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Изучены связи самоdкryализаuии/ тревох<посrи и межлич-
ностных аrноilJений у сryАентоs rуманитарных специаль
носrей. Ра зл и ч lt я в уровне треtюr#лости летерм нtlир укrт
сQциад!,но-гlсиходогические особенности протекания
самоа кryал изd uи и сryлен тов. Характер межАи.!rrостных
отноrаениrtr в rруппе явдяется оdним из факторо8/ опреле-
ляюlцих пу7ъ самаакryализации ее членов,

Ключевые сrо8а.: самоактуализаuия/ тревож}lость, дич-
Hocт}loe разЁитие, лич}lостtlая ориентаuия/ межгруппо_
вые отношения.

исследование процесса и результатов самоактуали-
зации востребовано всей совремсняой социокульryр-
ной сиryашиеltr. Психология второй половины ХХ века
сделала пOпытку понять и описать такие психические
реалии, на 0смь!сление которых раньше претендовала
лишь философия, а практические методы работы с ко-
торыми до начала ХХ века были прерогативой почти
исключительно религии, К таким явлениям относится
и потребность человека трансцендировать самого себя,

расширить пределы своего 0пыта, ре€lлизовать весь свой
потеfiци:rл. Эта потребность лолучила название стрем-
ления к самоакmушluзацuu.

Изучение процесса самоакIу€lлизаllии студенюв важ-
но потому, что от нею зависит интеллектуilльное и куль-
турное булущее нашей страны. За последнее десятиле-
тие увсличилось не тOлько колцчество вузов, но и почти
в З раза возросла доля сryде}lтов среди молодежи. Через
l5-25 лет нынешние студенты (особенно ** студенты-
гуманитарии) будут определять приоритеты развития
кульryры, и при этоIl4 вG многом они будут опираться на
те ценности? которые сложиJIись у них еще в студенчес-
кие годы. Анализ трудностей, с которыми стЕtлкивается
молодой человек лри полытках реttJтIизации свосг0 по-
lЕнциаI]аJ может llомочь созданию более благоприят-
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ных социzшьно-психOлогичsских условий для личностного роста молодых людей. Сry-
денты рассматривались в социrшьно-психологиЕIеской литераryре как субьекгы образо-
вательного цроцесса [1], как субъекты творчества [7, 13]; изучалосьдезадаптивное пове-
деrтие итревожность студентов, социально-психологический клlалатстlцешIескш( групп
[2], особеннОсти социirльНой перцепцИц сryдеЕгоВ [4]. Вместе с тем, до cLD( пор Еедоста-
точно разработана проблема в3аимосвязи процессов лиЕIностного роста и самоактуа-
лкlациИ студ9нтlOв с Особенностями lD( межлиttностных отЕошений в группа(.

БеЗ УЧёта СПецифических взаимосвязей стремления к самоактуzrлизации с личност_
ной тревожностью труд{о понять, почему так легко распрострашIются в молодёжной
СРеДе ИДеи НеКоТорых тотаJIитарных секц почему некотс,рым т:IJIаЕгJIивым и творческим
студентам особенно трудно 3авершить своё высшее образование; невозможно объяс-
нить и многие другие социzлJIьно-психологи.Iеские феномены.

самоакryализация - многогранный и сложный феномен, впервые описанrrый
к.гольдштейном и более подробно изученный псш(ологами цд{анистичеýког0 направ-
ления [ l 0, 14 и др] . В той или иной форме она из)п{алась в смепfiых и близкlж к ryмани-
стической психологии направлсниях 

- 
социокультурном псш{оанаJIизе К. Хорни и

Э. Фромма, гешт€UIьттеРапии Ф. Пёрлза, экзИстенциЕlльной психологии [5, 1l], фшософ-
склuк работах М. К. Мамардашвили [9]. В настоящее время все чаще рассматриваются
социtlльно-пс}D(ологические аспекты лиIIностного роста и само:кц/{Ulизации [3, 6, 1 2] ,

самоакryа.пизацIul, в общих чертах, представляет собою працесс u резульлпаm мак-
сu]vrшlьно-поilноео проявленuя человеком сваuх способносmей, развumuя заdgmков u
реапu7ацuu все?о поmеццuапа своеЙ лuчносmu. Согласно замечанию В. П,Зинченко,
в психологии часто изуIаются нормы рrtзвит}tя, но (норма)) предполагает границу, пре-
дел, стаЕдаРт. Но m, к чемУ способен человек при максимальном проявлении cBolD(
свойств, до с}ж пор неизвестно. Поэтому (значитеJIьно продукгивнее грворить о р€ввитии
как Hopмei). Естественно, субъектом этого процесса выступает не кlолированкUI лич-
НОСТЬ, а ЧелОВек соцжrпизировашшй, вкпючёнrшй в разнообразные межличностные и
соIиttпьЕые ОтношенIш. То есть, она происходит не тOльк) на личностном, но и на мш(ро-
соЦ{tl,льноМ Уровне, ропЬ кок}роr0 оЧень Велика. Пракгически все исследоватеJIи процес-
са лиtIностною роста и развитлц человеческою пот€Iilдrша прпюдили к вывоry, что нgrьзr,
неdооценuваmь вJrлIянuе на эmоm процесс блuсtсайuлеzо окруэюенuя лuчносmu.

отношениЯ с амоакryшIИзирующейсЯ лично сти с другими людьми противоречивы:
с одноЙ стороны, она стремится к максимЕ}льной свободе и самовыражению, с другой
же 

- такая Лиt{ность, по словаМ К. Роджерса, ((неизлечимо социalльнаD и имеет гlryбо-
ryю потребность во взаимоотношениrIх. Именно привычно-нездоровые межпичност-
ные отношеНIш со (€начЦмыми другиМи> удерживают большиНство людей ОТ РаЗВИТlUI
своек) потенциала (Ф. Пёрлз). В то же время, существует и обратнм связь: рцtвивающа-
f;ся, самOактуаJIизирующаrIся личность неизбежно преобразовыва€т окружающие со-
rиальrше обстоятельства.

Зачасryю процесс самоактуализации рассматривается как нечто безусловно-пози-
тшвное, не имеющее никакID( (теневых стOрош. При таком подходе лиtIностнаrI тревож-
Еость понимается как свойство, IIрямо противоположное самоактуаJIизационной тен-
ДGнции, которOе доmкно умеНьшатьсЯ при приблилсении к высокому уровню самоакту-
аrшзации. Однако uри более гlryбоком рассмотрении выяснjIется, что лшIностный рост
в проявление челOвеческою потенциала _ это слоrкный процесс, цри коюром возмож-
ю обаапренuе состоянllя тревоги и даже на каком-то этапе _- усиление личностной
тевожности как свойствалшIности. Такое представление мы находим в работах фило-
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софов и многID( кJIассиков экзистенIцаJIьно-ryманистиtIеской ПСИХОЛоГии [5, 8-1lЦ
Р. Мэй считаец что одновременно с возрастанием позитивного потенциtlЛа, пРибль|
нием к актуiIлизированному состоянию неuзбехtсно а 3акономерно увелIгl}fтся и уФ-l
ЛИТСЯ ЕеГаТИВНitЯ ýТОРОНа ЛИЧНОСТШ. l

Проанапизировав существуюцие точки зрения на процесс сtlJ\{оакryмизации, шl l
выдвигаем гипотезу о возможност}r как минимум двух разлиrrных путей caMoaKryarm I
ции, а также о возможноСти обнаружИть два' во многоМ несхожLD(, тИпа людей, реа"тшry, I
ющих мотив самоакгу€rлизации. один из ншх будет характеризоваться Высокlлrl уровны 1

самоакуаJIизационной тенденции и нmкой тревожностью, а другой - 
не менее выо(>

ким стремлением к самоаrгуzrлизации при высокоЙ тревожности. ,Щостижение cocTor-

ния самоакryализации, впрочем, скорее всею, нивелируетэто различие между описац-

ными двумя тип?tJч{и. Однако следует помнить, что достижение этого состояниrI, Kar

писал А. Маслоу, становится возможным лишь в зрелом возрасте.

Если высказанное выше предположение явJIяется верным, то можно обнаружкгь r
ра:lJauчuя в процессе соццсUluзацаи людей этrх двух типов. Можно предпOложить, что

люди первого типа булут получать большее признание в своём окруж9нии, в то Bpeцt

как люди второк) типа самоакту:}лизации, вероятно, встретятся с разлиtIными трудп(}.

стями при контактах с окружающими. Однако эта закономерность может нарушаться в

том сJryчае, когда группа по какой-либо причине заинтересована в максимальном прФ,

янIении способностей своих tlленов; в таком сJryчае она превращается в (групгry под-

держкpD), помог€lюцц/ю снизить остроту внутреннего конфлкКГаJIЮДЯМ, Иф/ЩШ\{ ПО ГtУЦi

личностного роста и самоактуализации.
прояснение Вопроса о соотношении самоакту€lл}lзационной тенденции с тревожно-

стью trозволяет гlryбже понять lrроцессы, протек;lющие в группе, когда один или }te-

скоJIько ее членов начинают активно стремиться к реrrлизации своего лшIностного по-

тенциzlла.

Щелью исследования было выяв.тlение свши межry выраженностью У стУДенТОв СТРем-

ления к самоакryализации, уровнем ю( тревожности и характером мех(личностных от-

ношениЙ, в которые они вкJIючены в своеЙ учебноЙ группе,

Дна.тпв литэратуры показ€ш, чю (самоакryализаци$) может Ф€ктоватЬся по-раЗному:

. как актуаJIизация чего-либо, находящегося пока в не-актуztльном (потенЦиальном)

состоянии, опираясь на самок) себя, своu собсmвеннь,е слutы, В таком слУчае аКЦент

делается на салtоdеmермuнuраванноспь некоего развуrrия, на еm внутренние приaIины,

на (самостоятельность)) лиtIности. Этm взгляд, в частцости, выражал Ф, Пёрлз.

. как акту€lлизациrl ccoro?o себя,та есть некоей <<саJуlосlпur>,являющейся истинной

сутью актуализирующейся лиtIности (К. Р. Рошкерс, А. Маслоу). При таком понимании

гпавным становится представление о врожденных, биOлоги.Iескизаданных СВОйСТВ:Ц,

которые можно (ре:шизовать) или ( акryапизировать)}.
о как <ycuJleque себяrr, утверждение своего кя>, придание смьlсла и осознанности

своему существованию, принrIтие ответственности за свою жизнь (,Щ. Бьюджентмь,
Р. Мэй и лр.). Так, Р. Мэй говорито (...способности заявить, чтоя есlпь)), споСОбности
(утвердить себя в мире) и дsDке предполагает, что провозгпашеннаrI В сВоё Время

Ф. Ницше ((воля к власти) имеет отношение не к власти в современном понимании
слова, а именно к самоактуrrлизации и саморе,rлизации, Описанная Мэем ксила как

возможностьD, по сути, очень близка к идеям о стремлении к самоактуализации.
Итак, саморемизация и сrtIчIоакту:}лизациrI поцимаются и проявJиются в разных ас-

пектах и моryт изучаrrьсяикак качество самоактуtlлизирующеЙся личности, и Как ОСО-

124



Самоа кryалнза ци я и тревохФость ка к фа кторы межА н чностн ых отноаrcни й,,.

бм потребность, и как деятельность (по самOре:rлизации), и как процесс личностных
к}менениЙ.

iОазвившись внутри ryманистической псш<ологии, идея саh{оактуализации со всей
неизбежностью ставит воцрос о так цазываемоЙ <прuроdе челавекаr, о природе (сам0-
сти). Возникает вопрос: чlпо uменно актуализируется, когда человек (акry.rпизирует

самого себя)>? Кто такой <салz>? Этотвопрос выходитд:шеко зарамки социrlльной пси-
хологии и да}ке псI,D(ологии вообще. Собственно, это 

- 
один из тех (вечных> философ-

скIд( вопросов, ответ на ItoтOрый определяет тип мцросозерIиниrI цельж культур.

мЕтод4кА
В литераryре подробно описаны признаки, которыý отли.Iают самоакryализирую-

ц{уюся лиtIность, ,Щля изучения процесса самоакуzrлизации потребов;lлось составить
батарею психодиагностическIФ( мgтодик, с помощью которых оценипиличность по па-

раметрам, соответствующим этому описанию. Основой этой батареи методик стал
широко известный опросник POI Э. Шострома, адаптированныйвариаrrт которог0 на-
зывается кЛиО> (Опросник личностЕых 0риентаций), или <СаТ> (Самоакryшкlацион-
ный тест), Однако данные, поJryченные с помощью этою инструментq оченъ субьек-
тивны. Щля придания большей объективности результатам нами были использованы
тесты креативности - тест Торренса (вербальная и образная батареи) и Тест отдален-
ных ассоциачий (RAT) Мtедника. Результатам тестов креативности мы придаем такое
большое значение на основании MHeHluI А. Маслоу, который считчш творческие спо-
собности неотъемлемым атрибуюм самоактуrrлизации. Поскольку одним из важней-
ших признаков стремлениrI к самоактуализации яв,Iяется специфическая система цен-
ностей, дIя ее диагЕостики была применена шкаJIа Роки,tа. С помощью факторного
аЕ€uIиза ответы испьпуемых в шкале Рокича свели к восьми главным факгорам (четыре
из HIID( показывают ценности субъекта, и еще четыре 

- 
самооценку реilJIизованности

этлц цеrшостей).
Кроме того, использовалась шк€uIа, разработаншая автором на основе идеи А. Мас-

лоу об иерархии потребностей, позволяющая проводить диагностику выраженности
потробпостей различного уровюI - 

от физиологическIlD( до метапотребностей,
Дя оценки эмоционаJIьного состоянлuI и уровня тревожности испытуемых исполь-

зоваJIись шкаJIы тревожности Спилбергера и Тейлор, методика AtfueHKa дrя диагности-
ки тревожности, ригидности, фрустрированности и аrрессии; шкаJIа оценки псIо(и.lес-
цlдц зяlтlит Элерса; шIKaJIa дифференшальных эмоций (ШДЭ) К. Изарда, а также отдель-
ньlе параметры опросника lбРF Кеттелла(факторы О, С, Q4).

Соrиа.пьно-психологические rrараметры мtlлых групп изучались с помощью социо-
метрии (кроме традиционных вопросов, испытуемых спраrrrивЕlли о тOм, коrо из членов
группы они назвrши бы наиболее креативными и наиболее тревожными), Поведение
исIштуемьж в конфликтах изучiшось с помощью теста Томаса. Важную информаuию о
поведении испытуемых в групlrах дали некоторые шкалы опроскика lбРF (факгоры Е, F,

Н, G, QЗ). Особенности аффилиации и уровень стремлениJI к достижениrIм измерялись
с помощью шкаll Мехрабиана, уровень субъективно переживаемого одиночества 

- 
с

помощью шкаJIы Фидпера иРассела, а скJIонность к риску в поведении 
- 

по шкале
Шубарта.

Все перечисленные выше методики позволили получить колиtIественные оценки
показателей, которые моryт прямо или косвенно указывать на уровень выраженности
самоактуarлизационной тенденции. Однако коллгIественные оценки во многом нивели-
руют реальные рЕlзличия между людьми, поэтOму в исследовании также применялись
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методы, в которых ответы испытуемых были менее унифицированы. Это - известная 
]

методика <Нgзаконченные предложенлrs)) (в варианто, предIоженном А. М. Прихолкан)

и разработанfiая автором рисуночная методика кТворческая и нетворческая част}r лшI-

ности>>. Результаты, поJryченные с помощью этих методик, подверг€шись качеСТВенно-

му анализу и сJrужили для созданиrI более полного представления о взаимоотношениrD(

с группой и uенностях отдельных испытуемых.

рЕзультАты и ю( оБбrжшниЕ
Нами ставилась задача - сравнить между собой сryдентов, в рЕlзноЙ СтеПенИ ПРояв-

ляюл{их стремление к самоактуализации, и выявить меж.ry ними значимые разлиtltоt в

параметах тревожности и в построении межJIичностных отношений. ,Щля решения этой

задачи сначrша требуется дифференuировать всех испытуемых по критерию стремле-

ниrI к самоактуаJIизации, Традичионным инструментом дIя выделенIФI коt{трастных

груIш явJIяется кJIастерный анализ. При выборе параметров дuI кJIастерНогО анаJIиЗа мы

исходипи из тOrо, что выдеJIять контрастные групшI следуеъ опир€lясь наданные о цен-
ностях испытуемых и об уровне их креативностЕ. Нами были отобраны следующие

параметры:
l Шесть важЕейших шкал опроснuка лuчносmных орuенп7ацuй (Лuа) (шкалы

Тс кКомпетентность во времени>l, I кОпора на себяD, SaV кЩенности сttмоакТУализа-

ции>, Ех кЭкзистонциltльность)), S кСпонтанность>, С кСпособность к блиЗким кОнтак-

там>). Этот опросник традиционно исшользуется для оценки )Фовня самоактуализиро-
ванности субъекта.

о Щва контрастных показателя ulnallbl выраэ!сенносmu поmребносиеi (кВЫРаЖеН-

ность физиологических потребностей> и кВыраженность потребности в саМоактуiШи-

зациш)). Шкала была разработана автором исследованиrL
l Четыре основцых ценностных фактора, полученных в результате факторноrc ана-

лиза данЕых лллкалы Рокuча. Эти факторы были обозначены как (Ценности житейСкОго

благопоrryчия>, <I_\енности caMoKoHTpoJuI и социализировацностиD, ((Щенности свобод-

Еого художника) и кАльтруизм и ориентация на близкие отношýния).
r Показатель образной креативности по Тарренсу (индекс образной оригинальнос-

ти, т0 есть отношение образной оригин€шьности к образной беглости) показываеъ каков

средний уровень оригинаJIьности рисунtФв, выполненrrых в образной батарее теста
Торренса. Этот параметр позвоjulетустранить искажtrющее влияЕие показателя беглос-
ти на показатель оригинаJIьности"

о Показатель вербальной оригинЕrльности по тесту отдаленных ассоциачий (ЛlI;
Медrшка.

Всего дlя кпастерного ан€шиза выборки отобра.ltи 14 параметров, связанных с ценно-
стными ориентацшIми и креативностью. В анализе выделлrirись 3 контрастных кJIастера

с0 следующими покtвателями. В первый кJIастер вOrцли29,ЗYо исIытуемьж (41 чел.), в

наибольшей степени соответствующих описанлпо Маслоу: они скJIонны рiвделять цен-
ности сi}мOакryализируюццтхся людей и отпичаются большей креативностью. В третий
кJIастер вошлп28,6О/опсrъlryемьгх (40 человек), наиболое далекId( от стремления к само-

актуаJIизации, а также менее креативных, Оставшийся второй кJIастер занимает цроме-
жуточное положение между l-M и 3-м кластерами, в нем оказалцсь42,|Уо испытуемых
(59 чел.). По признаку вербаllьной креативности не выявили существенных различий, а

по остЕtльным параметрам кJ]астеры заметц0 отличаJIись друг отдруга. Расстояния межд/
кпастерными центрамитЕжо8ы, что можно сделать вывод: первый и третий шастер наи-

более удалены друг от друга, а второй находится I,Iежду ними.
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Таким образом, кпастерныйанализ позволиJI нам разделитьвыборкунатри грушIы
испытуемых-студентов, различ€tющиеся по стремлекию к самоакIуЕrлизации. ,Щля да.пь-
неЙшеrо анализа были взяты контрастrше первыЙ и третиЙ шастеры, которые сравнили
по рtr}личным параметрам, связанным с уровнем тревожности и социrtльно-психологи*
ческой адаптированности.

Межлу контрастными группами, отлшtающимися по парапdетру стемления к cal\lo_

актуализации, обнаружилось множество статистиItески значимых различий. Сryдеrrты,
которых мы сочли более склонными к самоакту€lлизации, отлшIаlrись меньшей фруст-
рированностью иригидностью, меньшейвырarкенцостью псш(шIескlD(зацlшт, большей
готOвностью к риску. Вместе с тем, они выше оценили свой уровень эмоций гнева и
презрения и имели гор€lздо выýокий уровень приIштия своей и чужой агрессии и низ-
киЙ- страха отвержения. Анализ факторов опросника Кеттелла показывает, что исIъI-
туемые, 0казавшиеся в первом кластере, более доминантны (факгор Е), беспечrrы (фак-
тор F), отлиЕIаются большей социмьной смелостью (факгор Н), но значительно мень-
шей силой Супер-эго (факгор G). Они же оказались и более IФеативными, Это проявшrось
как в образrшх, так и в вербальtъlх тестах креативности. Впрочем, последнийрезультат
был вполне предсказуем, так как показатели креативности были в числе тех пар:rметров,
по кOторым проводиJIась кластеризация выборки. Но и в тех парilIчIетрах креативности,
которые н9 были негrосредствеIIным основанием кпаст€ризации, также выявлены зна-
чимые рirздшIля. Например, студенты, более склонные к сапdоактузlJIизации, даваJIи сво-
им рисункам в тесте Торренса более абстрактные н€lзваЕия и проявляли большую вер-
ба-гrьную гибкость и оригинtшьность. Особо отмечаем высокий уровень достовсрности
различиЙ по шкале <<УсmЙчивость к замыкalниrlм) теста Торренса: испытуемые, более
скJIонные к самоаIсryализации, юрrвдо чаще в тесте Торренса изображrlJIи незамкнутые
фиryры. По предположению Торренса, этот параметр oTpuDKaeT степень терпимости к
неопределешIости. Следовательно, мы имеем еще одно подтверждениетого, что само-
акryализация напрямую связана с умением без избыточных психических защит дей-
ствовать в неопределенных сиlуациях, Результаты, полученные с помощью шкал Ай-
зенка и Спилбергера, IIоказали, что испытуемые, вкJIюченЕые в первыЙ кJIастер, в це_
лом отлиtlilлись меньшей тревожностью.

С помощью U-критерия Манна-Уитни контрастные группы, отлшIающиеся по вы-
раженности стремл€ниJI к самоакту€tлизации, были сравнены по показателям социо-
метрии и по другим параметам, не образующим нормr}льнOго распределения. Оказа-
лось, что студентов, принадIIежащID( к первому кластеру, чаще называrrи более креатив-
ными (многие из них оказались своеобразными (креативными звезд{tми>). У них бьтли
Ниже показатели актуЕIльности физиологических потребностеЙ, потребности в стабиль_
ности и са},IоУгВерждении, но Выше - сТремление к самоакryализации и Выраженность
метапотребностсй.

Мы сравнили между собой два кJIастера, предположительно разлшIавшихýя выра_
женностью стре}rления к самоактуaчlизации. Свойотва испытуемьгх кластера М l на-
мною больше совпадают с картиной, описанной А. Маслоу. Поскольку совпаdенuя
меuсdу опuсанuем Маслоу u свойсmвалtu uспыmуемь.х класmера М I весьма знача-
mельны, мы dелаем BblBob о lпом, чmо ёля класmерноео анаlлuза былu выбраны вполне
Обоснованные крumерuu u uспыmуемьlе класmера NЬ ] dеilсmвuпельно опlJruчаюmся
бол ее в bl с oKv,lм с mр емл е н u ем к с сUу, о ак mу cut uз ацuu,

Нссмотря на то, что в целом испытуемые кластера Nч l (более скJIонные к самоакту-
ализации) производипи впечатление м9нее тревожных, этот кJIастер является достаточ_
Ео рассеянным по признаку тревожности.

I

.

]i
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flалее мы разделили всю выборку испытуемых на контрастные грушш по признаху
тревожности. Как отмечалось выше, в нашем исследовании использоваJIись как рaIзJIиЕI-

ные специrtлизировацные шкалы тревожности (шкала Айзенка, шкала Спилбергерц
шкала Тейлор), так и другие методики, свидетельствующие о тревожности (опроснtк
Кетгелла). В этой связи мы приняли решение не рa}зделять исIштуемых на более и мене€
тревожных, опцраясь на данr.ые каrсой-либо одной шкilлы, а вновь прибеrнуть к кластер
ному ан€tлизу, чтобы учесть все поJryченные результаты, Основанием дIя кJIастериýr-

ции посJryжили показатели п0 всем перечисленным методикам. Было выделенО два
контрастных кпастера. Расстояния меж.ry кластерными центр€l}4и и другие результаты
кластерного анrrлиза приведены в таблице l.

Таблuца l

Можно убедиться, что в первый кJIастер вошли испытуемые с высокой тревожнос-
тью, а во второй - с низкой. Слелующей нашей задачей было выделение в выборке
нескольких груIш на основании разлиltий в уровне самоаюуализированности и тревож-
ности. Выше было описано, как с помощью кластерного ан,шиза вся выборка была

рвд€лена на три групшI по признаку стремленl4rl к самоактуalлизации и на две 
- 

на
основании ypoвlut тревожIлости. Теперь мы объединяем эти результаты, поJryчая деле-
ние всех испытуемых на шесть групп (таблица 2),

Итак, мы выделили в выборке шесть групп (итоговых шастеров) по признакам тре-
вожности и стреDrлениrt к самоакryализации, обозначив Iж латинскимпбуlвамтиА,В, С,
D,E,F.

Испыryемых кJIастеров А и В харакгеризует равно высокое стремление к самоакту_
€Ulизации, но у H}D( различный уровень тревоги. Нам необходlдцо сравнить их по различ-
ным социaльно-псшхологическим и личностным параметрам. ,Щпя сравнениlI средних
значений будем, как обычно, использовать t-критерий Стьюдеlrта и;lи U-критерий Ман-
на-Уитни, в зависимости от тою, явJuIется ли параметрической шlи интервaUIьной шкма"
по которой измерен признак. Результаты этих сравнений приведены в таблицах З и 4.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ИСПЫТУЕМЫХ НА ДВА КЛАСТЕРА ПО ПРИЗНАКАМ ТРЕВОЖНОСТИ

Паралtепрьl Класmеры

l 2

Количество испытусмых в кпастсрс (чел.) 75 65

В процентах от всег0 количества испьпуемых,
склоцньtх к сап4оакчi ализации 5з,6% 46,4olo

Полоэlсенuя масmерных ценtпров каэюёоzо uз ёвух масmеров| Класперьl

1 ,

Уровень тревожности по шкiше Айзенка l0,1 5,8

Уровень тревоги по шкаJIе Тейлор
,r< 1 l4,1

Сlтryативная тревогв по Спилбергеру 5l,1 зб,0

Личноrгная тревожность по Спилбергеру 50,8 3 8,6

Фактор О по Ксгтеллу б0 48
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Таблuца 2

РАЗДЕЛЕНИЕ ВЫБОРКИ НА ШЕСТЬ ГРУПП ПО ПРИЗНАКАМ ТРЕВОЖНОСТИ
И СКЛОННОСТИ К САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

Таблuца 3
СВОЙСТВА САМОАКТУАЛИЗИРУЮЩИХСЯ ИСПЫТУЕМЫХ,

ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ПРИЗНАКУ ТРЕВОЖНОСТИ
(парамgгры, измеренные интервшIьными шкалами)

Парамеrр Кластер А Кластер В t р
Y

средн
б х срсш о

Уровень фрустрации
по шкале Айзенка "l ,46 2,63 5,08 3,14 ) )< 0_0з I

Уровень Страха
по шка.пс Изарда 7,41 2,18 5,29 l,78 2,84 0,009
уровень одиночества
по шкале Рассела
и Фидпера з9.47 12.L4 20.56 9,5 5 2.78 0.009
Факюр С по
Кстгеллу(э мо чиональ нsя
чстойчивость) 52,29 6,з1 58,28 8,21 -2,44 0,0l9
(ракюр f, по кетг€ллу
(социальнм смелость) 51 ,02 9,6з 58,7 4 l0,54 -2,зз 0,025
цrактор 1v по I(еTTýJUIy

(дипломатичность) 53,48 8,69 46,61 7,58 2,5з 0,01 7
ъмпетентность во
времени (7с) по тесту
Лио |4,47 2. б0 l7.3 9 2.79 3.40 0,002
Опора на ссбя (i) по
тестч ЛиО 79,1 l 10,82 85,87 7,1 8 -2,2з 0,0з4
Самоуваженис (ýf)

по тесту Лио 9,29 з.17 l1,60 2,08 -2,62 0.015
Страх отв€рх(сния в

тесте аффилиаuии

по Мехоабианч 122,5 22,9l l05,0 20,зб 2,5э 0,0l 7

це 
- 

l 
- 

коэффициент Стьюдента, р - 
вероятность статистиtIескоЙ ошибки, X"o"uu-

среднее арифметическое

Ссмоакmуапuзацuя

высокая средняя низкаrl

дtiоо
ход
Фа.t-

высокrul

А
|2,|%
l 7 чел.

с
20,7Уо

29 чел,

Е
20,1%
29 цел.

низкая

в
|7,1Уо
24 чел,

D

2|,4%
30 чел.

F

1,|%
l 0 чел.
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СВОЙСТВА ВЫСОКОТРЕВОЖНЫХ ИСПЫТУЕМЫХ,
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СТРЕМЛЕНИЮ К САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

(парамегры, измеренные интерваJIьнымlr шкалами)

Таблuца 5

СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ ВЫСОКОТРЕВОЖНЫХ ИСПЫТУЕМЫХ,
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО СТРЕМЛЕНИЮ К САМОАКТУАЛИЗАЦИИ

(паршrлетры не образующие нормального распределения)

Паоамеmо д - Xl"*a" Е - Х2"л"а, U о
Поезоение (по Изардч) 7.1,7 5,з 5 l45 0,03
СоциометричеOкий индекс
мо l t'ппиlцяние kпеатuRнпсти 0,1 8 0.05 l30 0_00

NoB (в теgrе Медника) 0,б4 0.4з 61 0,00
Na (в тесте Медника) 1,0б 0,98 l46 0,04
NvH (в тссте Медника) 0,46 0.2 1 82 0,02
Страх и тревога
в рисункс (<нетворческая

часть моего Я) 1.64 1.34 l18 0.02

1)1 оR7 1 ?-* ппý

где-д-Х 
"р"О,иЕ-х2 ереа,-арадние значениrI в кJIастерахА иЕ; U-значение

критерIш Манна-Уитнщ Р 
- 

вероятность статистиtIескоЙ ошибки.
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Парамеmр Класпер А Класmео Е t р
хсрсщ о хсFда б

Фактор F по Кетгеллу 52,29 8,71 45,65 9,,19 2,24 0,03

Факmр G по Кетtеллу 54,04 9,08 59,99 l0,04 1,9б 0,05

tsыраженность защит
(по Элерсу) l з,61 5,8l l8.92 4,02 -з,з7 0,00

Фрустрачия (ло Айзенку)
,|,61 2,39 9,1о 3,26 -2.05 0,05

Ригидноýть (по Айзенку) 8,б l 2,66 l 1,55 з,02 -2,98 0,00

t<Щеннооти самоконтроля
и социализированIlости)) -0,41 0,84 0,22 0,9з -2,06 0,05

<Щенностп свободного
художника)) 0,54 l,l8 _0,1 б 0,97 l,99 0,05

самооценка
конвенuиональности _0.09 0,93 0,49 0,б9 , а1 0,0 3

Образная разработанность
(по Торренсу) 2за,2 38,72 169,б 64,12 3,з4 0,00

Абстрактночгь названий
(по Торренсу) |2,4 6,12

,|,5 4,2"| з,05 0,00

Устойчивость
к зilмыканиям l з,93 3,3 6 l 1,64 3,9 l 1,95 0,05

Вербальнм гибкость 48,00 l0,45 3 9,8 9,4 5 2,64 0,01

Вербальная
ориtинальность 95,52 56,8 7 5 8,80 29,65 2,14 0,00

мнение о высокой
социмьной приспосо-
бленности творческого
челов€ка -0,52 0,4 8 l,з5 l,03 -2,66 0,01
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приведенпые выше данные показываю! что между исIштуемыми, в равной степе-
ни проявляющими скJIонность к самоактуarлизации, но различ(}ющимися по выражен-
носiи,tревоги, существуют определеЕные достоверные разлиtIиrL В первую очередь,
обращаст на себя внимание рЕIзличие в показателях самоактуаJIизациOнного теста (оп-

росника ЛиО). Несмотря на то, что мы кз всей выборки в l40 отобрали 4l испытуемого
с наибольшrапrи показатgлями по шIючевым шкалам опросникаЛиО, в этой отобранной
группе вновь проявиJIась отрицательнм связь между самоактуrlJlизаrионной тенденци-
ей и тревожностью: как известно, большинство шкirл опросника ЛиО отрицiхтельно кор-

релирует со всеми показателями тревожности. Однако мы замечаем, что эта общая
статистическм законом9рность не мешает некоторым высокотревожным испытуемым

раздеJUIть ценности самоактуrlлизации и проявлять высокую креативность, то есть про-
явJUIть все признаки стремлениrI к самоактуtшизации.

Более тревохные из самоакryализирующшхся студентов окtвtUIись так}ке и намного
более фрустрированными, скJIонными исIштывать эмоции страха и вины, у шD( почти
в два раза выше уровень одиночества, более выражен страх отвержениrI и гораздо ншке
покватель социальной смелости. По всей видимости, это свидетельствует о большlос
сложностях в общении и межличностных контактах, чем у их стOль же креативньrх и
самоакryrlлизирующихся, но менее тревожных ровесников. Видmло, они в большей сте-
пени скпонны уступать партнерам в общении, чем отетаивать свои интересы (фактор С
в опроснике Кетгелла).

Щля окружающих людей, для группы эта высокм тревожность интересующих нас
субъекгов не является таЙноЙ: по данным социометрии, студен.Iеские |руппы, I1rвыв:lя
кнмболее тревожных и беспокоЙных> cBoI,D( членов, чаще указывают именно на исIш_
1уемых с высокими пок€lзателями по шк€rламтревожности, Оdно uз основных разлuчuй
меасOу высоко- u нлЕlкошревоэrсньlмu ссlJуrоqкmуа]luзuруюlцufuruся сmуdенmамu - эmо
uх позuцuя по оmноulенuю к парпнерам по обtценuю, к 1руеttмллюdям. Высокотревож-
кые испытуемые, скJIонные к самоактудIизации, намного больше склонны считаться
с интсресами других - часто, видимо, в ущерб собственным интересам. Так, если
испытуемые из кластера.В ставят в шкале Рокича ценность кСчастье д,ругию) в среднем
на 15 место, то высокотревожные из кJIастера Д - на 12 место. Зато с ценностью
кВысокие запросы)) все обстоит с тоrIностью до наоборот: высокотревожныс студенты
ставятее на 15-16 место, анизкотрево на l2-e. Складывается впечаIление, что
высокая тревожность в сочетании с ryманистическими ценностями побуждает rподсй
усIупать други1\,I, жертвуя собственными высокими запросами, в то время как эти же
ценности, но при отсутствиитревожности не подтztлкивают к подобным усryпкам. Об
ЭТОМ гОВОРиТ и ра:tJIИЧие В покаЗаТеJих факгора N (лиIlломатичность) в тесте Кеттелла: у
ВЫСОКОТРеВоЖНых Он значительно выше. Вместе с тем, какlтх-либо различиЙ в опросни_
ке Томаса (поведение в конфликте) обнаружено не было: m есть, низкотревожные сту-
денты, по их собственным оценкам, не являются более конкурентными, а высокотре-
вожные не обязательно склонны к избеганшо, сотрудниrlеству и компромиссу. Видимо,
зДесь мы имеем дело нс столько с поведеtГIескими различиlIми, сколько с отличием в
социtlльных установках. Это показывает и следiющий факг: не было обнаружено значи-
МЬц РЩлиrIиЙ в показателях агрессии меж.цу высокотревожIlыми и низкотревожными
испытуемыми (шкала Айзенка); вместе с тем, в описании не себя, а абстрактной твор-
ческой личноститакие различия были, пршrем очень заметные. Самоакryали.зируюuц{-
еСЯ ИСПЫТУемые С нИЗКОЙ Тревожностью, оценивая агрессивность творческого челове-
Ка, В Среднем пок€lз€tли результат 5,66 ба.тrпа из 7 возмоlкIъIх 

- то есть, дIя HIr( некотор€uI
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агрессLUI явJUIется одним из естественных проявлений творчества. Столь же креативные,

но более тревожные испытуемые при описании творческого человека оценив€tли выра-

женность ого агрессивности как средrдою (4,33 балла из 7 возможrых).

,II"тlя mго чтобы осуществлять подобную линию в межличностных KoHTaKT€lx - 
olpa-

ниЕIивать себя, уоryпать другим, сдерживать агрессию - требУется высокий УрОВень

самоконтроля. И мы видим, что трево)t(ные испытуемые горrtздо выйе себя оценивашг

по этому покaIзатеJIю, Подобнм установка на (жертвенность) и избыточный самокон-

троль в межлиtIЕостных контактах, возможно, и приводит таJIантливых, но высокотре_

вожных студентов к переживанию одиночества. они таклсе более низко оценив€lют зна,

чимостЬ ценности <Жизнерадостность) в шкшIе Рокича 
- 

видимо, дIя HIц пережива_

ние эмоционtшьного удоыIетворениJI не столь важно (или не столь возможно?), как дIя
ш( низкотревожных однокурсников.

Итак, можно сказать сJlедующее: даже и при высокой тревожносТи стреМлоНИе к

самоактуализации может быть очень выраженным, н0 приразных уровнях тревожнос-

ти это стремление будет проявляться по-рztзному, Низкая тевожность ДаеТ ЧеЛОВеКУ

возможность утверждать себя в общении с другими, стремиться к развитию своего

потенциала в увереlтной манере. Высокtш же тревожность побужддет субъекта гор€lздо

больше считаться с интересами окружающих и даже бояться их, испытывать чувство

вины при отстаивании своих интсресов, Вм9ст9 с тем, мы не можем утверждать, что

тревожные самоактуализирующиеся студенты более конформны - они ИДУТ СКОРýе Не

по гrути конформного приспособленшI к окружающим, а по пути саМоИЗОЛЯЦИИ, УХОДа

в своЙ внутренниЙ мирr что выражается в обостренном чувстве одиночества.
проанмизировав резульftrты, приведенные в таблице 5о мох<но сказать, чю высокая

тревожность проявляетýя по_разному при рzвлиtiных уровшгх стремJIеНи'I к саМОаКТУа-

лизации, при рщличии в ценностях и уровне креативности.
ВысокотревожЕые студенты, у которых нет стремлениrI к самоактУtlлизации, менее

беспечны и сильнее стремятся себя контролировать (факторы F и G Кеттелла), У них
больше скJIонЕость избегать неудач, они более фрустрированы и главное - наМного

более ригидны (шкала Дйзенка). У них выше значения по фактору кЩешrости самокон-
троля и социalJIизированцости) и ниже -_ по фактору (ЦенЕости свOбодного художни-
кш (шкшtа Рошrча). Это значиц что при высокой тревожности и отсутствии стремления

к самоакrучlлизации чеповек обесценивает свободу, смелость в отстаивании своего мне-

ния, независимость, творчество, красоту природы и искусства, жизненную мудрость.

Этим ценностям он предпочитает ответственность, счастливую семеЙную жизнЬ, чест-

ноgть, интересную рабоry общественное признание, материальную ОбеСПеЧеННость,

высокие запросы и рационаlлизм. Эти соображениrI подкрепляются тем фактом, что

испытуемые кластера Е сочли творческпк людей более социЕшьно-приспособленными,
чем респонденты из KJlacTepa А. То есть, людям с высокой тревожностью и НиЗким

стремлением к самоактуализации творческая лиrIность представляется отВетсТвенноЙ,
практичноЙ, решительноЙ, собранноЙ, не одинокоЙ и не тревожцоЙ. Они мыслят твор-
чество как инструмент дIя достижения успехов, в противоположность студентам с вы-

соким стремлением к самоактуализации. Вновь мы встречаемся с тем, что люди более

креативные и стремящиеся к самоактуализации не смотрятна креативность и гуманис-
тиrIеские ценЕости как на средство приспособлениr{ к социуму.

Высокая тревожность в сочетании с высокой креативностью и стремлением к само-
актуализации приводит к тому, что в рисунке (цетворческая часть моего ЯD более вы-
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ражены страх и тревога. Видимо, у студентов из кJIастера/4 собственная нgтворrlеская
частьличностивызываетбольшее отторжение, чем уреспондснтов к'llacTepaE, Вместе
с тем, I.u( рисунки ктворческой части Я> ошIшIаются более кжесткимиD и угJIоватыми
линиJIми, чт0 в очередной раз подтверждает отсутствие у них (радDкного) взгJuIда на

процесс творчсства,
Таким обрщом, мы увидели, что креативность испытуемых из кластера / более

признана члекшчIи Iд( группы, что соответствует и более высоким покчвателям в тестах
креативности. Вместе с тем, отношение студентов типаl к окруяаюцим окрашено
некоторым презрением, они более дистанцированы от своей группы, менее скJIонны
считаться с ооциttJIьными условностями и контролировать себя. Они более гибки в по-
ведýнии и менее фрустрироваЕы, считают себя менее конвеЕционtlJIьными.

выводщ
1, Различия в уровне тревожности детермицируIOт социrlльно-психолOгические осо-

бенности протеканиJI самоакту€lлизации.
2. Процесс самоактуarлизации может быть исследован с достаточным уровнем объек-

тивности, если уlIитывать rre только ценностные ориентащlи испытуемых, но и уровень
творческIо( способностей, особенности межлиqностных взаимоотношений, в которые
они вкJIючены, уровень тревожности и пути ее преодоления

З, Сryленты с выраженным стремлением к самоакryализации могут быть t<aк низко-,
так и высок}тревожными. Это позволяет выделить два контрастных социaшьно-псI]D(оло-
гиrIеских типа самоашуализирующихся студентов (кластеры А и В). одно из основных
различий меж.цу ними 

- 
это позицIш по отношению к партнерам по общеншо, к дру-

гимлюдям.
4, При высокой тревожности стемление к с:llrlоактуаJlизации может быть очень вы-

р,Dкенным, но социально-психологические особеrпrости его проявления буryт не вполне
соответствовать опшсан}uIм самоактуапизирующейсяличности, приводимым в питерату-

ре. Высокая тревожность в сочетании с ryманистическими ценностями побуждает людей

уступать другим, жертвуя собс-гвелшыми высокими зацрос!lми, в то время как эти же
ценЕости, н0 при отсуtствии тревожности не полfi}лкивают к подобtшм усryпкам.

5. Тревожrше самоакгуалшируюIциеся стяеЕты не всегда более юнформнц - 0ни
идп скорее не по цди конформною приспособпеrшя к окнrл(ающим, а по гDди culмOlBo-
JlяIцп{, утtода в свой внугренrшй мир, чm вырuDкается в оfuстре}шом чувстве оддrOчества.

6. Характер межJlиtlностньtх взаимоOтношений в группе является одним из факто-
ров, определяющих путь самоакту€шизации ео членов.

Таким образом, гипотеза о том, что высокая тревожность не является непреодоли-
мым препятствием для самоактуtlJIизации и в некоторых сJIучаях закономерно соrrут_
ствует ей, нашла ряд пOдтверждений в нашем исследовании. Среди студентов, проявив-
ших скJIонность к самоакryщIизации, почти половина-JIюди с умеренно_повышенной
и даже высокой тревожностью. Полученные результаты позволипи rroкmlaTb разлиtIиrI в
стиле проявления самоактумшtационной тенденции, связанные с различной степенью
тревоги. При низкой трево}кности лIl.Iностное р€rзвитие идет в акгивньIх межпrтlЕостных
IФнтакгах, человек з€rнимает одно из к,Iючевых мест в своей малой группе. При высокой
тревожности личностrшй рост идет как бы втайне от группы, человек выбирает путь
самоизоляции, у него маJIое количество контактов с окружающими и, как следствие,
высокий уровень субъективно-пореживаемого одиночества.
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SELF_AсTUAL|ZAT|ON AND ANxlETY
AS FАСТОRý ОF |NTERPERSONAL RELAT|ONS
оF тнЕ STUDENTS оt HUMAN|TIES

V. Е. Yаkчпiп, М. V. Sk
Relationships Ьеtwееп seff-actualizatioп, апхiеtу апd iпtеrреsопаl rеlаtiапs of thе

of humапitiеs have Ьееп studied. Socio-psychologicat characteristics о{ the studeлB'
actualizatioп are dеtеrmiпеd bydiffering anxiety levels. Тhе сhаrасtеrоf iпtеrревопаl
is а factar оlgrоuр пеmЬеrs' sell'-actualization.

Кеу words: self-samoactualization, anxiety, реrsопа| development, personality
interpersonal relations.


