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Введение 
Ценностно-потребностная сфера лично-

сти – система индивидуальных побуждений, 
представляющая собой уникальную совокуп-
ность потребностей, формирующихся в тече-
ние жизни под влиянием одобряемых группо-
вым большинством и государством общест-
венных ценностей и направляемых коллек-
тивными архетипическими матрицами, со-
держанием которых являются родовые по-
требности индивида. Структура ценностно-
потребностной сферы стабильна, но в процес-
се социализации постоянно пополняется но-
вым потребностным содержанием, которое 
определяется актуальностью индивидуальных 
потребностей и субъективным предпочтением 
конкретных ценностных форм. 

Ценностно-потребностная сфера лично-
сти (ЦПСЛ) включает в себя две подструкту-
ры (Морогин, 2009, 2010): 

1. Подструктура формальных обществен-
ных ценностей, которая должна наполниться 
потребностным содержанием индивида. Об-
щественные ценности выполняют роль шаб-
лона, ограничивающего индивидуальные по-
требности человека, отчего последние могут 
удовлетворяться лишь в социально приемле-
мой форме. 

2. Подструктура глубинных родовых цен-

ностей-архетипов, также оказывающих фор-
мирующее действие на индивидуальные по-
требности. Архетипические формы придают 
ценностно-потребностной сфере родовую ок-
раску. 

Помимо индивидуальных потребностей, 
постоянно формирующихся в процессе жиз-
ни, каждый индивид является носителем ро-
дового потребностного содержания, достав-
шемуся ему от предков, а также потребно-
стей, формирующихся в результате многооб-
разных социальных влияний, осуществляемых 
обществом через институты воспитания и об-
разования, СМИ и т. п. 

Таким образом, уникальная совокупность 
индивидуальных потребностей, формирую-
щихся в течение всей жизни человека, попа-
дает под пресс двух мощных факторов – об-
щественных ценностей, выражающих инте-
ресы социума и государства и обеспечиваю-
щих их социально приемлемое удовлетворе-
ние, и родовых архетипов, придающих родо-
вой колорит потребностям человека как пред-
ставителя определенного этноса. 

Подструктура общественных ценностей 
определяет поведение человека в социально 
типичных ситуациях, она стабильна, постоян-
на и должна строго соответствовать архети-
пической подструктуре родовых ценностей, 
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но ее потребностное содержание изменчиво и 
подвижно – оно, как уже отмечалось выше, 
формируется и изменяется под воздействием 
социальных влияний. Содержание родовой 
подструктуры ЦПСЛ изменить значительно 
труднее – сформировавшиеся потребности 
должны закрепиться генетически, а для этого 
требуется, по крайней мере, не один десяток 
поколений. Поэтому потребностное содержа-
ние родовой подструктуры ЦПСЛ в пределах 
жизни одного индивида остается неизменным 
(Мазилов, Морогин, Морогина, 2013). 

В отечественной этнопсихологии конца 
90-х годов XX столетия проводились иссле-
дования ценностей российских этносов (Ле-
бедева, 2000, 2001). Основой таких исследо-
ваний являлась программа, разработанная 
профессором Иерусалимского университета 
Шоломом Шворцем (Schwartz, Bilsky, 1987, 
1990; Schwartz и др., 2000). Полученные дан-
ные не позволяют сделать «основополагаю-
щих» выводов относительно социально-
психологических закономерностей формиро-
вания ценностно-потребностной сферы этно-
са, но можно определенно утверждать, что 
образ «социально желательной иерархии» 
ценностей пока не подвергся широко обсуж-
даемым в СМИ радикальным изменениям. 
Как следствие, общественные ценностные 
формы остались неизменными, но изменилось 
их содержание – появились пропагандируе-
мые извне потребности, которыми эти формы 
наполняются. 

Архетипические ценности – родовое на-
следие индивида, которое передается от пред-
ков потомкам точно так же, как наследствен-
ные антропологические признаки. Эти ценно-
сти отражают различные уровни коллективного 
бессознательного, поэтому в них выделяют 
общечеловеческое содержание – одинаковое 
для всех людей; расовое – характерное для от-
дельной расы, этническое – сформированное в 
рамках конкретной этнической группы, и инди-
видуальное (Юнг, 1991). Речь идет не о разных 
ценностях, а именно о различном их содержа-
нии. У нации как искусственного общественно-
го образования родового содержания нет. 

Проблема классификации человеческих 
ценностей решается путем анализа языковых 
средств их выражения, потребовавшего про-
ведения специального исследования. 

На первом этапе этого исследования был 
составлен список всех человеческих потреб-
ностей и ценностей, имеющих предметные 

обозначения в «Толковом словаре» С.И. Оже-
гова (Ожегов, 1989). После этого проводился 
частотно-синонимический анализ этого мас-
сива с целью исключения одинаковых по 
смыслу и редко используемых слов. Следую-
щий шаг заключался в том, что отобранные 
слова были разбиты на 12 классов, исходя из 
длины слова, начиная последовательно от 
трехбуквенных и завершая четырнадцатибук-
венными. Далее 7 экспертов, в роли которых 
выступили опытные психологи и педагоги, 
все слова в каждом из этих классов разделили 
на отдельные группы – отдельно среди 
3-буквенных, 4-буквенных и т. д. При этом не 
ставилась какая-либо задача определения ко-
личества выделяемых групп, а также крите-
рии, на основе которых следует осуществлять 
их формирование – они выполняли эту работу 
спонтанно, таким образом, как подсказывала 
им их интуиция. 

В результате все без исключения экспер-
ты распределили представленные для группи-
ровки существительные различной длины в 
одинаковое число групп – по 8. Содержатель-
но выделенные экспертами группы ценностей 
в каждом классе также оказались практически 
идентичными. Создавалось впечатление, что 
экспертам был заранее известен принцип 
классификации, хотя инструкция не содержа-
ла никаких намеков на то, каким образом 
осуществлять группировку.  

С точки зрения теории ценностно-
потребностной сферы личности и этноса этот 
факт находит объяснение в том, что 8 выде-
ленных групп представляют собой фактиче-
ски 8 родовых архетипических форм, которые 
изначально заложены в коллективном бессоз-
нательном любого человека, но наполнены 
различным потребностным содержанием. На-
полняющие глобальные ценностные матрицы 
бессознательные архетипы и придают универ-
сальную форму индивидуальным потребно-
стям человека. В то же время 8 выделенных 
экспертами групп соотносятся с восемью уни-
версальными общественными ценностями, 
которые формально совпадают с родовыми 
архетипами, но наполнены иным потребност-
ным содержанием. Для архетипов это обще-
человеческие, расовые, этнические и индиви-
дуальные потребности, а содержание общест-
венных ценностей определяется побуждения-
ми, транслируемыеми государственными и 
общественно-политическими институтами 
через СМИ. Вероятно, именно поэтому экс-
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перты неосознанно и спонтанно классифици-
ровали ценности именно таким образом.  

Поскольку экспертиза проводилась толь-
ко в отношении ценностей, зафиксированных 
в русском языке, возможно, у представителей 
разных этносов названия ценностных зон бу-
дут варьироваться, но эти предполагаемые 
различия обусловлены особенностями языко-
вых средств выражения ценностей, а не сами-
ми архетипами.  

Выделенные по результатам исследова-
ния ценностные зоны получили следующие 
наименования и интерпретацию:  

1. Гедонизма-аскетизма (Г-А), в которую 
оказались включенными потребности, реали-
зующие принцип удовольствия. 

2. Безопасности (Без), представленная по-
требностями, отражающими субъективную 
необходимость защиты от различных небла-
гоприятных воздействий. 

3. Эго, наполняемая потребностями, оп-
ределяющими индивидуальные стремления и 
амбиции личности. 

4. Общественно-политическая (О-П), вклю-
чающая в себя потребности, детерминирующие 
общественно-политическое поведение и отно-
шение индивида к властным институтам. 

5. Аффилиативная (Афф), аккумулирую-
щая потребности в межличностных взаимо-
действиях. 

6. Интеллектуальная (Инт), наполненная 
когнитивными потребностями, детермини-
рующими познавательную направленность 
личности. 

7. Подчинения-автономности (П-А), в ко-
торой сосредоточены потребности, связанные 
с традициями, обрядами, соблюдением раз-
личных ритуалов, регламентирующих кон-
формное поведение человека. 

8. Духовная (Дух), содержанием которой 
являются потребности личностного роста, 
ориентирующие на творческое и духовное 
самосовершенствование. (Морогин, 2009, 
2010, 2012). 

 
Дизайн, процедура, материалы 
и методы исследования 
При экспериментальном исследовании 

общественной и родовой подструктур ЦПСЛ 
применялись специально разработанные ме-
тоды, основанные на принципе тахистоскопи-
ческого и калейдоскопического предъявления 
стимулов из перечня личностно значимых 
ценностей. Реализованная в методике «Тахи-

стоскоп» симультанная (одновременная крат-
ковременная) экспозиция используется для 
выявления общественной подструктуры цен-
ностно-потребностной сферы личности, а 
сукцессивная (последовательная кратковре-
менная), применяемая в тесте «Калейдоскоп» 
– для исследования родовой подструктуры 
(Морогин, 2009). И в симультанном, и в сук-
цессивном тахистоскопических эксперимен-
тах не происходит собственно восприятия 
стимула из-за слишком короткого времени 
экспозиции, поэтому в опознании должны 
быть задействованы иные психологические 
механизмы. 

Технически симультанный тахистоскопи-
ческий тест проводится следующим образом: 
в течение 0,01 с испытуемому в вербальной 
форме предъявляются одновременно 8 пред-
варительно им самим отобранных личностно 
значимых ценностей. При каждой экспозиции 
ценности экспонируются в различных воз-
можных комбинациях. Испытуемый должен 
назвать ценность, которую ему удалось опо-
знать, а экспериментатор фиксирует назван-
ное слово, набирая его на клавиатуре. Поря-
док предъявления ценностей уравнивается с 
помощью метода латинского квадрата, поэто-
му количество экспозиций соответствует 
суммарному числу появлений 8 ценностей в 
каждой из возможных позиций – 64. В резуль-
тате 64 экспозиций выявляется статистически 
самый сильный ценностный аттитюд, то есть 
группа потребностей, формой для которых 
служит наиболее часто опознаваемая цен-
ность. Статистические результаты выражают-
ся в баллах, определяемых числом распознан-
ных стимулов-ценностей в каждой из групп 
потребностей, а групповые данные – по ито-
гам расчета первичных статистик и средне-
арифметического значения в частности. 

Поскольку отдельные ценности не оказы-
вают влияния друг на друга, то вероятность 
появления каждой из них в определенной 
точке зрительного поля абсолютно одинакова. 
При этом испытуемым вероятнее всего в пер-
вую очередь будет опознана самая значимая с 
общественной точки зрения ценность. Кроме 
того, поскольку у каждой ценности имеется 
своя личностная значимость, то, вероятно, 
легче всего будет опознаваться самая важная 
для субъекта ценность – та, которая указывает 
на доминирующую потребность. Изучив в 
эксперименте вероятность опознания всех 
стимулов, отражающих субъективное содер-
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жание ценностей, можно получить индивиду-
альную ценностную структуру субъекта, фак-
тически – определить, какие из ценностей для 
него более важны, какие – менее.  

Экспериментальное исполнение сукцес-
сивной тахистоскопической техники состоит 
последовательном предъявлении испытуемо-
му всех восьми предварительно им самим 
отобранных личностно значимых ценностей, 
каждая экспозиционируется в течение 0,01 с. 
Испытуемый должен назвать ценность, кото-
рую ему удалось опознать; экспериментатор 
фиксирует ее с помощью клавиатуры. Поря-
док предъявления ценностей, как и в «Тахи-
стоскопе», уравнивается с помощью метода 
латинского квадрата, поэтому количество 
экспозиций также равно 64. Подсчет резуль-
татов осуществляется аналогично процедуре 
симультанной тахистоскопии. 

Последовательное предъявление лично-
стно значимых для субъекта ценностей осно-
вано на том, что каждая ценность оказывает 
влияние на опознание других. Поскольку ис-
пытуемый работает с личностно значимыми 
ценностями, можно предположить, что эти 
ценностные формы уже имеются в его бессоз-
нательном. Поэтому субъект с большей веро-
ятностью опознает те из них, содержанием 
которых являются потребности, оказывающие 
наибольшее влияние на остальные ценности. 
В коллективном бессознательном в качестве 
таких ценностных форм выступают родовые 
архетипы, поэтому в сукцессивном экспери-
менте чаще других будет опознаваться наибо-
лее «влиятельный» из них. Таким образом, с 
помощью сукцессивной тахистоскопической 
техники исследуется родовая архетипическая 
подструктура ценностно-потребностной сфе-
ры личности. 

В компьютерной версии «Системы экспе-
риментально-психологического исследования 
ценностно-потребностной сферы личности» 
калейдоскопический эксперимент возможно 
запустить только после выполнения «Тахи-
стоскопа». «Система...» автоматически опре-
деляет сенсорный тип обследуемого, который 
диагностируется по времени, затраченному на 
выполнение этих двух экспериментов, и числу 
повторов, совершенных обследуемым в обоих 
тестах. Если испытуемый легко справляется с 
симультанной методикой, но испытывает за-
труднения при выполнении «Калейдоскопа», 
диагностируется симультанный сенсорный 
тип – целостный, синтетический. В случае 

многочисленных ошибок в «Тахистоскопе» и 
хорошего выполнения сукцессивной методи-
ки квалифицируется сукцессивный сенсорный 
тип – аналитический. При качественном и бы-
стром выполнении обоих экспериментов оп-
ределяется универсальный сенсорный тип, а 
если затруднения фиксируются в обеих тахи-
стоскопических методиках, диагностируется 
проблемный тип. Последний, как правило, 
обусловлен наличием у субъекта какой-то 
зрительной патологии, поэтому людям с та-
ким вариантом сенсорного типа можно поре-
комендовать провериться у соответствующего 
специалиста (Морогин, 2009; Морогин, Давы-
дов, 2012). 

Цель исследования половозрастных осо-
бенностей общественной и родовой подструк-
тур ЦПСЛ может быть сформулирована в 
следующем виде: выявить ведущие зоны об-
щественной и родовой подструктур ценност-
но-потребностной сферы личности мужчин и 
женщин молодого, зрелого и пожилого воз-
раста. 

Статистический анализ данных, получен-
ных в исследовании, осуществлялся при по-
мощи специализированного пакета программ 
Statistica 8.0. 

Выборка исследования. Объем выборки: 
N = 104, в том числе 73 испытуемых женского 
пола, 31 – мужского пола. По возрасту испы-
туемые распределились следующим образом: 
37 человек молодого возраста (в том числе 
25 женщин и 12 мужчин), 32 человека зрелого 
возраста (24 женщины и 8 мужчин) и 35 – по-
жилого возраста (24 женщины и 11 мужчин). 

Выборку составили сотрудники Краевого 
государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионально-
го образования (КГБОУ СПО) «Красноярский 
краевой колледж культуры и искусства» и 
члены их семей, а также студенты очного и 
заочного отделений, добровольно согласив-
шиеся участвовать в эксперименте. 

В качестве экспериментальных гипотез в 
исследовании были выдвинуты следующие 
предположения: 

1. Профили общественной подструктуры 
ЦПСЛ мужчин и женщин будут более сход-
ными между собой, в отличие от родовых 
подструктур, поскольку формирование по-
требностного содержания общественных цен-
ностей детерминировано влиянием государст-
венных и общественных институтов. 

2. По достижении пожилого возраста зна-
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чимость отдельных зон общественной под-
структуры ЦПСЛ должна постепенно нивели-
роваться, а различия между ними – сглажи-
ваться, поскольку общественная подструктура 
ЦПСЛ все больше наполняется транслируе-
мым через социальные институты и СМИ по-
требностным содержанием. 

3. Ценностный профиль родовой подструк-
туры ЦПСЛ в пожилом возрасте не будет иметь 
выраженной тенденции к сглаживанию, по-
скольку ее содержание определяется родовым 
архетипическим наследием каждого индивида.  

 
Результаты исследования 
и их обсуждение 
Исследование выборки в целом 
В целом по выборке в общественной под-

структуре ценностно-потребностной сферы 
личности доминируют потребности гедони-
стические (8,64 баллов в среднем), эго 
(8,62 баллов) и зоны безопасности (8,48);  
в родовой подструктуре – безопасности 
(9,26). Статистически достоверные различия 
между показателями общественной и родовой 
подструктур ЦПСЛ обнаружены в зоне общест-
венно-политических потребностей (p < 0,05), 
подчинения-автономности (p < 0,05), а также 
в эго-зоне (p < 0,001). В зоне эго и зоне цен-
ностей подчинения-автономности преоблада-
ют потребности общественной подструктуры, 
в общественно-политической зоне – родовой 
(см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты обследования показателей 

общественной и родовой подструктур ценностно-
потребностной сферы личности в целом по выборке 

 
Примечание. Здесь и далее – уровень значимо-

сти различий: * – p < 0,05; *** – p < 0,001; оценка 
по t-критерию Cтьюдента 

 
Как следствие, потребности подчинения-

автономности и, особенно, эго-потребности в 
исследуемой популяции формируются преиму-
щественно под внешним воздействием, а отно-
шение к институтам власти в большей степени 

определяется родовыми потребностями. Явного 
доминирования потребностного содержания 
какой-либо из подструктур ЦПСЛ не фиксиру-
ется, что может свидетельствовать об отсутст-
вии выраженных общественно-родовых кон-
фликтов. Однако достоверно более высокая 
субъективная значимость родового потребност-
ного содержания в общественно-политической 
зоне ЦПСЛ может свидетельствовать о наличии 
расхождения между родовыми побуждениями и 
потребностями, формирующимися под воздей-
ствием общественных институтов и СМИ, то 
есть фактически – потребностями, транслируе-
мыми властными элитами (см. «СМИ – четвер-
тая власть»). 

 
Гендерные характеристики 
результатов исследования  
У мужчин ведущими ценностными зона-

ми общественной подструктуры ЦПСЛ явля-
ются зона безопасности (8,81), аффилиатив-
ная (8,61) и гедонизма-аскетизма (8,48); для 
женщин – это зона гедонизма-аскетизма 
(8,79), эго-зона (8,75), безопасности (8,51) и 
интеллектуальная (8,37). 

Родовая подструктура ЦПСЛ в мужской 
выборке представлена гедонистической (9,62), 
интеллектуальной (9,10), зоной безопасности 
(8,83) и аффилиативной (8,86); в родовой под-
структуре женщин лидирующее положение 
занимает зона безопасности (9,44). 

У мужчин наблюдаются достоверно более 
высокие показатели в общественно-полити-
ческой зоне общественной подструктуры 
ЦПСЛ в целом (p < 0,05). В родовой подструк-
туре половые различия отмечаются в зоне по-
требностей гедонизма-аскетизма (у мужчин 
они выражены сильнее, чем у женщин), в об-
щественно-политической и зоне подчинения-
автономности (у женщин более лояльные по-
буждения в отношении властных институтов 
и традиций), хотя уровня статистической дос-
товерности эти различия не достигают. По-
этому в рамках данного исследования можно 
говорить лишь о наметившихся тенденциях. 
Возможно, увеличение объема выборки сде-
лает эти различия статистически более замет-
ными (рис. 2). 

Профиль общественной подструктуры 
ЦПСЛ выглядит более ровным по сравнению 
с родовым профилем, что подтверждает пред-
положение о сглаживающем, нивелирующем 
влиянии общественных институтов на содер-
жание общественных ценностей. 
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Сравнительные характеристики 
результатов исследования 
в разновозрастных группах 
Общественная подструктура ценностно-

потребностной сферы личности. В общест-
венной подструктуре ЦСПЛ участников экс-
перимента молодого, зрелого и пожилого воз-
раста статистически достоверные различия 
выявлены в общественно-политической зоне 
(p < 0,05) и зоне гедонизма-аскетизма (p< 0,05). 
В молодом возрасте явно доминируют гедо-
нистические потребности (9,57) в зрелом – 
эго-потребности (9,03), в пожилом ведущее 
место занимают потребности безопасности 
(8,94). В родовой подструктуре статистически 
достоверные возрастные различия (p < 0,05) 
обнаружены в эго-зоне (рис. 3). У молодых 
участников эксперимента преобладают по-
требности безопасности (9,16), аффилиатив-
ные (8,84) и духовные (8,59), в зрелом возрас-
те самыми значимыми становятся интеллек-
туальная (9,09) и зона безопасности (9,00), в 
пожилом – безопасности (9,64), общественно-
политическая (9,45), гедонизма-аскетизма 
(9,24) и интеллектуальная (8,70). 

Потребности общественной подструкту-
ры ЦПСЛ, которые формируются благодаря 
массированному влиянию социума на каждо-
го индивида, существенно различаются в мо-
лодом, зрелом и пожилом возрасте (Давыдов, 
Морогин, 2013). Явно выраженное доминиро-
вание потребностей гедонистической ценно-
стной зоны у молодых вероятнее всего обу-
словлено их большей чувствительностью к 
агрессивной целенаправленной пропаганде 
позитивности гедонизма в СМИ и рекламе, да 

и всей государственной идеологии в целом, 
которая в настоящее время имеет очевидные 
признаки направленности на формирование у 
человека примата материальных потребно-
стей, требующих немедленного удовлетворе-
ния. Естественно, такого рода пропаганда с 
явной установкой на формирование прими-
тивных гедонистических потребностей в пер-
вую очередь подействует на молодежь. 

В зрелом возрасте самой значимой для че-
ловека сферой становится профессиональная 
деятельность, в рамках которой, опять же не 
без помощи влияния СМИ, формируется стан-
дартное представление о необходимости «де-
лать карьеру» любыми доступными способа-
ми. Но потребности, наполняющие эго-зону 
общественной подструктуры ЦПСЛ, при таких 
обстоятельствах трудно назвать гуманистиче-
скими, поскольку в их основе лежат неодоб-
ряемые общественным мнением качества и 
поступки (например, получение личной выго-
ды любыми, в том числе криминальными, спо-
собами), которые активно тиражируются в 
российском обществе телевидением и СМИ в 
целом, в том числе и при обсуждении событий, 
происходящих на самом верху пирамиды биз-
неса и государственной власти. Эти потребно-
сти доминируют в общественной подструктуре 
ЦПСЛ взрослого человека и во многом опре-
деляют его социальное поведение. 

Пожилой возраст – период завершения 
профессиональной деятельности и выхода на 
пенсию. Для большинства людей последнее 
является сильнейшим дистрессом. У них появ-
ляется неуверенность в «завтрашнем дне» и 
страх за свое дальнейшее существование, ко-

  
а) б) 

 
Рис. 2. Результаты обследования показателей общественной (а) и родовой подструктур (б) 

ценностно-потребностной сферы личности в группах мужчин и женщин 
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торые во многом связаны с недостатками пен-
сионного законодательства и проблемами пен-
сионного обеспечения (прежде всего – матери-
ального плана), иными обстоятельствами ранее 
пройденного профессионального пути, не под-
падающими под правовое регулирование по-
вседневной жизни в пожилом возрасте и ста-
рости. Впрочем, такого рода страх и опасения 
в значительной степени детерминирован и 
влиянием потребностей родовой подструктуры 
ЦПСЛ, в составе которой потребности безо-
пасности и у молодых, и у зрелых, и у пожи-
лых лиц являются доминирующими. Посколь-
ку содержание этой зоны, помимо индивиду-
альных, составляют фактически наследуемые 
родовые потребности, их актуализация спо-
собна инициировать родовой бессознательный 
страх, осознание которого в полной мере мо-
жет произойти только во второй половине 
жизни, в процессе индивидуации. У пожилых 
индивидуация более вероятна, поэтому они в 
большей мере, чем молодые и зрелые участни-
ки эксперимента, осознают этот страх. Именно 
этим, по нашему мнению, объясняется наи-
большая значимость зоны безопасности родо-
вой подструктуры ЦПСЛ в пожилом возрасте. 

 
Родовая подструктура ЦПСЛ 
В родовой подструктуре ЦПСЛ у молодых 

лиц. помимо потребностей безопасности, 
большое значение имеют аффилиативные и 
духовные потребности. Полученные данные 
могут свидетельствовать о природной склон-
ности молодых к общению и личностному 
росту. Однако такого рода склонности входят 
в определенное противоречие с отмеченными 
выше трендами откликаемости этой группы 

испытуемых на стимулы, направленные на 
формирование приоритетности материальных 
потребностей, как следствие, такие стремле-
ния и склонности не проявляются (либо огра-
ниченно проявляются) в социальном поведе-
нии молодых лиц. На фоне этого гедонисти-
ческие потребности, занимающие в родовой 
подструктуре ЦПСЛ подчиненное положение, 
напротив, приобретают доминирующее поло-
жение в общественной подструктуре и сво-
бодно реализуются в одобряемых социумом и 
властью формах социального поведения. 

В зрелом возрасте, наряду с потребно-
стями безопасности, в родовой подструктуре 
ЦПСЛ ведущая роль принадлежит потребно-
стям интеллектуальной зоны. Актуализация 
познавательных побуждений в этом возрасте 
может рассматриваться как определенный 
шаг к индивидуации и к дальнейшей самоак-
туализации. У отдельных индивидов этот 
процесс начинается уже в зрелом возрасте. 
Однако полностью осознать и реализовать 
родовой психотип в этом возрасте человек не 
может. В частности, этого не происходит и 
потому, что еще не завершился процесс со-
циализации – индивид еще не успел сформи-
ровать необходимую для успешной его соци-
альной адаптации систему социальных сте-
реотипов поведения. По этой причине самоак-
туализация в зрелом возрасте может привести 
к конфликту с общественными нормами со-
циального поведения. Однако это не исклю-
чает вероятности формирования в этом воз-
расте индивидуации как осознания своей мис-
сии и потенциальных возможностей без по-
пытки их социальной реализации. 

В пожилом возрасте потребности безо-

  
а) б) 

Рис. 3. Результаты обследования показателей общественной (а) и родовой (б) подструктур 
ценностно-потребностной сферы личности в молодом, зрелом и пожилом возрасте 
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пасности, наряду с потребностями общест-
венно-политической и зоны гедонизма-
аскетизма, также занимают доминирующее 
положение в родовой подструктуре ЦПСЛ. 
Поскольку общественно-политическая по-
требностная зона включает в себя побужде-
ния, определяющие отношение индивида к 
властным и общественным институтам, мож-
но сделать вывод, что в пожилом возрасте эти 
отношения приобретают значительно боль-
шую значимость, чем у молодых и зрелых 
людей. Исходя из понимания влияния родо-
вых потребностей на содержание родовой 
подструктуры ЦПСЛ, этот факт можно про-
интерпретировать как осознание этих побуж-
дений, которое наиболее полно может поя-
виться только во второй половине жизни. В 
зоне гедонизма-аскетизма ЦПСЛ наблюдается 
аналогичная картина: в пожилом возрасте 
значимость гедонистических потребностей 
выше, чем в молодом и зрелом, что может 
свидетельствовать об уже сознательном от-
ношении к своим родовым побуждениям и 
появлении удовлетворенности осознанием 
реализации в своем жизненном пути (напри-
мер, в детях и внуках) таких побуждений. В 
интеллектуальной зоне ЦПСЛ тенденция к 
осознанию своих познавательных побужде-
ний наблюдается не только у пожилых, но и у 
зрелых индивидов (на фоне отсутствия такой 
тенденции у молодых).  

В целом можно констатировать, что в ро-
довой подструктуре ЦПСЛ, независимо от 
возраста принявших участие в обследовании, 
ведущее место занимают потребности безо-
пасности. Содержание интеллектуальной зо-
ны начинает постепенно осознаваться в зре-
лом возрасте. У пожилых лиц процесс инди-
видуации распространяется и на другие зоны 
родовой подструктуры ЦПСЛ.  

Описанные выше данные отражают, ра-
зумеется, только общие тенденции – у каждо-
го индивида в определенном периоде второй 
половины жизни индивидуация может иметь 
свои специфические особенности. 

 
Выводы 
Экспериментально-психологическое ис-

следование половозрастных особенностей об-
щественной и родовой подструктур ценностно-
потребностной сферы личности показало: 

1. Отсутствие явного доминирования по-
требностного содержания одной из подструк-
тур ЦПСЛ свидетельствует об относительной 

общественно-родовой гармонии в исследуе-
мой популяции. Тем не менее, достоверно бо-
лее высокая значимость родового потребно-
стного содержания в общественно-полити-
ческой зоне ЦПСЛ может указывать на 
имеющиеся расхождения между родовыми 
побуждениями государствообразующего эт-
носа и потребностями, декларируемыми через 
институты власти и социального влияния. 

2. Потребности подчинения-автоном-
ности и, особенно, эго-потребности в иссле-
дуемой популяции формируются преимуще-
ственно под воздействием общественных 
влияний и СМИ, а отношение к властным ин-
ститутам в большей степени определяется 
родовыми потребностями.  

3. Профили общественной подструктуры 
ЦПСЛ мужчин и женщин выглядят более 
ровными (по сравнению с таковыми в родо-
вой подструктуре), что подтверждает выдви-
нутое предположение о нивелирующем влия-
нии социальных институтов на содержание 
общественных ценностей. 

4. Характер профилей ценностно-потреб-
ностной сферы личности в молодом, зрелом и 
пожилом возрасте свидетельствует о том, что 
общественная подструктура этой сферы уже у 
молодых участников эксперимента гораздо 
менее вариативна по сравнению с родовой. С 
возрастом происходит дальнейшее нивелиро-
вание особенностей общественных ценност-
ных зон по отношению их друг к другу. В от-
личие от молодых и зрелых участников экс-
перимента, в пожилом возрасте потребности, 
наполняющие различные зоны общественной 
подструктуры ЦПСЛ, имеют примерно рав-
ную личностную значимость. Напротив, в ро-
довой подструктуре явные предпочтения от-
дельных ценностных зон прослеживаются и в 
молодом, и в зрелом, и в пожилом возрасте. 

5. В родовой подструктуре ЦПСЛ, неза-
висимо от возраста испытуемых, ведущее ме-
сто занимают потребности безопасности. Од-
нако уже в период зрелости начинают посте-
пенно осознаваться интеллектуальные по-
требности. У пожилых лиц индивидуация 
распространяется и на другие зоны родовой 
подструктуры ЦПСЛ. Вместе с тем, у каждого 
индивида в период второй половины жизни 
индивидуация может иметь свои специфиче-
ские особенности. 

Таким образом, результаты эксперимен-
тально-психологического исследования поло-
возрастных особенностей общественной и 
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родовой подструктур ценностно-потреб-
ностной сферы личности подтвердили выдви-
нутые гипотезы. 

 
Исследование выполнено при поддержке 

Российского гуманитарного научного фонда, 
проект 12-16-19008. 
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SEX AND AGE DIFFERENCES OF THE SOCIAL AND FAMILY 
SUBSTRUCTURES OF VALUE-NEED PERSONALITY SPHERE 
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The results of experimental-psychological research of sex and age differences of the so-
cial and family substructures of value-need personality sphere (VNPS) is discusses in this ar-
ticle. The experiment is based on the theory of value-need sphere of personality and ethnos;
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 the methods of simultaneous and successive tachistoscopical exposure of the personally im-
portant values is used in this research. The results indicate the strong influence of public insti-
tutions and the media on the social substructure of value-need personality sphere, while the 
family substructure is not subject to these influences. 

Keywords: value-need sphere of personality, social substructure of VNPS, family sub-
structure of VNPS, simultaneous tachistoscopical exposure, successive tachistoscopical expo-
sure, profile of VNPS 
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