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выраженной регуляторной гибкостью менее критично оценивают 
условия, необходимые для поиска информации и не испытывают 
«давление времени» при поиске информации. Студенты и аспиранты с 
высокой сензитивностью указывают, что находят нужную информацию 
случайно. Факторный анализ показал, что в основании выделенных 
частных корреляций можно предполагать наличие группы факторов, 
детерминирующих наблюдаемые переменные. По составу включенных 
показателей выделены факторы, которые объединяют показатели 
деятельности, саморегуляции и личностные свойства, т. е. они 
взаимообусловлены общим основанием. В качестве такого основания 
может выступать психологическое содержание информационно-
поисковой деятельности, или психологическая структура поисковой 
деятельности. Согласно выделенным факторам, она включает оценку 
источников информации, используемые способы поиска информации, 
критерии оценивания результатов поиска, оценку условий поиска, 
личностные свойства, особенности саморегуляции деятельности. На 
основе полученных факторных характеристик, используя кластерный 
анализ, выборка исследования была разделена на группы.  

Анализ средних показателей в выделенных группах показал, что 
значимые (по критерию Манна-Уитни) различия между группами 
обнаружены по показателю регуляторной гибкости; планирование 
поиска; фактора случайного поиска информации и оценивания 
информационных ресурсов.  

Таким образом, исследование позволило установить взаимосвязь 
между характеристиками информационно-поисковой деятельности, 
особенностями саморегуляции деятельности, индивидуально-
типологическими особенностями и выделить факторы, 
детерминирующие наблюдаемые переменные, которые возможно 
интерпретировать как психологические основания информационно-
поисковой деятельности студентов и аспирантов.  

 
Гребень Н. Ф. 
 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 
КАК ПРИЧИНА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Возросший темп жизни вызвал увеличение нагрузки на психику 

человека и, как следствие, заметное нарастание психосоматических 
заболеваний. М. Ю. Репин и В. Г. Старцев (1975) считают, что 
склонность к развитию психосоматических заболеваний появилась на 
той стадии эволюционного развития животных, когда возникли 
социальные отношения в стаде, образовалось иерархически 
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организованное сообщество. Особое значение при развитии 
психосоматической патологии, по мнению В. И. Гарбузова (1995), 
принадлежит состоянию неудовлетворенности, как правило, длительное 
пребывание в нем.  

Мы попытались проверить эти положения на практике и обозначили 
следующую гипотезу: лица, страдающие психосоматическими 
заболеваниями имеют более высокий показатель неудовлетворенности 
сложившимися социальными отношениями, чем здоровые (не 
страдающие психосоматическими заболеваниями). Для решения 
поставленной задачи мы использовали методику самооценки «Дембо-
Рубинштейн», в которой нами были заданы следующие шкалы: 
материальное положение, трудовая деятельность, служебное положение, 
«я» сам, отношения на работе, отношения в семье, интимная жизнь. При 
этом испытуемым давалось задание оценить реальный и желаемый 
уровень удовлетворенности по заданным параметрам.  

На этапе обработки данных нас интересовал прежде всего показатель 
разницы между оценками реального и желаемого образов, который мы 
обозначим как уровень неудовлетворенности. Дополнительно 
подсчитывался показатель общей неудовлетворенности, которой равен 
сумме показателей неудовлетворенности по всем семи шкалам. Всего при 
помощи данной методики было обследовано две группы 
психосоматических больных — больные язвенной болезнью (87 человек) 
и артериальной гипертензией (52 человека), а также здоровые лица (65 
человек).  

В ходе проведенного исследования было установлено, что наиболее 
высокий средний показатель общей неудовлетворенности наблюдается 
в контрольной группе 53,74 балла, а не у больных язвенной болезнью и 
артериальной гипертензией 46,64 и 41,92 балла соответственно. 
Подобное прослеживается и по всем шкалам теста в отдельности, за 
исключением третей — «служебное положение», где был зафиксирован 
несколько больший показатель у больных язвенной болезнью (7,41) по 
сравнению со здоровыми (7,25). Достоверные различия по показателю 
неудовлетворенности между больными язвенной болезнью и здоровыми 
выявлены только по шкале «материальное положение» (р < 0,021). Это 
говорит о том, что здоровые люди придают большее значение 
материальному достатку и испытывают большую неудовлетворенность 
относительно имеющихся доходов. Вероятно, для хронического 
больного материальные ценности играют менее значимую роль, чем для 
здоровых. Более информативным и значимым оказался показатель 
неудовлетворенности при сравнении больных артериальной 
гипертензией и здоровых. Так, достоверные различия наблюдаются по 
шкалам «служебное положение» (0,017) и «отношения на работе» 
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(0,008), а также по общему показателю неудовлетворенности (0,017). 
Больные артериальной гипертензией в большей степени, чем здоровые, 
неудовлетворены своим служебным положением. Очевидно, их запросы 
относительно продвижения на профессиональном поприще превышают 
их реальные достижения, что имеет для них особое значение. В тоже 
время они в большей степени удовлетворены отношениями с коллегами 
по работе и в целом общий показатель удовлетворенности у них также 
выше.  

Таким образом, показатель уровня неудовлетворенности 
практически во всех случаях оказался выше у здоровых лиц, чем у 
больных, за исключением более высокого показателя у больных 
артериальной гипертензией по шкале «служебное положение».  

Последнее в принципе соответствует поведению типа А, описанному 
Г. Фридманом и Р. Розенманом, которое свойственно больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. Полученный результат в целом 
не подтверждает нашу гипотезу. Уровень притязаний здоровых, т. е. 
желаемое состояние удовлетворения по выделенным нами шкалам, 
превышает таковой в группах больных. Это заставляет нас задуматься о 
природе неудовлетворенности для дальнейших научных изысканий.  

Вероятно, суть заключается не столько в наличии и выраженности у 
человека состояния неудовлетворенности, сколько в особенностях 
механизма его эмоционального переживания и длительности. Скорее 
здоровье больше зависит от того, как человек «перерабатывает» данное 
состояние, постоянно будучи включенным в психосоциальные 
взаимоотношения.  

 
Гривцова Ю. Г. 
 

«КАРТИНА МИРА»  
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ ПСИХОЛОГИИ 
 
Термин «картина мира» зародился в недрах естественнонаучных 

дисциплин. В 1950-е годы антрополог Р. Редфилд ввел термин «картина 
мира» (world-view) в научный оборот, определив ее как характерное для 
того или иного народа видение мироздания, представления членов 
общества о самих себе и о своих действиях, своей активности в мире. 
Сегодня это понятие стало неотъемлемой частью исследований 
гуманитарного профиля. Картина мира изучается в рамках философии, 
социологии, лингвистики, психологии, этнологии. Наиболее 
обобщенную трактовку картины мира как «совокупности знаний о 
мире» дает философия (Философский энциклопедический словарь, 
2001). Каждая дисциплина имеет «свои», специфические, параметры 
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