
1215

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2014.11.13195

МОТИВАЦИЯ И ДУХОВНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ

Детерминация активности клиента 
инДивиДуального психологического 
консультирования его ответственностью

г.ю. мартьянова

Индивидуальное психологическое консуль-
тирование постулирует ответственность 
клиента как условие его активности. Ре-
ализация методологического принципа 

активности в контексте консультативнои�  прак-
тики определяет инициативную и деи� ственную 
позицию клиента. Со времен З. Фреи� да считается, 
что для гарантированного успеха лечения паци-
ент должен пои� ти навстречу терапевтическим 
мероприятиям. Определяя содержание активно-
сти, следует обратить внимание на ее мотиваци-
онную составляющую. В субъектном подходе под-
держивается мнение С.Л. Рубинштеи� на о том, что 
для включения человека в решение задач (и жиз-
ненных в том числе), нужно умело оперировать 
соответствующеи�  системои�  его индивидуальных 
мотивов. Вопрос мотивационнои�  включенности 
клиента в отечественнои�  науке находит отражение 

в схожих позициях А.И. Захарова, Е.В. Карповои� , 
В.Н. Мясищева, А.С. Спиваковскои�  в отношении 
психотерапевтическои�  и коррекционнои�  работы. 
Дефицит соответствующего знания в консульта-
тивнои�  психологии обусловливает необходимость 
исследования механизмов, регулирующих актив-
ность человека по отношению к процессу и резуль-
тату получения помощи.

Добиться встречнои�  активности и, как ее ре-
зультата, ответственности клиента возможно 
только включив его в деятельность. Однако про-
цесс этот тонкии� , он предполагает учет отношения 
человека к консультативнои�  ситуации в целом и 
к своеи�  роли в неи� . При этом рамки консультиро-
вания не ограничивают всеи�  жизни. «…Психоте-
рапевту важно удерживать в мысли то очевидное 
обстоятельство, что у человека, ставшего пациен-
том психотерапии, есть независимая от психотера-

Аннотация. Статья раскрывает специфику мотивационной активности клиентов индивидуального пси-
хологического консультирования в зависимости от степени их ответственности. Целью эмпирической ра-
боты стал анализ корреляционных связей интернальности и мотивационных характеристик на начальных 
этапах консультирования и по его окончанию. Показана динамика социальной мотивации, мотивов само-
реализации и самоуважения, стремления уменьшить потребностное напряженность в трудной жизненной 
ситуации и целедостижения в зависимости от эффективности консультативной сессии. Доказывается от-
ветственность как необходимое и требуемое условие психологического консультирования в той его части, 
которая гарантирует мотивационную включенность клиента в процесс и результат получения помощи. 
Исследование методологически базируется на положениях субъектного подхода об активности как источ-
нике ответственности и самодетерминации личности. Экспериментально подтверждено, что повышение 
значений интернальности как параметра личностной ответственности обусловливает изменения в самоу-
важении, самореализации и в намерении осуществить цель. Увеличение же ответственности более всего за-
висит от выраженности у субъектов трудной жизненной ситуации самоуважения. Подтвержденный факт 
связи ответственности с мотивацией обусловливает необходимость тщательной разработки принципа 
активности клиента в психологии консультирования.
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его отражение конкретных фактов жизненнои�  си-
туации с формами субъектного самоопределения.

Говоря об источниках ответственности, следу-
ет различать ситуации, которым ответственность 
приписывается объективно и те ситуации, в кото-
рых ответственность постулируется самим субъ-
ектом. Первые ситуации определяют для человека 
выполнение общественно значимых требовании�  и 
обязательств, а вторые дифференцируют степень 
принятия субъективнои�  ответственности в кон-
кретных жизненных условиях и прогноз успеш-
ности ее реализации. Данное положение, в свою 
очередь, в психологическои�  практике поднимает 
вопрос управления внутреннеи�  мотивациеи�  клиен-
та и его ответственностью в ходе консультирования 
и терапии. Практическая психология рассматрива-
ет подлинную ответственность в контексте готов-
ности субъекта к решению проблем, детерминируя 
ею возможность выбора способов и условии�  от-
ветственного поведения. Так, С.В. Петрушин, опре-
деляет степень принятия ответственности клиен-
том через осознание причин скрытых желании� 6. 
В.В. Колпачников говорит об эффективности кон-
сультирования при условии самоопределения кли-
ента в собственнои�  жизни как предмете сознатель-
нои�  осмысленнои�  и ответственнои�  активности7.

Ответственность, таким образом, необходи-
мое и требуемое условие психологического кон-
сультирования в тои�  его части, которая гаранти-
рует мотивационную включенность клиента и в 
процесс получения помощи и в ход решения своеи�  
проблемы.

Методика экспериментального исследования

Значимым аспектом исследуемои�  проблемы яв-
ляется вопрос измерения ответственности. Недо-
статочная техническая разработанность самого 
понятия затрудняет выделение диагностических 
критериев ответственности и методов ее анализа. 
Чаще всего в этом плане ответственность соотно-
сят с осознанием причинности и внутренним кон-
тролем. Локус-контроль признается важнои�  инте-
гральнои�  характеристикои�  отношения субъекта к 

6 Петрушин С.В. Большая контактная группа. СПб.: Речь, 
2010. 256 с.
7 Колпачников В.В. Человекоцентрированный и экзистен-
циальный подходы в консультировании и психотерапии: 
близость или различие? // Консультативная психология и 
психотерапия. 2011. № 4. C. 91-105.

пии жизнь, в контексте которои�  вся психотерапия 
– только маленькая и необязательная часть»1. По-
этому следует определить его позиции не только 
по отношению к консультированию, но и по отно-
шению к авторству собственнои�  жизни.

Методология субъектного подхода более всего 
подходит для объяснения второи�  позиции, где актив-
ность жизнедеятельности исследуется в теснои�  свя-
зи с ответственностью и самодетерминациеи� . Субъ-
ект, строящии�  свою собственную жизнь и свое к неи�  
глубокое и принципиальное отношение способен 
решать проблемы и отвечать за поступки. При этом 
ответственность гарантирует получение результата 
вне зависимости от непредвиденных обстоятельств 
и трудностеи� ; обеспечивает оптимальность теку-
щеи�  деятельности на заданном вначале качествен-
ном уровне и в определенныи�  срок2. Рассматривая 
ответственность как копинг-ресурс Л.И. Дементии� , 
уточняет, что высокии�  уровень ответственности есть 
результат эффективного стиля совладания с трудны-
ми ситуациями3. Она, таким образом, проявляется в 
свободе выбора и осознании последствии�  данного 
выбора. Подобное понимание ответственности со-
относится с гуманистическои�  трактовкои�  феномена 
самодетерминации. Экзистенциализм, например, ха-
рактеризует ответственность личности только при 
условии ее свободы (А. Камю, Ж.-П. Сартр). Самоде-
терминированная и свободная личность принимает 
на себя ответственность за изменения стереотипно-
го функционирования, за коррекцию этих измене-
нии�  и за принятие новых перспектив.

«Авторствование» как уровень личностнои�  
организации, по В.А. Петровскому, позволяет че-
ловеку реализовать в жизненнои�  практике особые 
творческие способы существования4. Человек ра-
ботает с формами собственного бытия, относится 
к ним, осуществляя поступки и решая задачи на 
смысл, трансформируя и конструируя собствен-
ную идентичность5. Ответственность связывает 

1 Василюк Ф.Е. Модель хронотопа психотерапии // Кон-
сультативная психология и психотерапия. 2009. № 4. C. 32.
2 Абульханова-Славская К.А. О путях построения типологии 
личности // Психологический журнал. 1983. Т. 4. № 1. С. 14-19.
3 Дементий Л.И. Ответственность как ресурс личности. М.: 
Информ-Знание, 2005. 188 с.
4 Петровский В.А. Я: конфигурации артефакта // Культур-
но-историческая психология. 2014. Т. 10. № 1. С. 63-78.
5 Магомед-Эминов М.Ш. Внутренняя работа: конструиро-
вание временной формы. М.: Психоаналитическая ассоциа-
ция, 2008. 218 с.
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Результаты исследования и их обсуждение

Первоначально статистическим анализом было выде-
лено 10 мотивационных тенденции� ; после веримакс-
вращением шкал опросников мы оставили пять фак-
торов, удовлетворяющих требованиям валидности.

Потребность в социальнои�  поддержке – первыи�  
фактор, свидетельствующии�  о стремлении челове-
ка создавать эмоционально значимые взаимоотно-
шения, о стремление к любви и дружбе. Следующии�  
фактор – самореализация. Он включает механизмы 
осознания своих возможностеи�  и тенденции полно-
стью понимать внутреннии�  мир и реализовывать 
его во внешнеи�  среде. Третии�  фактор – фактор са-
моуважения, интегрирующии�  потребности в при-
знании со стороны окружающих и потребность в 
высокои�  самооценке собственных достижении� . Чет-
ве�ртыи�  фактор – стремление снизить мотивацион-
ную напряженность в труднои�  жизненнои�  ситуации 
– соотносится с желанием устранить внутримотива-
ционное рассогласование как причину напряженно-
го состояния. Намерение осуществить цель – пятыи�  
фактор – отражает установку направлять актив-
ность на осуществление поставленнои�  цели9.

Таблица 1.
Сравнительный анализ проявлений 

уровня субъективного контроля 
у испытуемых (стены)

Шкалы 1 этап 3 этап Значения 
t-критерия 

Общая интернальность 2.9 4.4 3.7**
Интернальность в области 
достижений 4.6 6.2 3.0**
Интернальность в области 
неудач 4.7 4.3 0.7
Интернальность в семейных 
отношениях 4.5 5.1 1.1
Интернальность в области 
производственных отношений 3.0 3.9 2.4*
Интернальность в области 
межличностных отношений 5.2 5.9 1.2
Интернальность в отношении 
здоровья и болезни 4.0 5.7 3.4**

Примечания: уровень значимости: 
*р<0.05; ** р<0.01. Результаты первого этапа отража-
ют данные на начало консультативнои�  сессии, тре-
тьего этапа – по завершению консультативнои�  сессии.

9 Мартьянова Г.Ю.Мотивационные факторы регуляторной 
активности субъекта в трудной жизненной ситуации // Си-
стемная психология и социология. 2014. № 2(10). С. 81-89.

себе, за счет чего его содержание в психодиагности-
ческом аспекте можно сопоставить с понятием от-
ветственности. Кроме того, часто ответственность 
исследуется в категориях мотивации. Поэтому мы 
определили целью экспериментальнои�  работы ди-
намику связи интернальности с мотивационными 
тенденциями у клиентов индивидуального кон-
сультирования.

Само исследование проводилось в реаль-
ных консультативных условиях на 81 клиенте 
индивидуального психологического консульти-
рования. Профессиональную помощь оказывали 
психологи экзистенциально-гуманистическои�  
направленности. Гуманистическая ориентация 
специалистов была определена как содержа-
тельныи�  критерии�  эксперимента в связи с пара-
дигмальным основанием данного подхода, где 
ответственность предписывается самои�  методо-
логиеи�  помощи. Основные решаемые проблемы 
клиентов касались личностного реагирования в 
трудных жизненных ситуациях; с ними проводи-
лось от 3 до 5 сеансов. Дополнительного воздеи� -
ствия в виде мотивационного консультирования 
не осуществлялось. Анализ параметров ответ-
ственности и мотивации клиентов проводился 
только при условии эффективности самого ин-
дивидуального консультирования. Эффектив-
ность консультирования определялась методом 
экспертнои�  оценки, анализом видеозаписеи� , 
контент-анализом, субъективнои�  оценкои�  кон-
сультанта, опросниками для клиентов8.

В качестве диагностического инструмента-
рия интернальности использовался опросник 
«Уровень субъективного контроля» (в адаптации 
Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкинои� , А.М. Эткинда). Для 
исследования мотивационнои�  сферы применя-
лись методика «Уровень соотношения ценности и 
доступности в различных жизненных сферах» Е.Б. 
Фанталовои� , опросник мотивации аффилиации 
(ТМА) А. Мехрабиана (в модификации М.Ш. Маго-
мед-Эминова), методика диагностики мотиваци-
онного уровня саморегуляции состоянии�  О.И. Мух-
рыгинои� . Замеры локус-контроль и выраженности 
мотивационных факторов проводились на началь-
нои�  стадии консультирования и по завершении эф-
фективнои�  сессии.

8 Мартьянова Г.Ю. Влияние профессиональной мотивации 
психолога-консультанта на эффективность индивидуаль-
ного психологического консультирования: Автореф. дис... 
канд. психол. наук. М., 2002. 22 с.

мотивация и духовность личности
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Сравнивая выраженность мотивационных 
факторов в начале и конце исследования можно го-
ворить об их положительнои�  динамике. Изменения 
касаются всех мотивационных групп, но наиболее 
ярко проявляются в отношении самореализации и 
намерения осуществить цель деятельности.

Мотивация социальнои�  поддержки в нача-
ле консультирования выражена средними по-
казателями, которые в последующем несколько 
увеличиваются и доходят до пограничных с вы-
сокими значениями. Необходимость построения 
общественных отношении� , достижение положи-
тельных социальных эмоции� , отражающие содер-
жание даннои�  мотивации, имеют достоверные 
обратные корреляции с параметрами интерналь-
ности только на первом этапе. Получается, что чем 
выше потребность человека в контактности, в люб-
ви и дружбе, тем меньше его внутреннии�  контроль 
над ситуациеи� , чаще происходит детерминация 
неудач внешними факторами. Учитывая постулат 
субъектного подхода о том, что вектор экстерналь-
ности – интернальности соотносится с вектором 
рефлексии по отношению к мотивации, можно го-
ворить о малои�  отраже�нности в сознании клиен-
тов психологического консультирования фактора 
социальнои�  поддержки. За построение адекватных 
отношении�  в трудных жизненных ситуациях ее 
субъекты на себя ответственность не принимают, 
а даже наоборот, перекладывают на внешнее со-
циальное окружение. Направленность корреля-
ционнои�  связи говорит о том, что с повышением 
ответственности за межличностные отношения, 
потребность в этих отношениях уменьшается, что 
в контексте жизненных затруднении�  можно рас-

Полученные данные по профилям локус – кон-
троля показали, что у клиентов индивидуального 
психологического консультирования на первом 
этапе отчетливо выделяется один пик по шкале 
«Интернальность в межличностных отношениях». 
Данная область является для испытуемых наиболее 
значимои�  и в большеи�  мере способствует проявле-
нию внутреннеи�  направленности, чем остальные. 
Данные третьего этапа демонстрируют пики по 
шкалам «Интернальность в области достижении� », 
«Интернальность в области межличностных отно-
шении� » и «Интернальность в области здоровья». 
Их, таким образом, характеризует более высокии�  
уровень субъективного контроля над эмоциональ-
но положительными событиями и ситуациями, 
развитыи�  контроль взаимоотношении� , ответствен-
ность за собственное здоровье. Статистическии�  
анализ различии�  в уровне субъективного контроля 
на двух этапах выявил их достоверность по шка-
лам «Общая интернальность», «Интернальность в 
области достижении� », «Интернальность в области 
производственных отношении� », «Интернальность 
в отношении здоровья и болезни». Локус-контроль 
имеет динамику в целом по выборке в сторону уве-
личения интернальности, следовательно, сеансы 
индивидуального психологического консультиро-
вания способствуют изменению направленности 
ответственности и ее повышению.

Далее мы определили, как меняется мотива-
ция и ее связь с локус-контролем. Взяли только три 
показателя интернальности, репрезентирующих 
всю систему внутреннего контроля: общая интер-
нальность, интернальность в области достижении�  
и в области неудач.

Таблица 2.
Результаты исследования связи мотивационных факторов 

с выраженностью субъективного контроля

Мотивационные факторы

Выраженность фактора
(средний балл) Корреляционные показатели связи с интернальностью

1 этап 3 этап
Общая В области достижений В области неудач

1 этап 3 этап 1 этап 3 этап 1 этап 3 этап
Социальная поддержка 5.2 7.2 -0.392 -0.114 -0.121 -0.054 -0.431 -0.211
Самореализация 3.8 6.5 0.121 0.392 0.222 0.401 0.112 0.405
Самоуважение 7.9 8.4 0.481 0.521 0.421 0.501 0.582 0.592
Стремление снизить напряженность 7.1 7.2 0.392 0.254 0.382 0.311 0.413 0.402
Намерение осуществить цель 6.2 9.1 0.223 0.521 0.203 0.524 0.291 0.487

Примечания: жирным выделены значимые показатели корреляции при р<0.01.
Распределение статистических значении�  мотивационных факторов по выборке: 0-4 – низкие значения; 4.1-7.3 – 
средние показатели; 7.4-9.2 – высокие значения.
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мотивация и духовность личности

Мотивация самоуважения считается важнеи� -
шим фактором разрешения жизненных трудно-
стеи� . В нашем случае она выражена высокими по-
казателями до и после получения помощи и имеет 
положительную связь со всеми анализируемыми 
показателями интернальности. Клиентам инди-
видуального психологического консультирования 
свои� ственно при повышении потребности в само-
уважении чаще принимать на себя обязательства 
за достижение положительных результатов и за 
жизненные неуспехи. Находясь на уровне высоких 
значении� , данная мотивация делает возможным 
поиск своеи�  идентичности, уникальности согласно 
ответственности за последствия обретения себя в 
труднои�  ситуации. Только подобное «ответствен-
ное самоуважение» не направляет человека на 
конструктивное разрешение проблемы; но вну-
тренняя направленность на успех при разрешении 
жизненных трудностеи� , вероятно, служит допол-
нительным фактором повышения самоуважения. 
Корреляции положительные значимые, доказыва-
ют, что самоуважение увеличивается при повыше-
нии внутреннего контроля. Ответственность, дру-
гими словами, способствует тому, чтобы уважать 
себя. И наоборот, потребность в признании со сто-
роны окружающих и в высокои�  самооценке дости-
жении�  содеи� ствуют принятию ответственности за 
изменения собственнои�  жизни.

Стремление снизить напряжение, вызванное 
психологическои�  проблемои� , находится на гра-
ницах высоких значении� . И до и после получения 
консультативнои�  помощи показатели равные. 
Отсутствие динамики, видимо, объясняется эф-
фективностью самои�  помощи, в процессе которои�  
происходит снижение эмоционального и личност-
ного накала. Наличие мотивационного напряже-
ния определяет в процессе разрешения трудно-
стеи�  высокую рефлексивность, которая помогает 
человеку разобраться в себе. Поэтому связь с па-
раметрами субъективного контроля закономерна. 
Неуспешность в плане решения ситуации испытуе-
мыми можно объяснить степенью мотивационнои�  
напряженности: конструктивность анализируемои�  
тенденции ограничивается как раз пониманием и 
осознанием своих внутренних конфликтов. В опре-
деленныи�  момент субъект становится неспособ-
ным дифференцировать рассогласование побуж-
дении� , несмотря на внутреннии�  локус контроля. 
До помощи все прямые корреляции с интерналь-
ностью значимые; при этом внутреннии�  контроль 
неуспешности выше, он больше зависит от даннои�  

сматривать как защитныи�  механизм или способ 
совладания. После получения помощи показатели 
связи нивелировались, несмотря на увеличение 
значении�  самих переменных. Видно, что ответ-
ственность за поддержание социальных контактов 
клиентами не принимается, но уже и не перекла-
дывается на других людеи� . В контексте помощи 
это означает, что процесс консультирования спо-
собен снять значимость социального влияния, из-
за которого клиент транслирует ответственность 
другим людям и психологу в том числе. Отсутствие 
связи между интернальностью и социальнои�  моти-
вациеи�  можно объяснить самои�  ситуациеи�  эффек-
тивного консультирования, результатом которои�  
становится временная дезориентация: клиент не 
знает, как ответственно выстраивать новые отно-
шения и за счет чего организовывать внутреннии�  
контроль над значимыми условиями.

Самореализация является высшим уровнем 
актуализации; она выступает основои�  личностно-
го развития, направляя активность на изменение 
себя в проблемнои�  ситуации. Представители экзи-
стенциальнои�  психотерапии связывают самореа-
лизацию с ответственностью посредством катего-
рии свободы, признавая, таким образом, наличие у 
личности потенциала самодетерминации. Фактор 
на начальных этапах консультирования имеет са-
мые низкие значения среди других и не значимые 
корреляции с интернальностью, что характеризу-
ет его с точки зрения низкои�  перспективы и при-
нятия малои�  ответственности. Деи� ствительно, при 
наличии нерешеннои�  проблемнои�  ситуации моти-
вация перспективы может отсутствовать или быть 
недостаточнои� ; вместе с тем, низкие показатели 
могут выступать признаком и малои�  осознанности 
самих механизмов актуализации своеи�  личности 
и расширения собственных ресурсов. Тогда отсут-
ствие связи с субъективным внутренним контро-
лем закономерно: ответственность не принима-
ется за мало осознаваемые компоненты психики. 
Эта мысль подтверждается фактом повышения и 
самих значении�  мотивации в конце консультиро-
вания и показателеи�  связи с локус-контролем. Эф-
фективность консультирования поднимает значе-
ния до средних, укрепляя мотивацию реализации 
себя и расширения своего потенциала, что создает 
перспективу личностного роста. Очевидно, что на-
правляя активность клиента на самореализацию 
во время консультативного взаимодеи� ствия, мож-
но стимулировать его брать на себя за это ответ-
ственность.
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целеполагания, где ставятся неадекватные си-
туации цели и активность направляется на их 
неконструктивное достижение. После помощи 
все корреляции положительные и достоверные, 
связи достигают устои� чивых параметров. Можно 
говорить о том, что данная мотивация соотносит-
ся с внутренним контролем за процессом целедо-
стижения и за результатом самои�  деятельности 
(работы над проблемои� ). Этот факт свидетель-
ствует об оптимальнои�  активности клиента в 
консультировании и о том, что консультирование 
учитывало встречную активность клиента и на-
правляло эту активность в нужное русло.

Сравнивая количественную выраженность 
связеи�  между переменными, видно, что даже зна-
чимые корреляции имеют слабую взаимообус-
ловленность. Выделяется уверенная связь только 
между самоуважением и интернальностью на обо-
их этапах консультирования и между намерением 
осуществить цель и интернальностью на заключи-
тельном этапе. Следовательно, внешняя детерми-
нация активности субъекта в труднои�  жизненнои�  
ситуации остается достаточным фактором. И го-
ворить о том, что даже субъекты, успешно справ-
ляющиеся с жизненными проблемами, полностью 
принимают на себя ответственность за их генезис 
и результаты нельзя.

Обобщая данные проведенного исследования, 
определим ответственность как личностное об-
разование, интегрирующее внутреннюю направ-
ленность локус-контроля с мотивационнои�  актив-
ностью. Повышение ответственности зависит от 
выраженности у субъектов труднои�  жизненнои�  си-
туации основных мотивов и потребностеи� , и, пре-
жде всего, самоуважения.

Наши исследования на материале клиентов 
индивидуального психологического консультиро-
вания показало, что априорныи�  факт достаточнои�  
мотивации клиента является скорее профессио-
нальным мифом. Система побуждении� , которая 
приводит человека к добровольному обращению 
за помощью, вариативна и по форме, и по содержа-
нию, и по интенсивности проявления.

Изменение соотношения ответственности и 
мотивации подтверждает необходимость деталь-
нои�  разработки вопросов активности клиента в 
консультативном процессе.

мотивации. После получения помощи значимы-
ми остаются связи только с интернальностью в 
области неудач. По содержанию мотивационная 
тенденция соотносится с желанием устранить по-
требностное рассогласование как причину напря-
женного состояния. Снижаясь, мотивационное на-
пряжение в ходе консультирования дистанцирует 
ответственность, что не является позитивным 
фактом с точки зрения общеи�  мотивационнои�  на-
правленности. Сложно прогнозировать на данном 
этапе исследования «поведение» локус-контроля; 
возможно за счет других мотивационных групп от-
ветственность будет повышаться по мере разреше-
ния психологических проблем в реальнои�  жизни 
клиента, а возможно, сами деи� ствия эффективных 
психологов, уменьшающих напряженность про-
блемы за сче�т своих деи� ствии� , снимут ответствен-
ность с клиента.

Намерение осуществить цель – деи� ствен-
ныи�  аспект мотивационнои�  активности – реали-
зуется посредством желания прилагать усилия 
для постановки и достижения целеи�  в жизнен-
ных ситуациях (правильных или неправильных, 
адекватных или неадекватных с точки зрения 
разрешения проблем). Динамика самая боль-
шая по всеи�  мотивационнои�  группе. В начале 
консультирования признать значимыми корре-
ляции с параметрами интернальности нельзя. 
Намерение осуществить цель деятельности не 
соотносится с субъективным контролем ситуа-
ции. Ставя цели в трудных условиях, человек не 
рефлексирует по поводу ответственности за них, 
и данныи�  факт можно рассматривать как основ-
ное условие несовладания с труднои�  жизненнои�  
ситуациеи� . Вместе с первоначально низкими зна-
чениями мотивации самореализации показатели 
намерения осуществлять цель деятельности не 
создают потребностного напряжения. Категория 
потребностного напряжения, разрабатываемая в 
психологии М.С. Яницким, определяется как рас-
хождение между уровнем достигнутои�  самореа-
лизации и уровнем потенциальнои�  самореализа-
ции. Данное расхождение образует напряжение 
самореализации, которое в свою очередь мотиви-
рует процесс целеполагания и целедостижения10. 
Невозможность разрешения труднои�  ситуации 
можно рассматривать как нарушение процесса 

10 Иванов М.С., Яницкий М.С.Модель напряженной само-
реализации и ее эмпирическая валидизация // Сибирский 
психологический журнал. 2007. № 25. С. 20-29.
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