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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗНАЧИМЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЛИЧНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Проблема разработки валидных методов диагностики всегда находи
лась в фокусе внимания отечественных психологов. Как пишет Е.Н. Башки
рова, «о важности понятия «отношения» неоднократно заявляли такие круп
ные теоретики, как А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ло
мов, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Шадриков, А.А. Бодалев. Тем не менее, до 
настоящего времени недостаточно развита методическая сторона, которая 
позволяла бы проводить диагностику отношений личности» [1, С. 3].

Решение этого вопроса тесно связано с разработкой понятийного аппа
рата исследования. В этой связи последовательно рассмотрим содержание 
психологических категорий «отношение» и «система отношений личности».

Категория «отношение» и их классификация впервые появляется в ра
ботах А.Ф. Лазурского. Разработке целостной психологической концепции 
отношений посвящены труды В.Н. Мясищева. Ученый рассматривает отно
шение как психическое выражение связи субъекта и объекта, считает стерж
невым личностным образованием и «единицей психического». «Психологи
ческие отношения человека в развитом виде представляют целостную систе
му индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с раз
личными сторонами объективной действительности. Эта система вытекает из 
всей истории развития человека. Она выражает его личный опыт и внутренне 
определяет его действия, его переживания» [цит. по 4, С. 11].

В.Н. Мясищев отмечал: «Старое психологическое деление утверждало 
самостоятельность трех основных сторон, или элементов, душевной деятель
ности: ума, чувства и воли. Отрицание этой триады с позиции целостности, 
однако не исключало фактического наличия трех аспектов - эмоционального, 
познавательного и волевого. Поэтому в каждом психологическом факте в той 
или иной степени включены эти три стороны, три аспекта, или три компо
нента» [цит. по 4, С. 19]. На основании этого в структуре отношений ученый 
выделяет три взаимосвязанных компонента: когнитивный, эмоциональный и 
мотивационно-поведенческий. Когнитивный компонент отношений проявля
ется в понимании человеком окружающей действительности, которое, соб
ственно, и определяет его поведение. Эмоциональный компонент неразрывно 
связан с избирательностью и активностью отношений, их положительным 
или же отрицательном окрасе. Мотивационно-поведенческий (волевой) ком-
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понент представляет собой условие проявления отношения к окружающему 
миру в деятельности. Хотя все эти компоненты образуют неразрывное един
ство и взаимосвязаны, в целях анализа классификация ученым строится ис
ходя из каждого компонента отдельно.

С точки зрения содержания когнитивного компонента автор выделяет 
следующие классы отношений: отношение к субъекту (к себе, к другим, к 
социальным группам, к живому миру в целом); отношения к объектам (к со
бытиям, к условиям, ко времени и т.д.). Классификация отношений по общей 
направленности их эмоционального компонента позволяет вычленить поло
жительные, нейтральные, отрицательные и положительно-отрицательные 
(противоречивые). На основе мотивационно-поведенческого компонента 
анализируются такие группы отношений как инициативные- 
неинициативные, внимательные-невнимательные, волевые-неволевые, ак- 
тивные-пассивные, внушенные-невнушенные, зависимые-независимые, кон- 
формные-неконформные и пр. [4].

В рамках деятельностного подхода отношение рассматривается как 
«деятельность, направленная на оценку личной значимости объектов с точки 
зрения актуальных потребностей личности, их ценностную классификацию» 
[2, С. 85]. По этой причине сами ценности можно определить как результат 
отношения человека к объектам окружающей действительности (Великанова 
(Герасимова) А.С., Залесский Г.Е., Ковтунович М.Г., Поздняков В.П., Сте- 
пашко Л.А., Федосова И.В. и др.).

Рассмотрим теперь, как отечественные психологи понимают категорию 
«система отношений личности». Так, многие авторы определяют ее как 
совокупность отдельных отношений личности (Башкирова Е.Н., Мещеренова
З.С., Павлоцкая Я.И., Полуэткова М.Н., Смирнова А.Н., Смирнова Л.Р., 
Шулева Е.И. и др.). К примеру, Е.Н. Башкирова при разработке методики 
диагностики отношений личности основывается на подходе В.Д. Шадрикова, 
выделившего следующие виды отношений личности: «к Богу, к другим 
людям, к добру, интеллектуальные отношения, к труду, к препятствиям, к 
богатству, к Родине и государству, волевые отношения, эмоциональные 
отношения, к себе, отношения, характеризующие свободолюбие» [1, С. 9].

Мы полагаем, что система отношений личности - целостное 
образование, выражающее определенный порядок (иерархичность) 
отдельных психологических отношений (к себе, к объектам окружающего 
мира, к другим людям). Особо подчеркнем, что система отношений - не 
просто совокупность, но соподчинение разных видов отношений личности.

В работе А.С. Великановой (Герасимовой), посвященной ценностно
смысловому самоопределению студентов в ситуации выбора уровня высшего 
профессионального образования, автор указывает на психологический меха
низм построения системы отношений личности: «Под ценностно-смысловым 
самоопределением студентов в нашем исследовании понимается сознатель
ный выбор студентом своего отношения к академическим ценностям (терми
нальным и инструментальным) в ценностно- проблемных ситуациях учебной 
деятельности» [3, С. 138].
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Таким образом, вслед за А.С. Великановой (Герасимовой), под 

«построением системы значимых отношений личности мы понимаем особый 
вид ценностно-смыслового самоопределения личности или деятельности по 
гармонизации своего внутреннего мира (ценностей и их смыслов), который 
заключается в упорячивании сфер жизнедеятельности и своих социальных 
ролей (ценностей) путем осознанного и ответственного выбора своей 
мотивационной направленности (личностного смысла) в каждой из этих 
сфер».

Рассмотрим методики, с помощью которых современные авторы 
исследуют систему отношений личности. Ряд отечественных авторов 
(Павлоцкая Я.И., Полуэткова М.Н., Смирнова А.Н., Шулева Е.И.) для 
изучения эмоционального компонента отношений личности используют 
проективную методику Дж. Сакса и С. Леви, апробированную Г.Г. 
Румянцевым. Данная методика позволяет выявить отношение человека к 
себе, к родителям, семье, к представителям противоположного пола, к 
личной жизни в целом, к вышестоящим по служебному положению и 
подчиненным, к своим страхам и опасениям, к чувству вины, к прошлому и 
будущему, к нереализованным возможностям. Данные отношения можно 
разделить на несколько групп - семья, личная жизнь и межличностные 
отношения, производственные отношения, восприятие себя и собственной 
жизни. Методика состоит из 60 неоконченных предложений и предназначена 
для испытуемых от 20 до 60 лет. В результате проведения методики для 
каждой группы отношений выводится характеристика, определяющая ее как 
положительную, отрицательную или безразличную.

Е.Н. Башкирова [1] разработала авторскую «Методику диагностики 
отношений личности». Данная методика относится к классу личностных 
опросников. Основана на классификации В.Д. Шадрикова, который, как 
писалось выше, выделил 12 видов отношений и их индикатов. Опросник 
содержит 588 утверждений, касающихся различных вариантов отношений 
личности в разных жизненных ситуациях. Методика предназначена для 
диагностики испытуемых старше 16 лет, как в индивидуальном, так и в 
групповом формате. Сырые баллы по каждой из шкал опросника (каждому 
виду отношений) переводятся в стены, с помощью которых в дальнейшем 
можно построить индивидуальный профиль личности. В результате 
факторного анализа, примененного к методике, автор выделила 6 типов 
личности: эмоционально-волевой; корыстно-безнравственный; безвольно
нетрудолюбивый, недружелюбно-эмоциональный; интеллектуально
деятельностный с выраженными волевыми установками; нравственно
деятельный (добродетельный, с трудовыми и волевыми установками); 
богоискательный.

Л.Р. Смирнова [6], исследуя отношение студентов к научно
исследовательской деятельности, предложила респондентам проранжировать 
следующие группы отношений: материальные ценности, природа и
животные, окружающие люди, любовь, власть, учёба, нравственность, 
научно-исследовательская работа, я сам. Данный метод основан на
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классификации отношений А.Ф. Лазурского и представляет собой 
модификацию экспресс-методики «Доминанта» (В.А. Ясвин, С.Д. Дерябо). 
Обращает на себя внимание, что методика позволяет определить 
принадлежность каждого вида отношений к одной из трех групп: к наиболее 
доминантным, средним и наименее доминантным в системе субъективных 
отношений личности.

В методике М. Мюррей «Круги близости, ответственности и влияния» 
также предлагается проранжировать отношения (я, любимый человек, увле
чения, родители, работа, друзья, дети, учеба) в зависимости от их значимости 
в жизнедеятельности респондента на данный момент. Отметим, что автор ме
тодики демонстрирует пример того, как должны располагаться данные кате
гории при гармоничной системе отношений. «Я» - всегда на первом месте; 
далее должны следовать отношения с любимым человеком, детьми и родите
лями. Остальные отношения (увлечения, работа, друзья, учеба) замыкают 
круги и при этом уже не важно, в каком порядке они располагаются.

Г.В. Резапкина [5] при разработке программы диагностики и развития 
мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы подростков 
предлагает две авторские методики, позволяющие определить систему отно
шений подростков, на основе ценностно-смыслового ориентирования: 1) ан
кета «Жизненные ценности», в которой предлагается отметить наиболее 
важные жизненные сферы; сферы, достижение благополучия в которых 
наиболее сложно достижимо; степень удовлетворенности собственной жиз
недеятельностью; интернальность или экстернальность в области достиже
ния успехов и неудач; 2) методика «Иерархия жизненных ценностей». Дан
ная методика представлена в виде опросника, состоящего из 40 утверждений, 
с которыми испытуемому предлагается согласиться или не согласиться. В ре
зультате обработки определяются сырые баллы жизненных ценностей в каж
дой из 8 жизненных сфер: здоровье, материальная обеспеченность, творче
ство, семья, карьера, служение, слава и отдых, которые в зависимости от 
преобладания выстраиваются в иерархию жизненных сфер (отношений) лич
ности испытуемого.

Наиболее перспективным методом диагностики системы отношений 
личности нам видится методика «Морфологический тест жизненных 
ценностей» В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной. Целью методики МТЖЦ 
авторы обозначили определение мотивационно-ценностной структуры 
личности. Под термином «ценность» авторы понимают отношение субъекта 
к объектам окружающего мира и признание их значимыми. Предложенные 
авторами ценности относятся к двум разнонаправленным группам: духовно
нравственные (саморазвитие, духовная удовлетворенность, креативность и 
активные социальные контакты) и эгоистически-престижные (престиж, 
достижения, материальное положение, сохранение индивидуальности) 
ценности. Каждая из ценностей представлена в различных жизненных 
сферах: профессиональная жизнь, обучение и образование, семейная жизнь, 
общественная жизнь, увлечения и физическая активность. В зависимости от 
количества представленных в каждой из сфер ценностей, можно судить об



367
иерархии значимости данных сфер, а значит, и о системе отношений 
личности.

Таким образом, категория отношений личности хоть и является доста
точно изученной, все же вызывает множество дебатов относительно как 
определения, классификации, так и методов изучения. Основываясь на дея
тельностном подходе, определяем систему отношений как целостное образо
вание, выражающее определенный порядок (иерархичность) отдельных пси
хологических отношений (к себе, к объектам окружающего мира, к другим 
людям). Деятельность по построению системы значимых отношений (или 
ценностно-смысловое самоопределение личности) мы, вслед за А.С. Велика
новой (Герасимовой), понимаем как особую внутреннюю деятельность по 
гармонизации своего внутреннего мира (ценностей и их смыслов), которая 
заключается в упорядочивании сфер жизнедеятельности и своих социальных 
ролей (ценностей) путем осознанного и ответственного выбора мотивацион
ной направленности (личностного смысла) в каждой из этих сфер. Наиболее 
перспективным методом диагностики системы отношений личности нам 
представляется методика «Морфологический тест жизненных ценностей» 
В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной.
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