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В последнее время исследователи рассматривают в качестве важнейшего фактора фор-
мирования отношений субъекта территориально-пространственную организацию окружа-
ющей его среды [5]. Ученые описывают предметно-пространственную среду одновременно
как условие осуществления жизнедеятельности человека [4], как среду удовлетворения
различных (в том числе социальных) потребностей личности, и, в тоже время, как один
из факторов, оказывающих влияние на психику человека. Большинство ученых отмечают
сложный механизм влияния территориально-пространственных факторов на формирова-
ние личности, подчеркивая, что влияние физических характеристик среды на поведение и
взаимодействие людей невозможно рассматривать изолированно от социальных смыслов
и значений. В нашем исследовании в качестве территориально-пространственного факто-
ра, опосредующего формирование отношений к другим людям выступает тип поселения
(сельское/городское пространство).

Анализ имеющихся публикаций по социальной психологии показывает, что, как пра-
вило, социально-психологические особенностей отношений жителей села остаются за пре-
делами научных исследований [1, 3]. На настоящий момент в отечественной психологии
недостаточно представлены работы, где проводился бы сравнительный анализ влияния
типа поселения: городское или сельское, на особенности системы отношений его жителя.
Также практически нет работ, где в качестве объекта исследования выступали бы жите-
ли российской глубинки. Ильин В.И. глубинку определяет как часть социокультурного
пространства, относительно изолированная от основных его потоков, характеризующаяся
их относительно низкой интенсивностью и плотностью, ограниченным объемом ресурсов,
удаленная от центров политической, экономической и культурной активности [1].

Цель исследования: выявить особенности взаимосвязей выраженности социально-психологических
потребностей, отношений к другим людям и отношения к месту своего проживания жите-
лей российской глубинки. Гипотезами исследования: 1) выраженность социально-психологических
потребностей, параметров и типов отношений к другим людям, компонентов отношения к
месту своей жизнедеятельности могут быть обусловлены территориально-пространственными
факторами места проживания; 2)особенности отношения к месту своего проживания могут
быть взаимосвязаны с выраженностью социально-психологических потребностей, модаль-
ностей отношений к другим людям жителей населенных пунктов разного уровня.

Эмпирическим объектом исследования выступили: 1) на первом этапе исследования эм-
пирическим объектом исследования выступили 60 жителей глубинки (п. Краснопартизан-
ский, Ремонтненский район, Ростовская область) и 94 жителя малого города (г.Крымск,
Краснодарский край). 2) на втором этапе исследования - 30 жителей глубинки (п.Краснопартизанский),
переехавших жить в крупный город (г.Ростова-на-Дону), 100 жителей крупного города
(г.Ростов-на-Дону). Данные по малому городу предоставлены нам Т.А. Шкурко, А.А. Ба-
лакиной [5]. Выбор эмпирического объекта исследования (жители п.Краснопартизанский)
обусловлен соответствием данного населенного пункта основным характеристикам «глу-
бинки: удаленность от узлов пересечения основных ресурсных потоков; исключение из
системы власти; исключение в экономическом пространстве; исключение в культурном
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пространстве; исключение из пространства массовых коммуникаций; отнесение к зоне
ограниченного межличностного общения.

Методический инструментарий исследования составили: 1) Опросник межличностных
отношений В. Шутца, адаптированный А.А. Рукавишниковым; 2) Блок методик, диагно-
стирующих интенсивность и модальность отношений к другим людям: «Шкала приня-
тия других» Фейя, «Шкала враждебности» Кука-Медлей, «Шкала доброжелательности»
Кэмпбелла, «Шкала доверия» Розенберга, «Шкала манипулятивного отношения» Бан-
та, адаптированный Ю. А. Менджерицкой, 3) Шкалы симпатии-антипатии, уважения-
неуважения, близость-отдаленность, сконструированные на основе классификации Сто-
лина; 4) семантический дифференциал Ч. Осгуда.

Из результатов нашего исследования можно заключить, что тип территориально-пространственной
организации населенного пункта (село/малый город) обусловливает различия в социально-
психологических потребностях и модальностях отношений к другим людям. Полученные
данные позволяют объяснить социальное самочувствие жителей глубинки и определенные
миграционные «тренды», в соответствии с которыми наиболее активная и молодая часть
жителей таких населенных пунктов покидает малую родину, чтобы уже больше туда ни-
когда не вернуться.
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