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к предстоящим изменениям. В том случае, если 
это отношение конструктивно, то мероприятия 
по адаптации сводятся к минимуму, даже ес-
ли человек находится в непростой жизненной 
ситуации, если человек испытывает большие 
трудности с принятием самого факта старения, 
то первичной должна быть работа, направлен-
ная на выработку конструктивного отношения 
к старости, а затем работа с социальным окру-
жением и окружающей обстановкой пожилого  
человека.
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Жизнь человека многогранна и разнообраз-
на. С самого1 начала социализации мы готовим 

1 Исследование проводилось при участии 
студентов-психологов 4 курса КРСУ: А. Семеновой, 
Н. Вепренцевой, А. Парасухиной, А. Шелеметье-

себя к тому, чтобы стать личностью, самореали-
зованной в семейном, профессиональном, твор-
ческом планах. Но в силу ряда причин, одним 

вой, З. Алияровой, А. Юсуповой, К. Касымбековой,  
Э. Амановой, И. Ивановой, В. Тен, Е. Белан.
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Анализируется временная перспектива безработных, рассматривается взаимосвязь жизненной и времен-
ной перспективы безработных с копинг поведением и самоотношением.
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людям удается достичь больших успехов, чем 
другим при равных условиях. Некоторые люди 
становятся успешными практически в любом 
деле, в то время как другие постоянно терпят по-
ражение в борьбе с жизненными трудностями. 

О проблемах “жизненного пути личности”, 
“стилях жизни” и “стратегиях жизни”, “жизнен-
ной программе личности” и “жизненной пер-
спективе” заговорили в 70–80 гг. XX в. Пробле-XX в. Пробле- в. Пробле-
мой личности как субъекта жизни занимались 
К.А. Абульханова-Славская, С.Л. Рубинштейн, 
Б.Г. Ананьев, Н.А. Логинова, Л.И. Анцыферова, 
Т.Б. Карцева и др. [1; 2]. В настоящее время из-
учение проблем жизненного пути продолжается, 
в чем убеждают результаты исследований та-
ких психологов, как В.И. Ковалев, А.А. Кроник,  
Р.А. Ахмеров, К.В. Карпинский, В.М. Слуцкий, 
С.С. Гончарова и М.И. Яковчук и др. В работах 
К.А. Абульхановой-Славской, ее сотрудников и 
учеников отношения “личность – жизнь” опре-
деляются целостным подходом [1; 2]. Содержа-
ние исследований В.Н. Украинец, Л.В. Сохань, 
Е.И. Головаха, А.А. Кроник, Л.Е. Шкляр касается 
в основном “жизненной программы личности”, 
“жизненной перспективы”, “субъективной кар-
тины жизненного пути” [3–5]. Данные исследо-
ватели рассматривают жизнь как взаимосвязь ря-
да событий с их субъективными переживаниями. 

С точки зрения “событийно-биографическо- 
го подхода”, разрабатываемого данными автора-
ми, психологическую судьбу личности опреде-
ляет способ переживания событий жизни. В по-
следние годы накапливается все больше фактов, 
свидетельствующих о том, что деятельность че-
ловека существенно определяется его прошлым 
и будущим, так называемым “опережающим от-
ражением”. К.А. Абульханова-Славская указы-
вает на то, что “жизненная перспектива”– это не 
только будущие цели, ценности, но и темп жиз-
ненного движения, оптимальность развития, воз-
растание активности личности. Прошлый опыт 
человека, осознание жизненной перспективы не 
может не влиять на его профессиональное раз-
витие и построение карьеры.

Целью нашего исследования стало проведе-
ние сравнительного анализа жизненной и вре-
менной перспективы работающих людей и без-
работных.

Мы предположили, что особенности жиз-
ненной и временной перспективы оказывают 
влияние на формирование личностных убежде-
ний человека в отношении профессиональной 
самореализации. Считаем, что существуют раз-
личия у работающих и безработных в осознании 
временной перспективы: у работающих присут-
ствует позитивное отношение к своему прошло-
му и будущему в отличие от безработных. Люди, 
состоящие в статусе безработных, характеризу-
ются более болезненной переносимостью своих 
неудач, что и является в дальнейшем тормозя-
щим фактором в реализации каких либо пер-
спектив.

В исследовании принимали участие 84 че-
ловека, из них 44 успешно работающих и 40 
человек безработных. Все респонденты, прини-
мавшие участие в социально-психологическом 
исследовании, были разделены на 2 группы:  
1-я – работающие; 2-я – безработные. 

Для решения поставленной цели и проверки 
гипотез были использованы следующие мето- 
дики.

1. Авторская анкета, которая направлена 
на выявление особенностей социально-демо- 
графического положения исследуемой выборки, 
а также на выявление личностного отношения 
респондентов к профессиональной самореализа-
ции и карьерному росту.

2. Тест Эллиса, позволяющий определить 
степень рациональности – иррациональности 
мышления, наличие и выраженность иррацио-
нальных установок [5].

3. “Опросник о способах копинга” Р. Лаза-
руса и С. Фолькмана [6], направленный на иссле-
дование ситуативно-специфических стратегий 
(конфронтативный копинг, поиск социальной 
поддержки, планирование решения проблемы, 
самоконтроль, дистанцирование, положительная 
переоценка, принятие ответственности, бегство-
избегание).

4. Тест жизнестойкости Д.А. Леонтьева [7]. 
Прикладной аспект жизнестойкости обусловлен 
той ролью, которую эта личностная переменная 
играет в успешном противостоянии личности 
стрессовым ситуациям, прежде всего в професси-
ональной деятельности. По данным исследований, 
жизнестойкость оказывается ключевой личностной 
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переменной, опосредующей влияние стрессоген-
ных факторов (в том числе хронических) на сома-
тическое и душевное здоровье, а также на успеш-
ность деятельности.

5. Методика на изучение временной пер-
спективы Зимбардо [8],в которой представлена 
ориентация человека на прошлое, настоящее и 
будущее.

6. Тест-опросник самоотношения В.В. Сто-
лина [9], который построен в соответствии с 
разработанной В.В. Столиным иерархической 
моделью структуры самоотношения. Опросник 
позволяет выявить три уровня самоотношения, 
отличающихся по степени обобщенности: 

глобальное самоотношение;  ¾
самоотношение, дифференцированное по  ¾
самоуважению, аутосимпатии, самоинтере-
су и ожиданиям отношения к себе; 
уровень конкретных действий (готовностей  ¾
к ним) в отношении к своему “Я”. 
Данные обрабатывали с учетом выделенных 

групп при помощи стандартного пакета Microsoft 
Excel, программы STATISTICA (расчет средних, 
стандартных отклонений, критерии достовер-
ности отличий t-крирерий Стъюдента, критерий 
Манна-Уитни, корреляционного анализа, пакета 
статистических программ SPSS 11.5. 

Результаты	и	их	обсуждение
Статистический критерий Манна-Уитни 

(см. табл. 1) показал статистически достоверные 
различия между 1-й и 2-й группами по факто-
рам “планирование решения проблемы” (U=317; 
р<0,01), “самоконтроль” (U=393; р<0,05), 
“бегство-избегание” (U=393,5; р<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что у безработных не выражена копинг страте-
гия “решение проблемы” (U=317; р<0,01), они 
не настроены на совершение конкретных дей-

ствий для преодоления стресса в отличие от 
работающих. Кроме того, для безработных ха-
рактерен низкий уровень самоконтроля (U=393; 
р<0,05), им сложно регулировать свои чувства и 
действия: они более склонны к избеганию реше-
ния проблем (U=393,5; р<0,05).

При сопоставлении результатов двух групп 
по методике “Шкала временной перспективы  
Ф. Зимбардо” получили статистически досто-
верные различия по фактору “позитивное про-
шлое” (U=346; р=0,01) и по фактору “будущее” 
(U=406; р=0,01). Из полученных данных следу-U=406; р=0,01). Из полученных данных следу-=406; р=0,01). Из полученных данных следу-
ет, что у безработных слабо выражена ориента-
ция на будущее, стремление к целям и будущим 
перспективам. В отличие от безработных рабо-
тающие планируют и стараются реализовывать 
свои планы. Более того участники 1-й группы 
очень тепло, позитивно относятся к прошлому в 
отличие от участников 2-й группы (табл. 2).

Кроме того, были выявлены тенденции, 
которые не достигли статистической значимо-
сти. Так, во 2-й группе по сравнению с 1-й по-
казатели по шкале “фаталистическое настоящее” 
приближаются к максимуму, что предполагает 
беспомощное и безнадежное отношение этих 
участников к будущему и вообще к жизни. Этот 
фактор отражает отсутствие сфокусированной 
временной перспективы, свидетельствует о су-
ществовании убеждения, что их будущее предо-
пределено и на него невозможно повлиять инди-
видуальными действиями. Иными словами, на-
стоящее должно переноситься с покорностью и 
смирением.

На следующем этапе были проанализиро-
ваны данные опросника В.В. Столина в двух 
группах. В обеих группах достаточно высокие 
значения показателей интегрального самоот-
ношения. Сравнительный анализ показал, что 

Таблица 1
Средние величины показателей по шкалам опросника Р. Лазаруса Фолькмана 

Фактор
Группа 1

n=44 
Группа 2

n=40 Критерий  
Манна-Уитни (U) p

Средний ранг
Планирование решения проблемы 39 26 317 0,01
Самоконтроль 38 28 393 0,05
Бегство-избегание 28 38 393,5 0,05
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у безработных выражены показатели по шка-
ле “самообвинение” (t= 2,18; р≤0,05). Высокие 
значения по этой шкале свидетельствуют о го-
товности поставить себе в вину свои промахи 
и неудачи, собственные недостатки. Шкала яв-
ляется индикатором отсутствия симпатии, что 
сопровождается негативными эмоциями в свой 
адрес, даже несмотря на достижения. У безра-
ботных существуют сомнения в ценности своей 
личности, потеря интереса к своему внутренне-
му миру. Таким образом, безработные считают, 
что они не могут вызывать ни у себя, ни у дру-
гих людей уважение. Они менее уверены в своих 
силах, им сложно решать проблемы самостоя-
тельно, считают, что их жизнь от них не зависит, 
пассивны в трудной ситуации безработицы. Для 
них характерна неспособность к глубокому ана-
лизу проблемы, осознанию своих качеств, кото-
рые могут быть полезны в настоящей ситуации 
и в будущем. Недооценка своих знаний, умений 
и навыков могут сказываться как при поиске, так 
и при приеме на работу. Эти формы поведения 
подкрепляются и нежеланием раскрываться как 
перед другими, так и перед собой, что также не 
дает возможности осознать в полной мере свои 
способности, профессиональные и личностные 
качества, что затрудняет выход из ситуации без-
работицы в целом.

У работающих проявляются в более выра-
женной форме, чем у безработных, следующие 
характеристики: “самоуважение” (t= 2,91;р<0,01), 
“аутосимпатия” (t= 2,1; р≤0,05), “ожидание отно-
шения от других” (t= 2,05; р≤0,05). Также у них 
наблюдаются в большей степени, чем у безра-

ботных, такие характеристики, как “самоприня-
тие” (t= 2,96; р≤0,01), “самопонимание” (t= 1,76; 
р≤0,05) и “самоинтерес” (t= 2,15 ; р≤0,05). Для 
работающих характерно позитивное отношение 
к себе, согласие с самим собой, одобрение своих 
планов и желаний, эмоциональное, безусловное 
принятие себя, пусть даже с некоторыми недо-
статками. Для них свойственно ощущение цен-
ности самой личности. У них более развита сила 
“Я”. Они более уверены в себе, в своих силах и 
возможностях в отличие от участников исследо-
ваний из 2-й группы.

Наши данные аналогичны данным других 
исследователей. Например, И.В. Шагарова ис-
следовала самоотношение личности как фактор 
копинг-поведения в ситуации потери работы на 
выборке безработных г. Омска (2009). Большин-
ство безработных показали средний уровень вы-
раженности всех параметров самоотношения. 
Кроме того, у них выражены такие параметры, 
как закрытость, внутренняя конфликтность и са-
мообвинение.

При сопоставлении результатов двух групп 
по тесту Д.А. Леонтьева значимые различия 
были выявлены по шкалам “вовлеченность” 
(U=256; р<0,001), “контроль” (U=309; р<0,01), 
“принятие риска” (U=338; р<0,01). Полученные 
данные свидетельствуют о том, что представи-
тели 2-й группы неуверены в себе, им сложно 
получать удовольствие от собственной деятель-
ности в отличие от представителей 1-й группы  
(табл. 3).

Участники 1-й группы сами выбирают соб-
ственную деятельность, свой путь, убеждены, что 

Таблица 2
Средние величины показателей по шкалам методики временной перспективы Ф.Зимбардо 

Фактор
Группа 1

N=44
Группа 2

N=40 Критерий Манна-
Уитни (U) p

Средний ранг
Негативное прошлое 32 34 513 0,68
Гедонистическое настоящее 33,8 33,1 534 0,89
Будущее 38 28 406 0,01**
Позитивное прошлое 39 27 346 0,01**
Фаталистическое настоящее 30 36 447,5 0,21

** Статистически достоверные различия.
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сами влияют на результат происходящего в от-
личие от участников из 2-й группы. Кроме того, 
представители 1-й группы рассматривают жизнь 
как способ приобретения опыта, готовы действо-
вать в отсутствие надежных гарантий успеха, на 
свой страх и риск.

Сравнительный анализ данных двух групп 
по методике Эллиса значимых различий не вы-
явил (табл. 4). Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что представители обеих групп ис-
пользуют иррациональные установки, наличие 
установок не зависит от социального статуса, в 
данном случае от наличия работы или ее отсут-
ствия.

Корреляционный анализ показателей шкал 
теста жизнестойкости Д.А. Леонтьева и мето-
дики А. Эллиса показал статистически значи-
мую зависимость между: показателями шкал 
“контроль” и “низкая фрустрационная толерант-
ность” (r = 0,373; р<0,05); шкал “контроль” и 
“самооценка” (r = 0,392; р<0,05); обратную кор-r = 0,392; р<0,05); обратную кор- = 0,392; р<0,05); обратную кор-
реляционную взаимосвязь между показателями 
шкал “вовлеченность” и “долженствование в от-
ношении себя” (r = - 0,373; р<0,05). 

Полученные статистически значимые ко-
эффициенты корреляции для 1-й группы свиде-

тельствуют о том, что люди, которые способны 
контролировать себя, сами выбирать собствен-
ную деятельность, имеют высокий уровень 
стрессоустойчивости и рациональности мышле-
ния; адекватную самооценку, при большой во-
влеченности в процессы не имеют высоких тре-
бований к себе.

Корреляционный анализ показателей шкал 
теста “Опросник о способах копинга” Р. Лаза-
руса и С. Фолькмана и опросника Зимбардо, 
показал, что у респондентов 2-й группы суще-
ствует статистически значимая взаимозависи-
мость между: показателями шкал “гедонистиче-
ское настоящее” и “положительная переоценка”  
(r = 0,344; р<0,05); обратную корреляционную 
взаимосвязь между показателями шкал “буду-
щее” и “дистанциирование” (r = - 0,477; р<0,05).

Данные коэффициенты корреляции указы-
вают на то, что люди, фокусирующиеся на росте 
собственной личности, прилагающие усилия для 
создания положительного значения, ориентиру-
ются на приятное настоящее без заботы о буду-
щих последствиях, склонны к риску. 

Корреляционный анализ показателей шкал 
опросника “Столина” и методики Зимбардо во 
2-й группе показал статистически значимую за-

Таблица 3
Средние величины показателей по шкалам теста жизнестойкости Д.А. Леонтьева 

Шкала
Группа 1

n=44
Группа 2

n=40 Критерий Манна-Уитни (U) p
Средний ранг

Вовлеченность 42 24 256 0,001
Контроль 40 26 309 0,01
Принятие риска 39 27 338 0,01

Таблица 4
Средние величины показателей по шкалам методики А. Эллиса 

Шкала
Группа 1

n=44
Группа 2

n=40
Критерий 

Манна-Уитни 
(U)

p
Средний ранг

Катастрофизация 32 34 520,5 0,75
Долженствование в отношении себя 34 32 506 0,62
Долженствование в отношении других 37 29 425 0,12
Низкая фрустрационная толерантность 34 32 524,5 0,79
Самооценка 34 32 496 0,53
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висимость между показателями шкал: “ожидание 
положительного отношения других” и “гедони-
стическое настоящее” (r = 0,393; р<0,05); “отно-r = 0,393; р<0,05); “отно- = 0,393; р<0,05); “отно-
шение других” и “гедонистическое настоящее” 
(r = 0,299; р<0,05); “самопринятие” и “негатив-r = 0,299; р<0,05); “самопринятие” и “негатив- = 0,299; р<0,05); “самопринятие” и “негатив-
ное прошлое” (r = 0,356; р<0,05); “саморуковод-r = 0,356; р<0,05); “саморуковод- = 0,356; р<0,05); “саморуковод-
ство” и “фаталистическое настоящее” (r = 0,418;  
р<0,05); “самообвинение” и “негативное про-
шлое” (r = +0,351; р<0,05); “самоинтерес” и “ге-r = +0,351; р<0,05); “самоинтерес” и “ге- = +0,351; р<0,05); “самоинтерес” и “ге-
донистическое настоящее” (r = 0,434; р<0,05); 
обратную корреляционную взаимосвязь между 
шкалами “отношение других” и “негативное 
прошлое” (r = - 0,433; р<0,05); “самоинтерес” и 
“будущее” (r = - 0,362; р<0,05); “самопонимание” 
и “позитивное прошлое” (r = - 0,396; р<0,05).

Результаты корреляционного анализа позво-
ляют предположить, что негативные установки 
из прошлого могут воздействовать на реальный 
опыт неприятных или травмирующих событий, 
негативную реконструкцию позитивных событий 
или смесь их обоих. Также отмечена тенденция 
обвинения себя в случившемся. Наличие инте-
реса к самому себе, в частности, к собственным 
мыслям и чувствам, связано с положительным 
отношением других. Наличие ориентации на бу-
дущее взаимосвязано со стремлением к целям и 
вознаграждениям. У человека, который не руко-
водствуется собственными мыслями и мнениями, 
присутствует чувство незащищенности и безна-
дежное отношение к будущему и жизни, что мо-
жет влиять на планирование своего будущего.

Корреляционный анализ показателей шкал 
опросника “Столина” и “Опросника о спосо-
бах копинга Р. Лазаруса и С. Фолькмана” во 2-й 
группе показал статистически значимую взаимо-
зависимость между шкалами: “самоинтерес” и 
“положительная переоценка” (r = 0,384; р<0,05); 
“самопринятие” и “самоконтроль” (r = 0,346; 
р<0,05); “самопонимание” и “планирование ре-
шения проблем” (r = 0,358; р<0,05).

Данные коэффициенты корреляции свиде-
тельствуют о следующем: если у людей имеется 
интерес к самому себе, в частности, к собствен-
ным мыслям и чувствам, они фокусируются на 
росте собственной личности, направляют уси-
лия на изменение ситуации; принимают себя 
такими, какие есть, при хорошем регулировании 
своих чувств и действий.

Корреляционный анализ показателей шкал 
опросника “Столина” и шкал методики “Жиз-
нестойкость” во 2-й группе показал обратную 
статистически значимую взаимозависимость по-
казателей шкал: “самоинтерес” и “принятие ри-
ска” (r = -0,362; р<0,05). 

Результаты корреляционного анализа позво-
ляют предположить, что при увеличении инте-
реса к самому себе, в частности, к собственным 
мыслям и чувствам, снижается коэффициент 
“принятия риска”, когда человек готов действо-
вать в отсутствие надежных гарантий успеха, на 
свой страх и риск.

Таким образом, было выявлено, что без-
работные ощущают себя беспомощными, они 
требовательны в отношении к другим и чаще 
приписывают свои неудачи в поиске работы 
другим людям или внешним обстоятельствам. 
Безработные придают большое значение свое-
му прошлому и оценивают его как негативное.  
Они стремятся отстраниться от проблемной си-
туации и уменьшить ее значение. Работающие 
сфокусированы на решении проблемы, совер-
шении конкретных действий, также склонны 
контролировать свои чувства и действия. У ра-
ботающих хорошо развито чувство ответствен-
ности, они склонны брать ответственность 
на себя как за удачи, так и за неудачи, могут 
действовать в отсутствии надежных гарантий 
успеха на свой страх и риск. Они очень пози-
тивно относятся к прошлому, что связано с по-
ложительным жизненным опытом. Работающие 
склонны принимать себя такими, какие есть, 
уверенны в себе, а также получают удоволь-
ствие от собственной деятельности. Они са-
ми выбирают собственную деятельность, свой 
путь, убеждены, что сами влияют на результат  
происходящего.
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Материнство изучается в русле различ-
ных наук: истории, культурологии, медицины, 
физиологии, социологии, психологии. Каждая 
наука изучает и определяет материнство, исходя 
из своих целей и задач. Интерес к комплексному 
изучению материнства появился сравнительно 
недавно. Но на сегодняшний день единого опре-
деления понятия “материнство” нет. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова “ма-
теринство” трактуется как “состояние женщины 
в период беременности, родов, кормления ребён-
ка, как свойственное ей сознание родственной 
связи с детьми” [1, с. 265].

“Материнство, – утверждает итальянский 
психолог А. Минегетти, – в действительности 
всего лишь исполнение женщиной заученной 
с детства роли”. Ф. Хорват определяет мате-
ринство как личностные качества женщины, её 
биологические и психологические особенно-
сти, которые женщина имеет как бы в себе, как 
какую-то художественную способность, вроде 
врождённого таланта [2, с. 33].

Г.Г. Филиппова рассматривает материнство 
как психосоциальный феномен: как обеспечение 

условий для развития ребёнка, как часть лич-
ностной сферы женщины [3, с. 15]. В.И. Брутман 
определяет материнство как одну из социальных 
женских ролей, на содержание которой детер-
минирующее влияние оказывают общественные 
нормы и ценности [4, с. 40].

Е.В. Матвеева определяет его как особый 
тип деятельности женщины, опираясь на поло-
жение В.В. Давыдова о типологии деятельности. 
В.В. Давыдов выделил типы деятельности, кото-
рые сложились и возникли в процессе онтогене-
за. Последние обозначены как воспроизводящие. 
Е.В. Матвеева считает, что к этому типу деятель-
ности и относится материнство [5, с. 26].

По мнению С.А. Минюровой, Е.А. Тетер-
левой, все психологические работы в области 
материнства позволяют выделить два основных 
направления современных исследований. Пер-
вое посвящено обсуждению личностных качеств 
и поведения матери, изучению их влияния на 
развитие ребёнка. Мать рассматривается в тер-
минах долженствования как детерминант разви-
тия личности ребёнка, как объект – носитель ро-
дительских функций, лишённый субъективной 
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