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Проблема поиска смысла жизни является од-
ной из вечных экзистенциальных проблем чело-
вечества. «Процессы обретения личностью смысла 
своего бытия, влияние этого фактора на жизнь че-
ловека являются актуальным предметом изучения 
психологической науки» [9]. Фактически смысл 
жизни представляет выверенный, осознанный и 
обобщенный принцип жизни человека, его скон-
центрированную жизненную цель, сформулиро-
ванную его жизненную концепцию. «Идея о смыс-
ле жизни является детерминантой формирования 
смысложизненных ориентаций как подчинённых 
мотивационных тенденций в смысловой сфере 
психологии личности» [2]. Смысложизненные 
ориентации как важнейшие компоненты струк-
туры личности и регуляторы активности человека 
формируются и развиваются в условиях непосред-
ственного влияния социальной среды, и реализу-
ется личностью в различных сферах жизни, в том 
числе и в профессиональной деятельности. 

Основы изучения смысложизненных ори-
ентаций с точки зрения их психологического 
содержания заложены в концепциях смысла 
жизни таких исследователей прошлого, как Со-
крат, Платон, Аристотель, Дж. Локк, Ф. Вольтер, 
Ж.-Ж. Руссо, И. Кант, И. Фихте, Ф. Шеллинг, 
Г. Гегель, Л. Фейербах, Н. О. Лосский, Б. П. Выше-
славцев, В. Розанов, C. Франк, и многих других 
представителей различных школ и направлений 
философии.

Отечественные психологи рассматривали по-
нятие «смысл жизни» в нескольких ракурсах. На-
чиная с Л. С. Выготского, а затем такие ученые- 
психологи, как А. Н. Леонтьев. C. Л. Рубинштейн, 
А. Г. Асмолов, Б. Ф. Ломов и др., понятие «смысл 
жизни» анализировали как одну из основных ка-
тегорий психологии. Как центральная направ-
ленность личности смысл жизни представлен в 
работах таких исследователей, как В. Н. Мясищев, 
Б. Г. Ананьев; как жизненная стратегия — в тру-
дах К. А. Абульхановой-Славской, В. В. Столина, 
М. Кальвиньо, В. П. Зинченко, Ю. М. Забродина, 
М. К. Мамардашвили, Б. А. Сосновского. Д. Н. Уз-
надзе рассматривал смысл жизни как установку, 
а вот И. С. Кон, Б. С. Братусь, В. Г. Асеев данную 
категорию классифицировали как потребности 
личности. 

За рубежом доминировала практика психо-
логических исследований смысла в основном 
в рамках психоаналитического и гуманисти-
ческого подходах (А. Адлер, К. Юнг, В. Франкл, 
К. Хорни). «Смысл изучался в контексте дости-
жения человеком состояния равновесия путем 
стремления к счастью, через процесс самоактуа-
лизации, свободный выбор собственных жизнен-
ных установок (А. Маслоу, Д. Оллпорт, Ш. Бюлер, 
Э. Фромм)» [5].

Таким образом, проблема осмысленности 
жизни и факторов, влияющих на ее формирова-
ние, на протяжении довольно длительного вре-
мени находится в центре внимания представи-
телей отечественных и зарубежных психологов. 
В то же время неизученным остается влияние 
группы, в которой работает личность, и ее со-
циально-психологических особенностей на фор-
мирование ее смысложизненных ориентаций. 
С учетом этого противоречия целью исследо-
вания стало выявление связи смысложизнен-
ных ориентаций сотрудников организации с 
социально- психологическими особенностями 
первичной группы (коллектива). 

Гипотезой исследования выступило предпо-
ложение о том, что существует связь смысложиз-
ненных ориентаций сотрудников организации 
с социально-психологическими особенностями 
группы, данная связь имеет гендерную обуслов-
ленность. 

Факт наличия смысла есть важное, необходи-
мое условие человеческой жизни, самого суще-
ствования. «Осознание своей смертности более 
всего побуждает человека размышлять о смысле 
жизни. Осознание конечности своего существо-
вания стимулирует человека максимально ис-
пользовать отведенное ему время жизни, ставит 
вопрос об осмысленности жизни, ответственно-
сти за ее содержание, об особой ее ценности» [5].

Понятие «смысл» относится к базовым науч-
ным категориям как в психологии, так и в фи-
лософии, лингвистике, однако оно до сих пор не 
имеет общепринятой трактовки и единого опи-
сания [3]. 

Разработка проблемы смысла в философии 
берет свое начало еще во времена античности, 
однако к её окончательному решению исследо-
ватели не могут прийти до сих пор. 

В психологии смысл понимается «как отноше-
ние между субъектом и объектом или явлением 
действительности, которое определяется местом 
объекта в жизни субъекта, выделяет этот объект 
в образе мира, воплощается в личностных струк-
турах, регулирующих поведение субъекта по от-
ношению к данному объекту» [7]. Человек, зада-
ющийся вопросом смысла своего существования, 
является разумным, гармоничным, способным 
успешно справляться с любыми жизненными 
трудностями.

По мнению Г. М. Андреевой, «смысложизнен-
ные ориентации являются регуляторами или ме-
ханизмами направленной деятельности человека 
как субъекта, как личности. Они представляют 
собой обобщенную структурно-иерархическую 
и динамическую систему представлений, явля-
ющуюся базовым элементом внутренней (дис-
позиционной) структуры личности, сформиро-

Связь смысложизненных ориентаций сотрудников организации с социально-психологическими особенностями коллектива



70 Общество, экономика, управление. 2018. Том 3, № 2

ванную и закрепленную жизненным опытом 
индивида в ходе социализации и социальной 
адаптации на фоне индивидуально-типологи-
ческих особенностей, и являются, таким обра-
зом, субъективными составляющими феномена 
смысла жизни» [1].

В отечественной и зарубежной социальной 
психологии особое внимание уделяется изуче-
нию малых социальных групп, поскольку в таких 
группах осуществляется совместная групповая 
деятельность, взаимодействие и общение, вы-
ступающие основными факторами, непосред-
ственно формирующими или деформирующими 
личность.

В социальной психологии даются самые раз-
личные определения и критерии выделения ма-
лой группы. Так, Д. Картрайт, А. Зингер, Т. Нью-
ком указывают такие критерии определения и 
выделения малой группы, как «частота и продол-
жительность взаимодействия между индивидами 
в группе и число составляющих ее членов» [2]. 

Г. Дикарс понимает под группой «психологи-
чески единую социальную ячейку, члены которой 
целенаправленно связаны друг с другом и зави-
сят друг от друга» [2].

М. и К. Шериф считают, что группа — это со-
циальный союз, наделенный такими свойствами, 
которые имеют значение для поведения его чле-
нов, но при этом могут быть изменены. «К ним 
относятся: структура и организация, система 
норм, регулирующих поведение членов группы, 
их отношение друг к другу и к другим группам 
и их членам» [6].

Типичными особенностями группы, по мне-
нию Ш. Бюлер, являются взаимоотношения, вза-
имовлияния членов группы; общность целей, 
деятельности и организации; определенность 
ролей, которые исполняют отдельные предста-
вители данной группы; обособление лидеров, 
подчиняющих себе остальных; наличие у чле-
нов группы чувства «мы», единства группы, ее 
сплоченность.

Х. Том и Х. Фегер в своих исследованиях отме-
чали, что «основной признак группы — взаимо-
действие ее членов, решающими критериями для 
выделения малой группы являются: число ком-
муникативных актов, частота и продолжитель-
ность взаимодействия индивидов в группе» [2].

Согласно Г. Хомансу, главными характеристи-
ками понятия «малая группа» являются частота 
взаимодействия, его длительность и порядок.

Общепринятым определением малой группы 
в отечественной социальной психологии являет-
ся определение, предложенное Г. М. Андреевой: 
«малая группа — это группа, в которой обще-
ственные отношения выступают в форме непо-
средственных личных контактов» [1].

Таким образом, в научной среде нет единого 
определения понятия «малая группа». Многооб-
разие данного определения вызвано многообра-
зием теоретических подходов, на базе которых 
эти определения формируются. Как отмечают 
Р. Л . Кричевский и Е. М. Дубовская, к концу 
ХХ в. сложилось девять зарубежных концепций, 
«определивших развитие групповой психологии. 
К ним относятся:

1. Теория поля, которая берет начало в работах 
К. Левина и основывается на его тезисе, что 
поведение личности есть продукт поля вза-
имозависимых детерминант (жизненным 
или социальным пространством личности). 
Структурные свойства этого поля представ-
лены понятиями, заимствованными из тео-
рии множеств, а динамические свойства — 
понятиями психологических и социальных 
сил. Целостной теории группы в рамках 
этого подхода создано не было, однако он 
лег в основу частных теорий групповой 
психологии: теории сплоченности, теории 
социальной власти, теории соперничества- 
сотрудничества, теории внутригруппового 
давления, теории групповых притязаний.

2. Интеракционистская концепция, согласно 
которой группа есть система взаимодей-
ствующих индивидуумов, функционирова-
ние которых в группе описывается тремя 
основными понятиями: индивидуальная 
активность, взаимодействие и отношение. 
В рамках этой теории исследуются струк-
турные аспекты группы.

3. Теория систем. Этот подход рассматривает 
группу как систему взаимосвязанных по-
зиций и полей, делая акцент на групповых 
«входах» и «выходах» и рассматривая груп-
пу как открытую систему.

4. Социометрическое направление, опираю-
щееся на взгляды Д. Морено, представляет 
группу через анализ внутригрупповых от-
ношений.

5. Психоаналитическая ориентация базирует-
ся на идеях З. Фрейда, фокусируя внимание 
на мотивационных и защитных механиз-
мах личности. Эти идеи легли в основу ряда 
теорий групповой динамики.

6. Общепсихологический подход заключается 
в предположении, что многие представле-
ния о человеческом поведении, накоплен-
ные в общей психологии, применимы к 
анализу группового поведения, прежде все-
го в анализе таких индивидуальных про-
цессов, как научение, явления когнитивной 
сферы, мотивация.

7. Эмпирико-статистическое направление, со-
гласно которому основные понятия груп-
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повой теории должны выводиться из ре-
зультатов статистических процедур, таких 
как факторный анализ, а не формироваться 
априорно. Подобное понимание обуслови-
ло широкое применение процедур, раз-
работанных в области тестирования лич-
ности и представленных в исследованиях 
Р. Кеттелла, предложившего одну из теорий 
группового поведения.

8. Формально-модельный подход базируется 
на формальном моделировании группового 
поведения с использованием математиче-
ского аппарата теории моделей и теории 
множеств. Данные идеи отражены в иссле-
довании В. И. Паниотто.

9. Теория подкрепления базируется на идеях 
скиннеровской концепции оперантного об-
условливания. Согласно данной концепции, 
поведение индивидуумов в группе — функ-
ция двух переменных: вознаграждений (по-
ложительное подкрепление) и расходов или 
наказаний (отрицательное подкрепление) [6].

Итак, в данном исследовании первичный 
трудовой коллектив будем рассматривать как 
малую группу, состоящую из двух или более че-
ловек, объединенных единой целью, сходными 
интересами и потребностями в общении и со-
вместной деятельности, которые находятся в 
непосредственном контакте друг с другом. Ос-
новной принцип объединения людей в малую 
группу — единство цели; основное средство 
объединения — межличностное взаимодействие.

Взаимоотношения участников малой груп-
пы имеют преимущественно эмоциональный 
характер и подчиняются закономерностям пси-
хологической совместимости и конфликтно-
сти. Основными социально-психологическими 
особенностями, характеризующими первичную 
группу (коллектив), выступают социально-пси-
хологический климат, уровень групповой спло-
ченности и уровень развития группы.

Эмпирическое исследование проводилось на 
базе ООО «МГИ и С» в г. Москва. В исследова-
нии приняли участие 40 сотрудников данной 
организации в возрасте от 21 до 37 лет. Из них 
20 женщин и 20 мужчин.

Опираясь на результаты исследования, по-
лученные с помощью теста «Смысложизненные 
ориентации» (СЖО), можно отметить следующее: 
в данной группе сотрудников значения выше 
среднего по шкалам «Цели», «Процесс жизни», 
«Результативность жизни», «Общий показатель 
осмысленности жизни». И значения ниже сред-
него по шкалам «Локус контроля — Я», «Локус 
контроля — Жизнь» (табл. 1). 

Далее нами были выявлены социально-пси-
хологические особенности первичной группы 

(коллектива), членами которой являются со-
трудники ООО «МГИ и С». В качестве основных 
социально-психологических особенностей груп-
пы были приняты: социально-психологический 
климат группы, сплоченность и стадии развития 
группы.

Таблица 1
Средние показатели смысложизненных 
ориентаций сотрудников организации 

Субшкалы Средний балл 
по группе

1. Цели в жизни 28,8
2.Процесс жизни 25,9
3. Результативность жизни 22,07
4. Локус контроля — Я 14,9
5. Локус контроля — Жизнь 22,3
6. Общий показатель ОЖ 86,35

С целью изучения восприятия социально-пси-
хологического климата в первичной группе (кол-
лективе) нами была использована «Экспресс-ме-
тодика». Результаты оценки представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Средние показатели компонентов 

социально-психологического климата 
сотрудников организации

Компоненты социально- 
психологического климата

Среднее 
значение

1. Эмоциональный 0,67
2. Поведенческий 0,77
3. Когнитивный 0,77
4. Общий показатель 0,76

Полученные усредненные показатели позво-
ляют вывести структуру отношения к коллективу 
у сотрудников данной организации.

Так, сотрудники оценивают социально-психо-
логический климат коллектива как благоприят-
ный по всем компонентам — эмоциональному, 
поведенческому, когнитивному.

Благоприятный СПК характеризуют: опти-
мизм, радость общения; доверие и высокая тре-
бовательность членов группы друг к другу; до-
брожелательная и деловая критика; свободное 
выражение собственного мнения при обсужде-
нии вопросов, касающихся всего коллектива; 
отсутствие давления руководителей на подчи-
ненных и признание за ними права принимать 
значимые для группы решения; достаточная ин-
формированность членов коллектива о его зада-
чах и состоянии дел при их выполнении; удов-
летворенность принадлежностью к коллективу; 
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высокая степень эмоциональной включенности 
и взаимопомощи в ситуациях, вызывающих со-
стояние фрустрации у кого-либо из членов кол-
лектива; принятие на себя ответственности за 
состояние дел в группе каждым из ее членов. 

Важнейшая особенность социально-психо-
логического климата состоит в том, что он дает 
обобщенную, интегральную характеристику пси-
хологического состояния всех проявлений жиз-
ни коллектива, так как объединяет в себе вза-
имодействие всего многообразия социальных, 
групповых и личностных факторов как условий 
трудовой деятельности.

Социально-психологический климат пред-
ставляет важную качественную сторону меж-
личностных отношений, проявляющихся в виде 
совокупности психологических условий, способ-
ствующих или препятствующих продуктивной 
совместной деятельности и всестороннему раз-
витию личности в группе. 

Формируясь на основе эмоциональных и тру-
довых отношений в группе, индивидуальных 
ценностных ориентации, социально-психоло-
гический климат, в свою очередь, и сам опреде-
ляет систему отношений членов коллектива друг 
к другу, к своему труду, ко всем другим формам 
жизнедеятельности (к быту, досугу и др.).

Полученные результаты изучения уровня раз-
вития группы и уровня групповой сплоченности 
коллектива данной организации представлены 
в табл. 3.

Таблица 3
Средние показатели уровня 

развития группы и групповой сплоченности 
сотрудников организации

Компоненты 
социально-психологических 

особенностей коллектива

Средний балл 
по группе

1.Уровень развития 46,6
2. Уровень сплоченности 15,25

Так, данные табл. 3 позволяют нам охарак-
теризовать данную группу как группу-коопера-
цию. 

Данный уровень развития группы характе-
ризуется четким осознанием членами группы 
общей цели, стремлением субъектов к сотруд-
ничеству ради её достижения и хорошо выстро-
енными деловыми отношениями. В этой группе 
проявляются взаимопонимание и взаимная от-
ветственность при решении целевых вопросов. 
Однако подлинное психологическое единство в 
группе отсутствует.

Данный уровень развития группы определя-
ется А. Н. Лутошкиным как «Мерцающий маяк». 
«Формирующийся коллектив озабочен, чтобы 

каждый шёл верным путем. В такой группе пре-
обладает желание трудиться сообща, помогать 
друг другу, быть вместе. Но желание — это ещё 
не всё. Дружба, товарищеская взаимопомощь 
требуют постоянного горения, а не одиночных, 
пусть даже частых вспышек. В группе есть на 
кого опереться. Авторитетны “смотрители” ма-
яка. Те, кто не дает погаснуть огню, — организа-
торы, актив. Группа заметно отличается среди 
других групп своей индивидуальностью. Однако 
ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 
найти во всем общий язык, проявить настой-
чивость в преодолении трудностей, не хватает 
сил подчиниться коллективным требованиям у 
некоторых членов группы. Недостаточно про-
является инициатива, не столь часто вносят-
ся предложения по улучшению дел. Мы видим 
проявление активности всплесками, да и то не 
у всех».

Как видим из табл. 3, при изучении уровня 
групповой сплоченности в данной группе со-
трудников был выявлен высокий уровень груп-
повой сплоченности.

Групповая сплоченность является чрезвы-
чайно важным параметром функционирования 
группы, показывающим степень интеграции 
группы, ее сплоченность в единое целое.

Групповая сплоченность способствует удов-
летворению человека от пребывания в группе. 
Силы сплочения группы имеют две образующих: 
во-первых, степень привлекательности собствен-
ной группы, во-вторых, сила притяжения других 
доступных групп. Группу вследствие этого можно 
определить как совокупность индивидов, связан-
ных так, что каждый расценивает преимущества 
от объединения как большие, чем можно полу-
чить вовне.

С целью выявления связи смысложизненных 
ориентаций сотрудников организации с социаль-
но-психологическими особенностями первичной 
группы (коллектива), а также степени влияния 
смысложизненных ориентаций личности испы-
туемых на восприятие ими социально-психоло-
гических особенностей группы нами был про-
веден корреляционный анализ с применением 
коэффициента корреляции r-Пирсона. Получен-
ные результаты представлены в табл. 4. 

При подсчете коэффициента корреляции в 
группе сотрудников была выявлена положитель-
ная корреляционная связь между целями жизни 
и уровнем развития группы (r = 0,645; p < 0,05). 

То есть уровень развития первичной группы 
(коллектива) влияет на постановку жизненных 
целей сотрудников данной организации. Чем 
выше уровень развития группы, тем в большей 
степени сотрудникам присуща целеустрем-
ленность. Наличие в жизни целей в будущем, 
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придает жизни осмысленность, направленность 
и временную перспективу.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о 
том, что существует взаимосвязь между смыс-
ложизненными ориентациями личности и соци-
ально-психологическими особенностями группы 
подтвердилась частично. 

На втором этапе исследования с целью про-
верки второй гипотезы — выявления связи 
смысложизненных ориентаций сотрудников 
организации с социально-психологическими 
особенностями коллектива в зависимости от 
гендерной принадлежности нами был проведен 
сравнительный анализ средних значений СЖО 
по группе женщин и мужчин. Полученные ре-
зультаты представлены в табл. 5.

Таблица 5
Средние показатели 

смысложизненных ориентаций 
сотрудников организации в зависимости 

от гендерной принадлежности 

Субшкалы Женщины Мужчины
Цели в жизни 25,4 32,2
Процесс жизни  26,55 25,4
Результативность жизни  21,85 22,3
Локус контроля — Я  14,75  15,05
Локус контроля — Жизнь  21,85  22,75 
Общий показатель
осмысленности жизни  84,45  88,25

Как видим из табл. 5, проведенный сравни-
тельный анализ средних значений по группе ис-
пытуемых выявил некоторые различия в системе 
смысложизненных ориентаций женщин и мужчин.

Женщины имеют значения выше среднего по 
шкалам «Цели», «Процесс жизни», «Результатив-
ность жизни», «Локус контроля — Я». 

То есть им присущи такие особенности, как 
целеустремленность, эмоциональная насыщен-

ность жизни, полнота и удовлетворенность само-
реализацией, уверенность в своих силах. 

Наличие целей в будущем является важной 
составляющей самоактуализации личности. 
Именно цели придают жизни осмысленность, на-
правленность и имеют временную перспективу. 

Процесс жизни воспринимается испытуемы-
ми данной выборки как интересный, эмоцио-
нально насыщенный и наполненный смыслом, 
когда «единственный смысл жизни состоит в том, 
чтобы жить», и является показателем в целом 
удовлетворенности жизнью. 

Женщины отмечают результативность своей 
жизни и удовлетворенность самореализацией. 
Пройденный отрезок жизни наполнен ощущени-
ем продуктивности и осмысленности прожитой 
части жизни.

Они имеют представление о себе как о силь-
ной личности, обладающей достаточной сво-
бодой выбора, чтобы построить свою жизнь в 
соответствии со своими целями и задачами и 
представлениями о ее смысле. Женщины увере-
ны в своих силах и в возможности контролиро-
вать события собственной жизни.

В тоже время по шкале «Локус контроля — 
жизнь» у женщин данной выборки были выяв-
лены показатели ниже среднего. То есть у них 
отсутствует убеждение в том, что человеку дана 
возможность контролировать свою жизнь, сво-
бодно принимать решения и воплощать их в 
жизнь. Им присуща такая особенность, как фа-
тализм, убежденность в том, что жизнь человека 
неподвластна сознательному контролю, что сво-
бода иллюзорна и бессмысленно что-либо зага-
дывать на будущее. Данный показатель на фоне 
вышеперечисленных, по нашему мнению, может 
быть связан с серьезным кризисом, затронув-
шим все сферы жизнедеятельности российского 
общества и обусловленный проведением непо-
следовательной, неэффективной внутренней и 
внешней политикой государства. В результате 

Таблица 4
Взаимосвязи между смысложизненными ориентациями женщин 

и социально-психологическими особенностями первичной группы

Субшкалы
Уровень 

развития 
группы

Уровень 
сплоченности 

группы

Эмоциональный 
компонент СПК

Поведенческий 
компонент СПК

Когнитивный 
компонент СПК

Цели в жизни  0, 645  0,153  0,069 –0,06 –0,08
Процесс жизни –0,093 –0,088 –0,047 –0,054 –0,415
Результативность жизни  0,239  0,185  0,226  0,086  0,155
Локус контроля — я –0,032  0,024  0,071  0,059  0,112
Локус контроля — жизнь  0,04  0,038  0,04  0,040  0,042
Общий показатель
осмысленности жизни  0,174  0,139  0,019  0,027  0,092
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у людей отсутствуют стабильность в жизни и 
уверенность в завтрашнем дне, несмотря на все 
прилагаемые усилия. 

Мужчины имеют значения выше среднего по 
шкалам «Цели», «Результативность жизни». 

Им, также как и женщинам, присуще наличие 
целей в будущем, осмысленность жизни и вре-
менная жизненная перспектива.

Свою прожитую часть жизни мужчины оцени-
вают, как осмысленную и продуктивную.

В тоже время у мужчин были выявлены по-
казатели ниже среднего по таким шкалам, как 
«Процесс жизни», «Локус контроля — Я», «Локус 
контроля — жизнь».

Мужчины отмечают неудовлетворенность сво-
ей жизнью в настоящем, отсутствие ощущения 
полноты и эмоциональной насыщенности.

Они не верят в свои силы и отмечают невоз-
можность контролировать события собственной 
жизни.

Мужчин данной выборки с женщинами сбли-
жает фатализм и отсутствие уверенности в за-
втрашнем дне, неверие в то, что человек спосо-
бен влиять на жизнь и управлять ею. 

Проведенный далее сравнительный анализ 
средних значений по группе испытуемых вы-
явил как сходство, так и некоторые различия в 
восприятии социально-психологических особен-
ностей первичной группы (коллектива) сотруд-
ников организации в зависимости от гендерной 
принадлежности. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 6. 

Как женщины, так и мужчины положительно 
оценивают социально-психологический климат 
первичной группы (коллектива) как в целом, так 
и по составляющим его компонентам — эмоцио-
нальному, поведенческому, когнитивному. 

В то же время при оценке уровня развития 
группы и групповой сплоченности у мужчин и 
женщин были выявлены некоторые различия.

Так, женщины оценивают уровень групповой 
сплоченности несколько выше, чем мужчины. 

Женщины отмечают наличие высокого уровня 
групповой сплоченности, мужчины — выше сред-
него. 

При этом мужчины оценивают уровень раз-
вития группы несколько выше, чем женщины. 
Мужчины оценивают данную группу как группу- 
автономию. Данный уровень развития группы 
определяется А. Н. Лутошкиным как «Алый па-
рус».

Женщины оценивают группу как группу- 
кооперацию.

Далее с целью выявления связи смысложиз-
ненных ориентаций сотрудников организации 
(женщин и мужчин) с социально-психологиче-
скими особенностями первичной группы (кол-
лектива) нами был проведен корреляционный 
анализ с применением коэффициента корреля-
ции r-Пирсона. Полученные результаты пред-
ставлены в табл. 7. 

Таблица 6
Средние показатели 

социально-психологических особенностей 
первичной группы в зависимости 

от гендерной принадлежности

Компоненты 
социально- 

психологических 
особенностей 

коллектива

Женщины Мужчины

1. СПК   0,93   0,86
• эмоциональный ком-
понент  0,8  0,8

• поведенческий компо-
нент 1  0,8

• когнитивный компо-
нент 1 1

2. Уровень развития   42,05  51,2
3. Уровень сплоченности   16,35   14,15

При подсчете коэффициента корреляции в 
группе женщин были выявлены положительные 

Таблица 7
Взаимосвязи между смысложизненными ориентациями женщин 

и социально–психологическими особенностями первичной группы (коллектива)

Субшкалы
Уровень 

развития 
группы

Уровень 
сплоченности 

группы

Эмоциональный 
компонент СПК

Поведенческий 
компонент СПК

Когнитивный 
компонент СПК

Цели в жизни  0,734  0,190  0,019 –0,028 –0,050
Процесс жизни –0,402 –0,342 –0,180 –0,080 –0,802
Результативность жизни  0,573  0,439  0,236  0,145  0,093
Локус контроля — я –0,144 –0,035 –0,019 –0,005  0,008
Локус контроля — жизнь –0,006 –0,007 –0,004   0,0063   0,0125
Общий показатель
осмысленности жизни  0,088   0,0887   0,0526   0,0215  –0,0056
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корреляционные связи между целями жизни и 
уровнем развития группы (r = 0,734; p < 0,05); 
результативностью жизни и уровнем развития 
группы (r = 0,573; p < 0,05), а также отрицатель-
ная корреляционная связь между процессом 
жизни и когнитивным компонентом социально- 
психологического климата группы (r = –0,802; 
p < 0,05). 

То есть у женщин уровень развития первич-
ной группы (коллектива) влияет на постановку 
жизненных целей и на результативность жизни. 
Чем выше уровень развития группы, тем в боль-
шей степени им присущи такие особенности, 
как целеустремленность, эмоциональная насы-
щенность жизни, полнота и удовлетворенность 
самореализацией, уверенность в своих силах, ос-
мысленность, направленность и временная пер-
спектива, удовлетворенность результативностью 
своей жизни и прожитой ее частью.

Чем выше и положительнее оценивается про-
цесс жизни женщинами, тем меньше женщины 
знают и стремятся узнать других членов свое-
го коллектива, и наоборот, чем ниже и отрица-
тельнее оценивается процесс своей жизни, тем 
больше женщины стремятся узнать членов сво-
его коллектива. 

Взаимосвязи между смысложизненными 
ориентациями мужчин и социально-психоло-
гическими особенностями первичной группы 
(коллектива) сотрудников организации пред-
ставлены в табл. 8.

При подсчете коэффициента корреляции в 
группе мужчин была выявлена одна положитель-
ная корреляционная связь между целями жизни и 
уровнем развития группы (r = 0,559; p < 0,05). По 
остальным шкалам корреляционные связи между 
смысложизненными ориентациями мужчин и со-
циально-психологическими особенностями груп-
пы выявлены не были. Очевидно, полученный 
результат можно объяснить тем, что для мужчин 
большее влияние на формирование смысложиз-
ненных ориентаций оказывают другие факторы. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза 
о том, что связь смысложизненных ориентаций 
сотрудников организации с социально-психоло-
гическими особенностями группы имеет гендер-
ную обусловленность, подтвердилась. 

Итак, проведенное исследование дает основа-
ние для следующих выводов.

1. Анализ проблемы показывает, что смысл 
жизни — это избираемая личностью наивысшая 
ценность или главенствующая идея, служению 
которой человек готов посвятить свою жизнь. 
Обретение смысла жизни становится результи-
рующей и направляющей идеей сознательной 
деятельности личности. Эта идея формируется 
в процессе развития личности под воздействием 
множества факторов, среди которых выделяют-
ся индивидуально-личностные и социально об-
условленные детерминанты.

Смысложизненная ориентация представляет 
собой состояние направленности личности на до-
стижение смысложизненных ценностей и смысла 
жизни. Вектор этой направленности формирует 
текущие задачи, деятельность личности и в конеч-
ном итоге влияет на отношение к окружающему 
миру, характер, поведение. Одной из социальных 
детерминант формирования смысложизненных 
ориентаций может выступать первичная трудовая 
группа (коллектив) и ее социально-психологиче-
ские особенности, такие как уровень развития 
группы, уровень сплоченности группы и соци-
ально-психологический климат в группе.

В ходе эмпирического исследования нами 
были выявлены следующие особенности: 

— Выдвинутая нами первая гипотеза о том, 
что существует связь между социально- 
психологическими особенностями группы 
и смысложизненными ориентациями со-
трудников, подтвердилась частично. 

— Сотрудники организации имеют значения 
выше среднего по шкалам «Цели», «Процесс 
жизни», «Результативность жизни», «Об-
щий показатель осмысленности жизни». Их 

Таблица 8
Взаимосвязи между смысложизненными ориентациями мужчин 

и социально-психологическими особенностями первичной группы (коллектива) 

Субшкалы
Уровень 

развития 
группы

Уровень 
сплоченности 

группы

Эмоциональный 
компонент СПК

Поведенческий 
компонент СПК

Когнитивный 
компонент СПК

Цели в жизни  0,559  0,116 –0,034 –0,092 –0,122
Процесс жизни  0,216  0,165  0,085 –0,028 –0,012
Результативность жизни –0,094 –0,068 –0,013  0,028  0,062
Локус контроля — я  0,078  0,080  0,178  0,124  0,217
Локус контроля — жизнь  0,086  0,084  0,080  0,075  0,071
Общий показатель
осмысленности жизни  0,261  0,190 –0,013  0,034  0,098

Связь смысложизненных ориентаций сотрудников организации с социально-психологическими особенностями коллектива
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отличает целеустремленность, удовлетво-
ренность процессом жизни, общая осмыс-
ленность жизни. 

— Значения ниже среднего по шкалам «Локус 
контроля — Я», «Локус контроля — Жизнь». 
Отсутствует ощущение возможности кон-
троля своей жизни и свободы в принятии 
жизненных решений. 

— Сотрудники данной организации оценивают 
социально-психологический климат коллек-
тива как благоприятный по всем компонен-
там — эмоциональному, поведенческому, 
когнитивному. Уровень развития группы 
определяют, как кооперация и отмечают 
высокий уровень групповой сплоченности. 

— При подсчете коэффициента корреляции в 
группе сотрудников была выявлена поло-
жительная корреляционная связь между 
целями жизни и уровнем развития группы 
(r = 0,645; p < 0,05), то есть уровень развития 
первичной группы (коллектива) влияет на 
постановку жизненных целей сотрудников 
данной организации. Чем выше уровень 
развития группы, тем в большей степени 
сотрудникам присуща целеустремленность. 
Наличие в жизни целей в будущем прида-
ет жизни осмысленность, направленность 
и временную перспективу. 

— Выдвинутая нами вторая гипотеза о том, 
что связь смысложизненных ориентаций со-
трудников организации с социально-психо-
логическими особенностями группы имеет 
гендерную обусловленность, подтвердилась. 

— Женщины имеют значения выше среднего 
по шкалам «Цели», «Процесс жизни», «Ре-
зультативность жизни», «Локус контроля — 
Я». Им присущи целеустремленность, эмо-
циональная насыщенность жизни, полнота 
и удовлетворенность самореализацией, 
уверенность в своих силах. 

— По шкале «Локус контроля — жизнь» у жен-
щин были выявлены показатели ниже сред-
него. У них отсутствует убеждение в возмож-
ности контролировать свою жизнь, свободно 
принимать решения и воплощать их в жизнь. 

— Мужчины имеют значения выше среднего по 
шкалам «Цели», «Результативность жизни». 

— Мужчинам так же, как и женщинам, при-
суще наличие целей в будущем, осмыслен-
ность жизни и временная жизненная пер-
спектива.

— По шкалам «Процесс жизни», «Локус кон-
троля — Я», «Локус контроля — жизнь» у 
мужчин были выявлены показатели ниже 
среднего.

— Мужчины отмечают неудовлетворенность 
своей жизнью в настоящем, отсутствие 

ощущения полноты и эмоциональной на-
сыщенности. Они не верят в свои силы и 
отмечают невозможность контролировать 
события собственной жизни.

— Мужчин данной выборки с женщинами 
сближает фатализм и отсутствие уверен-
ности в завтрашнем дне, неверие в то, что 
человек способен влиять на жизнь и управ-
лять ею.

— Сравнительный анализ средних значений 
по группе испытуемых выявил как сход-
ство, так и некоторые различия в воспри-
ятии социально-психологических особен-
ностей первичной группы (коллектива) 
сотрудников организации в зависимости 
от гендерной принадлежности. 

— Как женщины, так и мужчины положитель-
но оценивают социально-психологический 
климат первичной группы (коллектива) как 
в целом, так и по составляющим его компо-
нентам — эмоциональному, поведенческо-
му, когнитивному. 

2. При оценке уровня развития группы и груп-
повой сплоченности у мужчин и женщин были 
выявлены некоторые различия. 

— Женщины оценивают уровень групповой 
сплоченности несколько выше, чем мужчи-
ны. Женщины отмечают наличие высокого 
уровня групповой сплоченности, мужчи-
ны — выше среднего. 

— Мужчины оценивают уровень развития 
группы несколько выше, чем женщины. 
Мужчины оценивают данную группу как 
группу — автономию. Женщины оценивают 
группу как группу — кооперацию.

— Смысложизненные ориентации женщин и 
мужчин связаны с социально-психологиче-
скими особенностями группы.

— У женщин отмечается положительная кор-
реляционная связь уровня развития пер-
вичной группы (коллектива) с формиро-
ванием жизненных целей и результатов 
жизни и отрицательная связь между про-
цессом жизни и когнитивным компонен-
том социально-психологического климата 
коллектива. 

— У мужчин была выявлена положительная 
корреляционная связь между целями жиз-
ни и уровнем развития группы (r = 0,559; 
p < 0,05). 

3. Результаты проведенного исследования 
раскрывают важные аспекты связи смысло- 
жизненных ориентаций сотрудников организа-
ции с социально-психологическими особенностя-
ми группы, имеют прикладное значение и могут 
быть использованы психологами в практической 
деятельности.

Е. А. Афанасьева, Н. Л. Максимова
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