессионально-социальный 
статус и сфера деятельности [9]. 

А. С. Готлиб замечает, что для жизни от-
дельного индивида адаптация — целостный 
нерасчлененный процесс поведенческого и 
субъективного освоения меняющейся дей-
ствительности, в которой различные со-
ставляющие (выделенные лишь в теорети-
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ческих схемах) тесно переплетены, взаимо-
действуют друг с другом, зачастую компен-
сируя друг друга. «Методологически кор-
ректнее… теоретически описывая процесс 
адаптации, говорить о поведенческом и 
психологическом освоении индивидуумами 
того социального пространства, которое 
реально формируется сегодня во всей его 
внутренней противоречивости и обусловлен-
ности национальным, историческим и про-
чими контекстами» [3, с. 8]. Составляющие 
социального пространства (политические, 
экономические и др.) развиваются разнока-
чественными темпами. Субъекты жизне-
деятельности воспринимают составляющие 
социального пространства по разным изме-
рениям в соответствии со значимостью ин-
дивидуальной жизненной ситуации. Поэто-
му корректнее изучать отдельные состав-
ляющие процесса адаптации: адаптацию к 
политической жизни, досуговой, бытовой 
и пр. 

Одной из основных проблем экономиче-
ского аспекта адаптации молодежи является 
проблема адаптации на рынке труда. 
Ю. Ю. Платонова пишет о том, что «моло-
дежь отличает от старших поколений спо-
собность к более быстрой и менее болез-
ненной адаптации к меняющимся внешним 
условиям деятельности, в том числе, к ус-
ловиям труда. Она отличается более высо-
ким качеством и более современным уров-
нем знаний, динамичностью, гибкостью, 
способностью к восприятию и продуциро-
ванию всего нового… Но большую озабо-
ченность специалистов службы занятости 
вызывает тенденция к дальнейшему увели-
чению доли молодежи среди безработных» 
[7]. 

Выявлено, что среди работающих сту-
дентов, обучающихся по социально-
гуманитарным специальностям, процент 
работающих по специальности в 6,5 раз 
меньше, чем процент работающих студен-
тов в целом. В то же время студенты техни-
ческих специальностей чаще, чем гумани-
тарии, находят работу по специальности. 

Например, в Санкт-Петербургском государ-
ственном архитектурно-строительном уни-
верситете большинство будущих архитек-
торов работает в архитектурных мастер-
ских. Некоторые студенты, обучающиеся на 
гуманитарных специальностях, не уверены 
в «конкурентоспособности» выбранных 
ими специальностей [16]. 

Состояние неуверенности, обнаруженное 
как значимое на выборке молодых людей, 
является одним из признаков неблагопо-
лучной адаптации. Выяснилось, что и рабо-
тающим, и неработающим студентам учиться 
одинаково нравится. Но среди работающих 
студентов больше процент тех, кому учиться 
не нравится по сравнению с неработающи-
ми студентами. Возможно, причиной этого 
являются индивидуально-психологические 
факторы (обстоятельства жизни, личные 
ценности, психологическая защита и т. п.). 
Вероятно, что производственная атмосфера, 
«загнанность» рабочим ритмом и парал-
лельными учебными обязанностями сни-
жают учебную мотивацию? 

Студенты оказались мало информирова-
ны о службах трудоустройства даже в тех 
вузах, где размещены эти центры трудоуст-
ройства. Например, в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строитель-
ном университете только 21% опрошенных 
студентов знали о существовании в их вузе 
службы трудоустройства. В Балтийском го-
сударственном техническом университете 
(военно-механический факультет) — 19%, а 
в Санкт-Петербургском государственном 
электротехническом университете — 31% . 

В процессе обучения студенты перечис-
лили следующий ряд проблем: нехватку 
времени (12%), непонимание материала 
(10%), лень (9%), непонимание со стороны 
преподавателей (7%), а также долги и сес-
сию (6%). Среди прочих проблем студенты 
выделяют: некорректное и неудобное рас-
писание занятий, неорганизованность учеб-
ного процесса, недосып, несправедливую 
оценку знаний, маленькую стипендию, от-
сутствие интереса к обучению, оплата за 
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обучение. Студенты, обучающиеся по тех-
ническим специальностям, отмечают, что 
необходимо ориентировать обучение на со-
временную элементную базу, новые совре-
менные методики. 

В результате опроса выяснилось, что 
30% работающих студентов имеют кон-
фликты в вузе с преподавателями или дома, 
возникающие из-за работы. Студенты под-
черкнули проблемы непонимания (10%), 
неуважения к студенту и жесткое отноше-
ние. Отдельную группу образуют пожела-
ния, касающиеся увеличения размера 
стипендии, улучшения питания и ввода 
10-балльной системы для оценки знаний. 
Часть студентов, обучающихся на кон-
трактной основе, отметила слишком высо-
кую плату за обучение. 

Итак, молодежь, совмещающую учебу с 
работой, следует причислить к экономически 
активной группе со специфическими орга-
низационно-психологическими проблема-
ми, еще недостаточно изученными, но ак-
туальными практически для формирования 
психологии современной молодежи и тео-
ретически для выделения нового аспекта в 
объекте психологических наук о труде и 
профессиональном образовании. 

Социально-экономические реалии хозяй-
ственной среды, воспринятые, пережитые и 
осмысленные, становятся и материальными 
и идеальными ресурсами для жизни, для 
формирования мотивов деятельности и ми-
ровоззрения молодежи, молодежи как части 
актуальной и потенциальной экономически 
активной социальной группы российского 
общества. Труд, работа, вопросы разных 
форм собственности, досуг, деньги и другие 
социально-экономические объекты вносят 
вклад в возможность индивидуальной жиз-
недеятельности человека и групп людей. 
Положительное или отрицательное эмо-
циональное отношение к тем или иным 
реалиям показывают, конструктивно или 
деструктивно влияет реалия на возможно-
сти адаптации (приспособления и разви-
тия) молодежи к социально-экономичес-

кой среде. Возможности не только приспо-
собления (выживания), но и развития (осу-
ществление замыслов и планов, раскрытия 
способностей и талантов) молодежи повы-
шают вероятность формирования иннова-
ционной российской экономики. 

Эмоциональный компонент отношения 
человека к объектам социально-экономи-
ческой действительности служит индикато-
ром благоприятного или неблагоприятного 
переживания молодого человека, связанно-
го с конкретной реалией. Эмоциональное 
отношение показывает качественную сто-
рону динамики адаптации и развития моло-
дежи как актуально и потенциально эконо-
мически активной группы. 

Методологическим основанием исследо-
вания психических компонентов отношения 
молодежи к социально-экономическим ре-
сурсам индивидуальной жизнедеятельности 
принята гуманистически ориентированная 
экономическая психология, научный раз-
дел, выделенный автором в области знаний 
экономической психологии, науки о психо-
логии активности хозяйствующего субъекта 
(единичного, группового, совокупного), ал-
горитмы действий и оценок которого опре-
деляются базисными инстинктами, соци-
альными чувствами и другими мотивами. В 
экономической психологии изучают меха-
низмы человеческой психики, которые 
формируют реакции и состояния человека и 
сообществ в ответ на изменение реалий и 
факторов экономики. Например, изменяют-
ся способы производства, отношения де-
нежные и собственности, условия найма, 
труда и оплаты [17, с. 7−17]. 

Поясним, что теоретическая база знаний 
психологии, традиционно исходя из сис-
темного подхода и теории деятельности, 
непрерывно обогащается знаниями эконо-
мики и социологии труда. Одной из мето-
дологических платформ объединения зна-
ний этих наук служит междисциплинарная 
область — экономическая психология. 
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В гуманистически ориентированном раз-
деле экономической психологии изучают 
ценностно-потребностные позиции и цен-
ностно-ресурсные состояния, а также про-
екты (замыслы) деятельности хозяйствую-
щего субъекта, проявляющего активность 
на микро-, мезо-, макро- и мегауровне со-
циума под влиянием исторических, социо-
культурных и экономико-политических фак-
торов. Предметом исследования гуманисти-
чески ориентированной экономической 
психологии являются причинно-следст-
венные связи между ресурсным обеспече-
нием возможностей людей, желающих и 
ожидающих удовлетворения базовых и 
высших потребностей в труде (труд — это 
центрально образующая и социальную и 
экономическую среду деятельность), и уча-
стием этих людей, мотивированных ценно-
стно-ресурсным состоянием, в производст-
венном труде общества, государства, стра-
ны. В авторской концепции о социально-
экономических ресурсах индивидуальной 
жизнедеятельности ряд экономических реа-
лий, тесно связанных с трудовой деятель-
ностью человека и общности людей, под-
держивают потенциал эффективности акту-
ального и потенциального субъекта труда в 
общественно-производственной деятельно-
сти [15]. 

Выборка формировалась серийно и ко-
личественно составила 245 человек (132 
мужчины — 53,9%, и 113 женщин — 
46,1%) в возрасте от 16 до 30 лет. Из них 
142 человека проходили исследование до 
2009 г. и 103 человека — в период 2009 г. 
По уровню образования установились сле-
дующие пропорции: 7,8% — высшее, 48,2% 
— неоконченное высшее, 17,6% — среднее 
специальное и 26,5% — среднее образова-
ние среди участников выборки. По эконо-
мическому статусу 8,6% участников отне-
сли себя к мало-, а 91,4% — среднеимущим 
людям. 

Группу молодых людей, но уже специа-
листов (46 чел., или 18,8% от выборки) 
представляли инженеры, экономисты, юри-

сты, преподаватели вузов, медицинские и 
социальные работники. Студенты (124 чел., 
или 50,6% от выборки) обучались в вузах 
по специальностям технического и гумани-
тарного профиля (Санкт-Петербург). Чис-
ленность школьников выпускного класса 
составляла 23,3% (57 чел.), а группа людей 
молодого возраста, которые проходили су-
дебную психолого-психиатрическую экс-
пертизу в специальном учреждении, вклю-
чала 7,3% (8 чел.) от выборки. 

Основным психодиагностическим инст-
рументом служит метод цветовых выборов 
[10]. В описательной и аналитической ма-
тематико-статистической обработке эмпи-
рических данных и при подсчетах досто-
верности различий (по критерию коэффи-
циента Манна-Уитни) средствами програм-
мы SPSS-17 производилась поправка на ре-
презентативность. Уровень значимости раз-
личий принимался при p ≤ 0,05. Процедура 
работы с участниками исследования на 
первом этапе проводилась индивидуально, 
в виде экспресс-диагностики 8-ю цветовы-
ми стимулами (метод Люшер М., 1959). На 
втором этапе участники ассоциировали 
цветовые стимулы с каждым из 16-ти слов-
понятий, обозначающих экономические 
реалии («деньги» и пр.). Реалии представ-
ляли элементы 6-ти систем. Среди них бы-
ли системы: отношения к людям; к обоб-
щенным событиям — досуг, природа; к 
идеально-конкретному событию — пенсия. 
Также следовало отношение к отдельным 
видам физиологического функционирова-
ния — питание, здоровье и к экономиче-
ским эффектам труда — деньги, капитал, 
доход, сбережения, собственность. Собст-
венность была представлена разными ее 
видами: государственная, частная, интел-
лектуальная. Предъявлялись понятия систе-
мы отношения социально-трудового функ-
ционирования — работа, труд, информация. 

Измеряемыми признаками отношения 
выступали ассоциации участников, «марки-
рованные» цветовыми стимулами. Выра-
женность признака определялась частотой 
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цветовых выборов по отношению к каждо-
му из 16-ти предъявленных понятий. Эти 
признаки раскрывали коннотативное значе-
ние (аффективно-чувственные тоны), кото-
рым обладало каждое из этих понятий для 
участников. 

Анализ и сравнение данных, полученных 
в период с 1993 г. до 2009 г. и во время 
2009 г., показывает следующие результаты. 

К концу периода 1993–2001 гг. — перио-
да кризисной (локально для страны) стадии 
российской экономики — нарастали при-
знаки положительных эмоций в отношени-
ях к питанию, досугу и капиталу у предста-
вителей всех социально-возрастных групп, 
в том числе и молодежи. Это означало, что 
к 2001 г. молодежь стала лучше питаться, 
появились разнообразные формы проведе-
ния свободного времени и материальные 
возможности для осуществления некоторых 
замыслов. Вместе с этим к 2001 г. у моло-
дежи усилилось неблагоприятное (эмоцио-
нально отрицательное) отношение к людям, 
пенсии, труду, частной и государственной 
собственности. Вероятно, в период станов-
ления рыночных условий российского об-
щества молодежь переживала дискомфорт-
ные состояния в отношениях с людьми, от-
носительно вопросов пенсий, трудовой 
сферы жизни, а также в связи с частной и 
государственной собственностью. Эмоцио-
нально положительным было отношение 
молодых людей к работе, деньгам, сбере-
жениям, информации, интеллектуальной 
собственности. Значит, к 2001 г. молодежь 
благоприятно адаптировалась в сфере соци-
ально-трудового функционирования. 

По выборке в целом было установлено 5 
типов мотивационной активности — собст-
венно активный тип (31,4%), а также пас-
сивный (10,2%), смешанный (25,7%), твор-
ческий (11,4%) и дезадаптивный (21,2%). В 
сравнении периодов до 2009 г. и во время 
2009 г. у молодых людей значительно реже 
стали проявляться пассивный (сопровож-
даемый пассивной или пассивно-обо-
ронительной позицией, неэнергичным ти-

пом реагирования, подвластностью средо-
вым влияниям) и смешанный (характери-
зуемый неустойчивой позицией, выражен-
ной эмоциональной лабильностью, средо-
вой зависимостью) типы мотивационной 
активности. Молодые люди в сравниваемых 
периодах (до 2009 г. и во время 2009 г.) ча-
ще обладали активным типом мотивации, в 
том числе творческого типа (р = 0,033). 
Творческая мотивационная активность оп-
ределяется по преобладанию признаков вы-
раженной индивидуальной позиции, сме-
шанного типа реагирования, повышенной 
социальной пластичности и желанию быть 
признанными окружающими. 

Значимо увеличилось число молодых 
людей, у которых нервно-психическое на-
пряжение отмечалось на уровне незначи-
тельного отклонения от нормы (р = 0,003). 
По сравнению с периодом раннего этапа 
исследования меньше стало молодых лю-
дей, у которых повышенное или выражен-
ное нервно-психическое напряжение. Вы-
ровнялось энергетическое состояние моло-
дых людей. В 2009 г. в выборке относи-
тельно поровну распределились участни-
ки с потребностями расходовать, потреб-
лять энергию и с равновесием в состояни-
ях потребностей. В отношениях к пита-
нию дискомфортных реакций у молодых 
не отмечается. В переживаниях молодых 
значимо повысилась престижность здоро-
вья (р = 0,040). 

По отношению к людям у молодых вновь 
чаще стали проявляться чувства открыто-
сти и надежды. К досугу отношение не 
ухудшилось. Природа в отношении у моло-
дых остается центром стремлений, но сни-
зилось активное восприятие стимулирую-
щего воздействия природы. Отношение к 
пенсии у молодых остается неблагоприят-
ным. В системе социально-трудового функ-
ционирования к информации молодые люди 
относятся с переживанием надежды и от-
крытости. В отношении к труду протестное, 
неблагоприятное переживание сменилось 
реакциями расслабленности, слабой зави-
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симости от прозаичной необходимости тру-
да (р = 0,032). В эмоциях, связанных с ра-
ботой, нарастают признаки перевозбужде-
ния без разрядки. 

В системе экономических эффектов тру-
да в отношении к деньгам проявляется сла-
бая тенденция к большей мечтательности о 
деньгах. При этом повысилась престиж-
ность и положительный знак эмоций в от-
ношении сбережений. В отношении к дохо-
ду и капиталу усилились переживания на-
дежды. В отношении к государственной 
собственности не поменялся, ранее отме-
ченный, неблагоприятный знак эмоцио-
нальных реакций. По-прежнему благопри-
ятно молодежь относится к интеллектуаль-
ной собственности. Изменения произошли 
в отношении к частной собственности: уси-
лилось возбуждение, снизилась пассив-
ность в связи с вопросами частной собст-
венности. 

Резюмируя проведенное исследование, 
приходим к общему выводу о том, что по 
эмоциональному компоненту отношения к 
системам социально-экономических ресур-
сов жизнедеятельности качество адаптации 
молодежи в рыночных условиях в настоя-
щее время определяется:  

− благоприятным фоном взаимодействия 
с людьми; 

− появившимися признаками слабо-пас-
сивного отношения к природе; 

− неблагоприятной реакцией на идеаль-
но-конкретное событие — пенсию; 

−перевозбуждение с чувством надежды 
от реалий системы социально-трудового 
функционирования; 

− надеждами, мечтаниями и престижно-
стью, которые молодые ожидают от реалий 
системы экономических эффектов труда, но 
при этом отрицательно реагируют на госу-
дарственную собственность и испытывают 
напряжение и появившееся к настоящему 
времени небезразличие к вопросам частной 
собственности. 

Главным для климата благоприятной 
адаптации и развития молодежи в совре-
менных социально-экономических услови-
ях является поддержка государства, обу-
чающих учреждений и предприятий в воз-
можности предоставления и получения ра-
боты, информации, обеспечения качествен-
ных гуманистически ориентированных ус-
ловий труда и достойной оплаты за профес-
сиональный труд. Не менее важными ста-
новятся для молодежи в настоящее время 
вопросы воспитания обращению с приро-
дой и охрана окружающей природной сре-
ды в стране. 
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С. А. Котова 

 
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ПЕДАГОГОВ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ 
 
Задачей данного исследования стало выявить специфику смысложизненных ориен-

таций людей, выбирающих профессию учителя, и описать ее изменение с возрастом. По-
казано, что студенты-педагоги существенно отличаются от студентов-медиков и эко-
номистов по всем параметрам теста смысложизненных ориентаций, демонстрируя са-
мые высокие значения. Подобные различия отсутствуют у специалистов. С увеличением 
стажа работы у экономистов повышается значимость параметра процессf жизни, а у 
педагогов снижаются значения по шкалам локусf контроля жизни и локусf контроля — Я. 

 
Ключевые слова: педагог, смысложизненные ориентации, ригидность, локус кон-

троля. 
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FEATURES of LIFE-in-PURPOSE ORIENTATIONS and PERSONALITY PARAMETERS 
of TEACHERS WITH DIFFERENT WORK DURATION EXPERIENCE 

 
The purpose of this study is to identify the specificity of Life-in-Purpose orientations of peo-

ple choosing teaching profession, and to describe its variation with age. It is shown that the pre-
service teachers are very different from medical students and economists in all test parameters of 
Life-in-Purpose orientations, demonstrating the highest values. These differences are absent for 
the specialists. For economists, after 20 years of work, the importance of ‘process of life’ pa-
rameter increases, and after the same period teachers get lower values on the scales of control of 
life locus and control-I locus. 

 
Keywords: teacher, Life-in-Purpose orientation parameters, rigidity, locus of control. 

 
В современной практике — не секрет, 

что большая часть студентов, заканчиваю-
щих педагогические вузы, либо не идет в 
школу, либо задерживается в ней неболь-
шой срок [3; 7; 11; 15]. Именно поэтому, 
несмотря на непрерывную работу большого 
числа педагогических вузов, школа посто-
янно нуждается в учителях. В связи с этим 
остро встает вопрос — какие психологиче-
ские особенности позволяют людям, вы-
бравшим профессию учителя, оставаться в 

школе, несмотря на низкую зарплату и от-
сутствие престижности профессии в обще-
стве? 

Все современные теории профессио-
нальной мотивации различают внутреннюю 
и внешнюю мотивации [26−28], причем 
внутренняя в значительной мере опирается 
на смысловую сферу. В условиях, когда 
внешняя мотивация к работе учителем не-
велика, необходимо искать истоки во внут-
ренней и, безусловно, в характере смысло-


