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В статье проводится анализ понятия «социальное самочувствие», позволяющий 
определить его психологическое содержание. Обсуждаются результаты эмпириче-
ского исследования, которые показывают, что социальное самочувствие (особенно 
удовлетворенность работой и социально-личностная активность) зависит от сте-
пени реализации жизненных ориентаций работника в производственной организа-
ции. Обнаружена и зависимость показателей социального самочувствия (особенно 
удовлетворенности трудом) от оценок работниками организационной среды. Нако-
нец, показаны различия в социальном самочувствии рабочих и служащих. 

 
A. Grachev, A. Russalinova 

 
SOCIAL «SELF-FEELING» OF THE PERSON AT AN ORGANIZATION 

 
The analysis of concept of «social self-feeling » and the definition of its psychological 

content are presented. The results of an empirical research are discussed, they demon-
strate that the social self-feeling (especially satisfaction with work and social personal ac-
tivity) depends on the degree of realization of vital orientations of the worker at an indus-
trial organization. A correlation of parameters of social self-feeling (especially satisfaction 
with work) with estimations of the organizational environment is also found out. Differ-
ences in social self-feeling of workers and employees are shown. 

 
Социальная сущность человека при-

знается психологами всех школ и на-
правлений (за исключением, пожалуй, 
З. Фрейда и его последователей). Одна-
ко сама эта сущность скорее деклариру-

ется, нежели реально исследуется, а если 
и изучается в эмпирических исследова-
ниях, то в значительной степени — в 
рамках анализа отдельных характери-
стик личности, выражающих различные 
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стороны ее социальной сущности: эмо-
циональные установки (Б. И. Додонов), 
тип взаимодействия с другими людьми в 
повседневной жизни (Т. Лири) и в экс-
тремальных, например, конфликтных, 
ситуациях (К. Томас), ценностные ори-
ентации (М. Рокич, В. А. Ядов) и др. 

Выделение и изучение психологами 
той или иной характеристики личности 
во временном пространстве представля-
ется не случайным, а неразрывно свя-
занным с историческим контекстом раз-
вития человечества, в определенные 
периоды которого именно эта характе-
ристика начинает играть существенную 
роль во взаимодействии отдельного че-
ловека и общества, в личных судьбах 
людей. Можно утверждать, что изучение 
различных личностных характеристик 
начинается именно тогда, когда та или 
иная характеристика становится наибо-
лее значимой и актуальной и в обществе 
созревает востребованность (социаль-
ный заказ) на ее проявление, а следова-
тельно, и изучение; именно тогда она 
обращает на себя внимание ученых. 

Историческая обусловленность раз-
вития человека как личности, появления 
и развития у него новых качественных 
характеристик в каждый новый период 
развития человечества и его цивилиза-
ции требует соответствующего изучения 
личности одновременно как в плане со-
циально-психологического подхода, так 
и в историческом контексте. В таком ра-
курсе психология не может не быть 
комплексной наукой, она должна не 
просто изучать какие-то личностные ха-
рактеристики, но исследовать их в сово-
купности с социально-экономическими 
и социокультурными процессами, со-
вершающимися в обществе в опреде-
ленные периоды его развития. 

Проблема социального самочувствия 
человека возникла и стала приобретать 

все большую актуальность в конце 80-х 
годов ХХ века, и рост интереса к ней 
был связан со спецификой развития гло-
бальных социальных и экономических 
процессов в СССР, в частности, с нача-
лом системного кризиса в сфере управ-
ления ими. До этого времени данная 
проблема не была предметом научного 
исследования, поскольку официальная 
идеология «развитого социализма» не-
гласно насаждала концепцию полного 
социально-психологического благопо-
лучия личности в условиях «социали-
стического» строя. Считалось, что со-
ветский человек полон социального 
оптимизма, и его социальное самочувст-
вие не может иметь негативные характе-
ристики даже в каких-либо экстремаль-
ных условиях. 

В условиях многочисленных прояв-
лений кризисного состояния советского 
строя стала остро проявляться зависи-
мость личной судьбы каждого человека 
и соответственно его субъективного 
эмоционального состояния от общей со-
циально-экономической и политико-
управленческой ситуации в стране. В 
свою очередь, глобальные изменения 
как в стране, так и во всем мире посте-
пенно стали способствовать развитию 
некоторых личностных характеристик 
людей, общих для представителей той 
или иной социальной группы. Именно 
тогда появились первые попытки изу-
чать социальное самочувствие отдель-
ных категорий населения, в первую оче-
редь — попавших в неблагоприятные 
ситуации. 

Эти первые исследования носили 
чисто эмпирический характер, не имели 
определенной методологической осно-
вы, не опирались на какую-либо теоре-
тическую концепцию, использовали 
различный методический инструмен-
тарий и соответственно различные по-
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казатели, что делало результаты этих 
исследований несопоставимыми друг с 
другом. В то же время в ходе этих ис-
следований определились некоторые 
сходные показатели, которые можно 
считать апробированными и общепри-
нятыми (их можно было бы назвать 
одинаковыми, но они рассчитываются в 
разных исследованиях по-разному). К 
числу таких показателей относятся: 

• индекс общей удовлетворенности 
жизнью в целом; 

• показатель уверенности в завтраш-
нем дне. 

Эти показатели используются и в ми-
ровой практике для сравнительного ана-
лиза качества жизни населения разных 
стран. 

Нам представляется, что социальное 
самочувствие можно рассматривать как 
социально-психологический феномен, 
который формируется на определенной 
стадии развития человека и общества. 
Вполне возможно, что подобная харак-
теристика личности могла активно не 
проявляться на более ранних этапах раз-
вития человеческого общества, посколь-
ку она требует определенного уровня 
социальной осведомленности личности, 
а также наличия некоторых возможно-
стей ее включенности и активности уча-
стия в социальных процессах. 

Более того, есть основания считать, 
что социальное самочувствие личности 
формируется на определенном уровне 
развития субъектности человека и мо-
жет рассматриваться как один из ее ин-
дикаторов. Подход к изучению социаль-
ного самочувствия человека стал 
возможным в конце ХХ века именно 
благодаря развитию, с одной стороны, 
интегративной психологии, а с другой 
стороны — концепции субъектности, 
которая понимается как степень прояв-
ления человеком осознанной личност-

ной активности в формировании своей 
жизненной позиции, в определении 
своего жизненного пути и совершенст-
вовании своего потенциала. Социаль-
ное самочувствие в этом случае пред-
ставляется одной из важнейших психо-
логических характеристик личности, 
которая и является отражением субъект-
ности человека в современном обществе 
и в конкретной социальной организации. 
Эта характеристика не сводится ни к ка-
ким комплексам уже изученных ранее 
личностных качеств. Представляется 
также конструктивным рассмотрение 
социального самочувствия человека как 
особого целостного эмоционально-уста-
новочного состояния, складывающегося 
на основе восприятия и оценки челове-
ком своей общей личностно-социальной 
ситуации. 

В 1991–1992 годы нами были прове-
дены три пилотажных исследования со-
циального самочувствия работников на 
отдельных промышленных предприяти-
ях Санкт-Петербурга, Владимира (Рос-
сийская Федерация) и Харцызска (Ук-
раина). Эти исследования позволили 
обосновать понятие социального само-
чувствия и уточнить его показатели1; 2. 

К числу таких показателей, на наш 
взгляд, наряду с уже отмеченным уров-
нем удовлетворенности жизнью в целом 
и уверенности в завтрашнем дне отно-
сятся, в первую очередь: 

• оценка степени личного пережи-
вания чувства социального диском-
форта, т. е. неустроенности и неуютно-
сти в жизни; 

• качественная характеристика до-
минирующего эмоционально-динамиче-
ского настроя личности, отражающего 
его стратегическую жизненную пове-
денческую установку. 

Кроме того, в исследованиях исполь-
зовался показатель общей удовлетво-
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ренности работой в целом и ее отдель-
ными характеристиками. Направляя 
главное внимание на применение пока-
зателей целостного социального само-
чувствия человека, нельзя не учитывать 
то, что человек является субъектом од-
новременно нескольких уровней социу-
ма и может по-разному проявлять свою 
субъектность в зависимости от степени 
включенности и успешности реализации 
своей личности в каждом из уровней. 

В число этих уровней входят: 
1. Уровень ближайшего социального 

окружения. Нормой ближайшего соци-
ального окружения для человека в лю-
бом возрасте является семья — роди-
тельская или его собственная, а также 
группа друзей или товарищей, объеди-
ненная общими интересами и содержа-
тельными занятиями. Наличие такого 
ближайшего социального окружения 
создает условия для положительного со-
циального самочувствия человека. Эти 
группы выполняют две основные функ-
ции в процессе социализации человека: 
функцию обеспечения его материально-
го существования (родительская семья) 
и функцию освоения ценностей и норм 
общества через процесс общения. В слу-
чае семейного неблагополучия или от-
сутствия семьи ближайшим социальным 
окружением для человека может стано-
виться группа профессионалов-едино-
мышленников или группа сверстников 
(и это — тоже положительный вариант), 
или же группировки, которые можно 
назвать «суррогатными группами», на-
пример, уличные группировки, молодеж-
ные экстремистские сообщества, группы 
бомжей, преступные группировки. 

Фактически одним из объективных 
показателей социального благополучия 
человека может быть именно этот при-
знак — какие группы составляют его 
ближайшее социальное окружение. 

Субъективно даже в таких суррогатных 
группах человек может иметь вполне 
удовлетворительное (с его точки зрения) 
социальное самочувствие. При этом весь 
остальной мир может для него не суще-
ствовать. В случае включения человека 
в суррогатные группы мы имеем дело с 
феноменом, который в настоящее время 
активно изучается социологами и пси-
хологами как явление выпадения чело-
века из социума и развития девиантного 
поведения. 

2. Уровень социально-трудовой орга-
низации. В развитых цивилизациях это 
предприятия, учреждения, другого типа 
организации, в которые люди объеди-
няются для совместной трудовой дея-
тельности, т. е. для создания материаль-
ных или духовных ценностей или для 
оказания друг другу социально востре-
бованных услуг; для самого человека 
такое предприятие — это, прежде всего, 
источник материального благосостоя-
ния, получения средств к существова-
нию за предоставление своей рабочей 
силы. В цивилизованном обществе 
включение человека в социальную орга-
низацию представляется исключительно 
важным фактором для судьбы человека, 
его материального и социального благо-
получия, его физического и психическо-
го здоровья и его общего социального 
самочувствия. Труд в социальной орга-
низации определяет статус человека в 
обществе в целом и в ближайшем соци-
альном окружении. В то же время выпа-
дение из системы общественно органи-
зованного труда приводит к социальной 
дезадаптации человека и к выпадению 
его из человеческого сообщества. 

3. Уровень государственной органи-
зации и общества в целом. С третьим 
уровнем социального самочувствия, как 
показали наши пилотажные исследова-
ния, тесно, но и неоднозначно взаимо-
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связан уровень социального самочувст-
вия человека в организации, и изучение 
этой взаимосвязи исключительно важно 
для управления процессами формирова-
ния благоприятного социального само-
чувствия человека. 

В наших пилотажных исследованиях 
рассматривались прежде всего два уровня 
социального бытия человека, а именно: 
уровень социальной жизни общества, 
управляемый на уровне государственной 
организации, и уровень социальной 
жизни человека в общественно органи-
зованном труде в рамках конкретной ор-
ганизации. При этом изучение социаль-
ного самочувствия человека в производ-
ственной организации проводилось в 
связи с его трудовой мотивацией. 

Уже предварительный анализ пока-
зал, что в современных условиях систе-
ма мотивов трудовой активности рабо-
тающего в организации человека 
находится в прямой зависимости от той 
социальной ситуации, в которой нахо-
дится сам человек, от того, как он вос-
принимает и оценивает не только саму 
эту ситуацию, но и свою позицию в ней, 
а также степень ее благоприятности для 
реализации его собственных планов, для 
перспектив его развития. 

Кроме того, материал исследований 
позволил сделать вывод о наличии тес-
нейшей связи между оценкой общей со-
циальной ситуации в стране и оценками 
характеристик конкретной ситуации на 
промышленных предприятиях, где про-
водились исследования: оказалось, что в 
более благополучных организациях со-
циальная ситуация в стране оценивалась 
опрошенными более положительно, чем 
в организациях, находящихся в тяжелом 
положении. 

Таким образом, можно утверждать, 
что человек воспринимает социальную 
ситуацию в стране прежде всего через 

свою личную ситуацию в конкретной 
организации, и через улучшение этой 
ситуации в конкретных организациях 
можно снизить социальную напряжен-
ность на уровне отдельных предпри-
ятий, регионов и даже на уровне всего 
общества в целом. Этот вывод подтвер-
ждается и опытом работы многих круп-
ных предприятий в Советском Союзе по 
управлению процессами социально-
экономического развития трудовых кол-
лективов: именно такая работа на про-
тяжении двух с лишним десятков лет 
поддерживала определенный уровень 
благосостояния и удовлетворения мате-
риально-бытовых потребностей работ-
ников, предупреждающий формирова-
нию социальной напряженности. 

В исследовании был также сделан 
предварительный вывод о том, что в 
формировании социального самочувст-
вия человека играют определенную роль 
некоторые механизмы психологической 
защиты, в частности, завышение оценки 
личной ситуации, стремление не вос-
принимать ее как крайне негативную. 
(Такая тенденция отмечена в психоло-
гии человека в его отношении к разным 
формам риска.) Этот механизм позволя-
ет человеку сохранить определенный 
оптимизм и активные поведенческие ус-
тановки, с одной стороны, однако, с 
другой стороны, он усыпляет бдитель-
ность и снижает внимательность чело-
века к возможной угрозе. 

Включенность в разные уровни со-
циума может иметь различное субъек-
тивное значение для человека, и от этого 
также зависит его общее социальное са-
мочувствие. Например, если для челове-
ка наиболее значимым звеном социума 
является семья, его могут не трогать 
общемировые проблемы и он будет рав-
нодушен к вопросам общегосударствен-
ной политики. И, наоборот, если в жиз-
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ни человека наиболее значимым фак-
тором является его работа, и он вполне 
успешно реализует себя в профессио-
нальной сфере, он может быть более 
равнодушен к сфере семейной жизни и к 
проблемам государственного и мирово-
го масштаба. При изучении социального 
самочувствия необходимо учитывать все 
эти обстоятельства. 

Итак, на основе теоретического ана-
лиза и анализа результатов пилотажных 
исследований были получены промежу-
точные выводы: 

1. Социальное самочувствие высту-
пает компонентом в системе регуляции 
поведения человека: оно как эмоцио-
нально-установочное состояние форми-
руется на основе восприятия и оценки 
среды жизнедеятельности человека и 
определяет принятие жизненно важных 
решений. 

2. Социальное самочувствие опреде-
ляется: а) доминированием для человека 
той или иной социальной сферы его 
жизнедеятельности (семьи, производст-
венной организации и т. д.) и б) уровнем 
субъектности человека. При этом чело-
век в наибольшей степени проявляет 
свою субъектность в наиболее значимой 
для него, доминирующей сфере жизне-
деятельности. 

3. Восприятие и оценка среды жизне-
деятельности определяется жизненными 
ориентациями человека. В соответствии 
с этим социальное самочувствие непо-
средственно связано со степенью реали-
зации жизненных ориентаций человека в 
основных сферах его жизнедеятельности. 

4. Одной из наиболее значимых жиз-
ненных сфер для взрослого человека вы-
ступает его членство в производствен-
ной организации. 

На следующем этапе исследования, 
проведенного в 2004–2005 году, изучалась 
связь показателей социального самочув-

ствия человека как члена производст-
венной организации с его жизненными 
ориентациями и с его оценками органи-
зационной среды. В исследовании уча-
ствовали 179 рабочих и 163 служащих 
(исключая руководителей) организаций 
разного типа Санкт-Петербурга. 

В качестве показателей социального 
самочувствия были приняты показатели: 
а) общей удовлетворенности жизнью, 
б) социально-личностной активности и 
в) удовлетворенности работой в целом и 
ее отдельными характеристиками. 

Анализ эмпирических результатов 
продемонстрировал, что и у рабочих, и у 
служащих показатели общей удовлетво-
ренности жизнью и социально-личност-
ной активности, во-первых, находятся на 
среднем уровне, а во-вторых — практи-
чески не отличаются друг от друга. Наи-
большие различия обнаружились по по-
казателю удовлетворенности работой:            
у рабочих этот показатель находится 
существенно ниже среднего уровня,      
у служащих — существенно выше (раз-
личия статистически значимы). 

Наиболее интересные результаты, и 
соответственно различия, были получе-
ны при анализе связей показателей со-
циального самочувствия с показателями 
жизненных ориентаций работников и с 
их оценками организационной среды. 

В данном исследовании жизненные 
ориентации понимались как самые об-
щие детерминанты жизнедеятельности 
человека, которые определяют общую 
направленность жизни человека и реа-
лизуются в конкретных ситуациях его 
жизнедеятельности (З. Фрейд, Э. Фромм, 
В. Франкл)3; 4; 5. На основе теоретического 
анализа были выделены три основные 
жизненные ориентации человека — де-
фицитарная (ориентация на удовольст-
вие), ориентация на самореализацию и 
духовная6. 
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При определении содержания каждой 
из ориентаций использовалась модифи-
цированная модель потребностей 
А. Маслоу, дополненная потребностью 
во влиянии (Д. Макклелланд, В. Шутц)7. 
Кроме того, при конкретизации этих 
ориентаций частично использовались 
модели работника X и Y (Д. Макгрегор) 
и Z (У. Оучи)8; 9. 

Было определено, что дефицитарную 
ориентацию характеризуют следующие 
особенности: 

– ориентация на результат, пред-
ставленный в форме наград и/или нака-
заний, функциональное отношение к ок-
ружающему, которое проявляется в 
стремлении использовать те или иные 
объекты для достижения поставленных 
целей; 

– стремление получить максимум 
наград и минимум наказаний при мини-
муме затрат; 

– выраженная оценочность, которая 
проявляется в регулярной оценке дейст-
вительности с целью обнаружения от-
клонений от эталонов, поиска объектов с 
наивысшей полезностью, повышения 
субъективной вероятности достижения 
цели, уменьшения затрат; 

– стремление к состоянию комфорта 
как идеальному. 

Ориентация на самореализацию 
проявляется в следующих тенденциях: 

– стремление человека наиболее 
полно реализовать свой потенциал; 

– доминирование ориентации на 
процесс деятельности, а не на результат; 

– стремление производить затраты 
на верхнем уровне потенциала (решать 
сложные, но посильные задачи); 

– стремление к творчеству; 
– стремление к «ощущению потока» 

(переживание радости, полного раство-
рения себя в деятельности, преодолимо-
сти препятствий при осуществлении 

деятельности, поглощенность деятель-
ностью). 

К особенностям проявления духов-
ной ориентации относятся: 

– значимость для человека общегу-
манистических ценностей (добро, исти-
на, красота); 

– стремление отдавать себя, служить 
(делу, другим людям); 

– максимизация затрат в стремлении 
отдавать себя; 

– стремление к высшим чувствам 
(переживания, связанные с добром, ис-
тиной и красотой). 

В эмпирической части исследования, 
помимо методик по изучению жизнен-
ных ориентаций личности, были ис-
пользованы: а) анкета для изучения со-
циально-психологического климата и 
социального самочувствия человека в 
организации (А. А. Русалинова) и б) ан-
кета для оценки основных компонентов 
организационной среды (А. А. Грачев). 

Многообразие показателей позволило 
сопоставить интегральные стандартизи-
рованные оценки компонентов органи-
зационной среды и степени реализации 
жизненных ориентаций работника. 

Показателями степени реализации 
ориентации работника на безопасность 
(стремление выполнять хорошо органи-
зованную, неугрожающую работу, быть 
защищенным и информированным) по-
служили удовлетворенность условиями 
труда, информацией на производстве, 
определенностью должностных обязан-
ностей, соблюдением трудовых прав ра-
ботников, уровнем конфликтности во 
взаимоотношениях с окружающими. 

Степень реализации ориентации на 
влияние (стремление работника влиять 
на происходящее) оценивалась на осно-
ве общей удовлетворенности работника 
своим участием в управлении предпри-
ятием, общей оценки работником своего 
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реального участия, желания и возмож-
ностей участвовать в решении произ-
водственных и социальных вопросов, 
выраженности у членов первичного кол-
лектива активности и инициативности в 
принятии управленческих решений. 

В качестве показателей степени ори-
ентации работника на принятие 
(стремление контактировать и быть при-
нятым) были определены: оценка выра-
женности у членов коллектива взаимной 
доброжелательности, личных симпатий 
друг к другу, интереса друг к другу. 

Показателями степени реализации 
ориентации на признание, уважение 
(стремление к высокой оценке со сторо-
ны значимых лиц) послужили: воспри-
ятие оценки работника со стороны руко-
водителей и товарищей по работе, 
регулярность оценки со стороны руко-
водителя, преимущественное использо-
вание руководителем положительных 
оценок, оценка справедливости оплаты 
труда, выраженности у членов коллек-
тива уважения друг к другу. 

Степень самореализации в работе 
(стремление выполнять сложную и ин-
тересную работу на верхнем уровне 
возможностей) оценивалась на основе 
соответствия работы способностям, ин-
тересам и склонностям работника, сте-
пени самоотдачи в работе, удовлетво-
ренности продуктивностью своего 
труда, посильности требований со сто-
роны руководителя, интереса к работе. 

В качестве показателей степени про-
явления установки на креативность 
были использованы оценка возможно-
стей проявлять в своей работе инициа-
тиву и творческий подход и оценка вы-
раженности у членов коллектива 
готовности к принятию нововведений. 

Ориентации на чувство долга, от-
ветственность оценивались на основе 
степени выраженности у членов первич-

ного коллектива добросовестного отно-
шения к работе и взаимной ответствен-
ности. 

К показателям реализации ориента-
ции на служение были отнесены оценки 
работниками полезности их работы для 
общества и организации. 

Наконец, альтруизм, ориентация на 
взаимопомощь изучались с помощью 
прямой оценки выраженности у членов 
коллектива готовности к сотрудничест-
ву, взаимопомощи, чуткости и внима-
тельности по отношению друг к другу. 

Компоненты организационной среды 
были обоснованы в наших предыдущих 
работах10; 11 и включали в себя содержа-
ние труда, условия труда, оплату труда, 
оценку социальной значимости резуль-
татов труда, возможностей профессио-
нального роста, оценку взаимоотно-
шений по горизонтали и вертикали. 

Анализ средних значений оценок сте-
пени реализации жизненных ориентаций 
и организационной среды показал зна-
чимые различия между рабочими и слу-
жащими (эти различия требуют специ-
ального обсуждения). Можно лишь 
обратить внимание на то, что служащие, 
как правило, выше оценивают организа-
ционную среду, что согласуется с более 
высокой удовлетворенностью у них ра-
ботой. 

Анализ взаимосвязей показателей со-
циального самочувствия в основном 
подтвердил данные, существующие в 
литературе: общая удовлетворенность 
жизнью значимо связана с удовлетво-
ренностью работой (и у рабочих, и у 
служащих r = 0,41, p < 0,001). При этом 
показательно то, что общая социально-
личностная активность ни у рабочих, ни 
у служащих не связана с удовлетворен-
ностью жизнью и работой, т. е. актив-
ным работникам совсем не обязательно 
быть удовлетворенными. 
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Таблица 1 
 

Корреляционные связи между показателями социального самочувствия 
и показателями жизненных ориентаций 

 

Показатели Удовлетворенность 
работой 

Удовлетворенность
жизнью 

Социально-личностная 
активность 

Ориентация на 
безопасность  

Служащие 
(r = 0,49, p < 0,001) 

— — 

Ориентация на 
принятие  

— — Служащие 
(r = 0,30, p < 0,001) 

Ориентация на 
признание  

Рабочие, служащие 
(r = 0,31, p < 0,001) 

— — 

Ориентация на 
влияние  

Служащие 
(r = 0,41, p < 0,001) 

Служащие 
(r=0,31, p < 0,001) 

— 

Самореализация 
в работе 

Рабочие, служащие 
(r = 0,34, p < 0,001) 

— Рабочие, служащие 
(r=0,38, p < 0,001) 

Ориентация на 
креативность  

— — Рабочие, служащие 
(r = 0,54, p < 0,001) 

Ориентация на 
служение 

— — Рабочие, служащие 
(r = 0,41, p < 0,001) 

 
Характерны связи показателей жиз-

ненных ориентаций с показателями соци-
ального самочувствия. (В соответствии с 
характером распределения полученных 
данных вычислялся ранговый коэффи-
циент корреляции по Спирмену. Обсуж-
даются только значимые коэффициенты, 
p < 0,01). 

Удовлетворенность работой. Этот 
показатель социального самочувствия 
связан в общей выборке работников (и 
рабочих, и служащих) с оценкой реали-
зации ориентации на признание и само-
реализацию в работе. Это значит, что 
больше удовлетворены работой те ра-
ботники, которые получают признание 
со стороны значимых лиц, а также те, 
кто наиболее полно реализуют свой по-
тенциал в работе (проявляют творческий 
подход, решают сложные и разнообраз-
ные задачи). 

В дополнение к этому обнаружилось, 
что у служащих, кроме того, удовлетво-
ренность работой связана со степенью 
реализации их стремления к безопасно-
сти и ориентации на влияние. 

Удовлетворенность жизнью в це-
лом. Этот показатель социального само-
чувствия почти не обнаруживает связей 
с показателями жизненных ориентаций 
работника. Лишь у служащих он прямо 
связан со степенью реализации ориента-
ции на влияние. То есть те, кто высоко 
оценивают свое влияние на происходя-
щее в организации, в большей степени 
удовлетворены своей жизнью. 

Социально-личностная активность. 
Этот показатель обнаруживает большое 
количество связей с показателями жиз-
ненных ориентаций. Он связан с высо-
кой степенью самореализации работника 
в труде, проявления его креативности, с 
высокой степенью реализации ориента-
ции на служение. Кроме того, у служа-
щих этот показатель связан со степенью 
реализации ориентации на принятие. 

Следует отметить и то, что две жиз-
ненные ориентации — на помощь дру-
гим и чувство долга — не обнаружили 
связей с показателями социального са-
мочувствия, несмотря на то, что у слу-
жащих они занимают довольно высо-
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кие ранговые места. Существенным 
является то обстоятельство, что пока-
зателями этих ориентаций служили 
оценки степени выраженности у чле-
нов первичного коллектива (но не у 
самого работника) соответствующих 
качеств. Вполне можно было бы ин-
терпретировать выраженность этих ка-
честв у членов первичного коллектива 
как условие реализации соответст-
вующих ориентаций самого работника. 
(Такое понимание характеристик пер-
вичного коллектива оказалось вполне 
оправданным в случае ориентаций на 
принятие и влияние). В случае же ори-
ентаций на помощь другим и на чувст-
во долга можно высказать предполо-
жение о том, что эти ориентации 
относительно независимы от первич-
ного коллектива (работник в случае 
выраженности у него этих ориентаций 
будет проявлять их независимо от су-
ществующих условий). 

Таким образом, можно предполагать, 
что степень реализации жизненных ори-
ентаций работника в производственной 
организации определяет его социальное 
самочувствие — особенно удовлетво-

ренность работой и социально-личност-
ную активность. 

Удовлетворенность работой в це-
лом. Этот показатель социального само-
чувствия и у рабочих, и у служащих свя-
зан с оценкой содержания труда, 
взаимоотношений по вертикали и оцен-
кой результатов труда. Это значит, что 
удовлетворены работой те, кто считает 
свою работу интересной, высоко оцени-
вает свои взаимоотношения с руководи-
телями и оценку результатов свого труда 
теми же руководителями. 

Интересно то, что остальные два по-
казателя социального самочувствия — 
общая удовлетворенность жизнью и со-
циально-личностная активность — об-
наруживают корреляционные связи с 
показателями организационной среды 
лишь у служащих. 

Удовлетворенность жизнью в це-
лом. Этот показатель социального са-
мочувствия у служащих связан с удов-
летворенностью оплатой труда, со 
взаимодействием по вертикали и оцен-
кой результатов труда, т. е. теми компо-
нентами, которые в основном зависят от 
руководителя. 

 
Таблица 2 

 
Корреляционные связи между показателями 

социального самочувствия и оценками организационной среды 
 

Показатели Удовлетворенность 
работой 

Удовлетворенность 
жизнью 

Социально-личностная
активность 

Содержание труда Рабочие, служащие
(r = 0,35, p < 0,001) 

— Служащие 
(r = –0,31, p < 0,001) 

Оплата труда — Служащие 
(r = 0,41, p<0,001) 

Служащие 
(r = 0,-40, p<0,001) 

Оценка результа-
тов труда 

Рабочие, служащие
(r = 0,38, p < 0,001) 

Служащие 
(r = 0,32, p < 0,001) 

— 

Взаимоотношения 
по горизонтали 

— — Служащие 
(r = –0,40, p < 0,001) 

Взаимоотношения 
по вертикали 

Рабочие, служащие
(r = 0,45, p < 0,001) 

Служащие 
(r = 0,36, p < 0,001) 

Служащие 
(r = –0,36, p < 0,001) 

 
 
 



Исследование особенностей системы отношений безработных… 
 

 

 17

 

Социально-личностная активность. 
Этот показатель, как и в случае с жиз-
ненными ориентациями, обнаруживает у 
служащих довольно большое количест-
во связей с оценками организационной 
среды. Он связан с оценками взаимоот-
ношений по горизонтали и вертикали, с 
удовлетворенностью оплатой и содер-
жанием труда. 

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что организационная среда опре-
деляет удовлетворенность работника 
трудом. А в случае, когда эта среда 
оценивается высоко (напомним, что 
оценки среды у служащих были значи-

мо выше, чем у рабочих), она может 
определять и общее социальное само-
чувствие работника. 

Итак, результаты проведенного ис-
следования позволяют утверждать, что 
дифференцированное представление о 
социальном самочувствии требует 
дальнейшей разработки структуры по-
казателей. Эта разработка будет про-
дуктивной в том случае, если показатели 
социального самочувствия будут соот-
носимы с основными сферами жизне-
деятельности человека, с его жизненны-
ми ориентациями, с оценками среды 
жизнедеятельности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ 

 
В статье обозначается новый — социально-психологический — подход к исследо-

ванию физической рекреации. Физическая рекреация традиционно исследуется в 
рамках теории физической культуры, и ее системообразующим признаком счита-
ется восстановление организма человека посредством использования двигательной 
деятельности. Современные представления о данном феномене показывают, что он 
является биопсихосоциальным феноменом, его функциональное значение — во влия-


