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Private Network - VPh). Их использование позволяет решить 
проблемы конфиденциальности и целостности информации при 
ее передаче но открытым коммуникационным каналам. 

Внедрение VPN в учебном заведении можно свести к решению 

трех задач; 
- зашита информационных потоков между ОУ и его со 

циальными партнерами (шифрование производится только на 
выходе во внешнюю сеть); 

- зашита доступа к информационным ресурсам удаленных 
пользователей ссги (» частности, при дистанционном обуче 
нии); 

- защита информационных потоков между отдельными  
приложениями   внутри   локальных   образовательных   сеген 
(опыт показывает, что большинство атак в ОУ осуществляется 
из внутренних сегей). 

Фидыкрацья - эффективное средство защиты от потери 
конфиденциальной информации или or поступления в локальную 
сеть невостребованной информации. Она касается проверки исхо-
дяшей и входящей электронной почты. Средства контентной 
фильтрации позволяют проверять файлы всех известных фор-
матов. При этом пропускная способность сети практически не 
меняется. 

Все изменения на рабочей станции или на сервере могуч 
быть отслежены администратором сети благодаря технологии 
t.poetpiai содержимом жесткого диска (integrity checking). 
Технология позволяет отслеживать любые действия с файлами 
(изменение, удаление, открытие) и идентифицировать актив-
ность виру сои. а также обнаруживать несанкционированный 
доступ к материалам авторизованных пользователей или кра-
жу данных последними у своих коллег. Проверка происходит 
путем анализа контрольных сумм файлов (CRC-сумм). 

Современные антивирусные технологии позволяют вы-
жвкть практически все известные вирусные программы через 
сравнение кода подозрительного файла с образцами, хранящи-
мися в антивирусной базе. Кроме того, разработаны технологии 
моделирования поведения вирусов, позволяющие обнаружи-
вать новые вирусные программы. Выявляемые объекты могут 
подвергаться лечению, изолироваться или удаляться. Зашита от 
вирусов может быть установлена на рабочие станции, файло-
вые и почтовые сервера, межсетевые экраны, работающие 
практически в любой из распространенных операционных 
систем. 

Особо хотелось бы сказать о методах защиты актуальной 
электронной информации от спама -- источника неблашна- 
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дежности электронной почты. Благодаря спаму, электронная 
почта всего за несколько лет стала главным каналом распростра-
нения вредоносных программ. Снам отнимает у администра-
торов локальных электронных систем массу времени на про-
смотр и удаление негативных сообщений. 

Фильтры спама значительно уменьшают трудозатраты, 
связанные с его разбором, снижают интенсивность за!рузки сер-
веров, улучшают психологический фон среди поль:ювателей ПК 
и уменьшают риск заражения ПК новыми вирусами, посколь-
ку сообщения, содержащие вирусы (даже не вошедшие в базы 
антивирусных iipoipaMM) часто имеют признаки спама и отфильтро-
вываются. Правда, положительный эффект or фильтрации мо-
жет быть перечеркнут, если фильтр, наряду с мусорными, уда-
ляет как спам и полезные сообщения. 

Избежать указанного негатива можно заблаговременно, 
не дожидаясь реального нападения на локальную информаци-
онную базу данных, с помощью систем обнаружения уязвимо-
стей компьютерных сетей и анализаторов сетевых атак. Эти 
программные средства моделируют распространенные атаки и опреде-
лякл, ччо именно хакер может увидеть в сети и как он можег ис-
пользовать ее ресурсы. 

Дня противодействия естественным угрозам информацион-
ной безопасности в учебном заведении должен быть разработан 
набор процедур но предотвращению чрезвычайных ситуаций 
{например, по обеспечению физической защиты данных от 
пожара). Один из методов, эффективных в таком случае, -
резервное копирование с соблюдением регулярносги, учетом 
типов носителей информации, определением способов хранения 
копий и т. д. 

Завершая краткий обзор эпистемологии, средств и мето-
дов обеспечения информационной безопасности образовательного 
процесса, актуальных в условиях трансфинитности электронного 
обучения, подчеркнем, '«о с разншием техническою прогресса рас-
смотренные средства и методы неизбежно будут устаревать 
прежде, чем осуществится их внедрение в жизнедеятельность 
образовательных учреждений. Это выдвигает на повестку дня 
осознание важности опережающего противодействия угрозам 
информационных атак на учебные заведения. Решить же про-
блему можно только в случае поддержки современных образо-
вательных систем необходимыми финансовыми, нормативны-
ми, научно-методическими средствами и комнегеншыми кадрами, 
способными обеспечить защиту этих систем от вредоносных 
технических, негативных интеллектуагилых и разрушающих ду-
ховно-нравственных воздействий. 
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вставлено обоснование мотивов выбора одежды, как предмета потребления. Обоснована необходимость психологического рассмотрения  
комических категорий связанных с человеческим поведением, мотивацией. Раскрыты результаты психосемаптнческого анализа 
осознавае-\ и неосознаваемых категорий при выборе одежды женщинами, которые различаются по составу и количеству выделяемых 
факторов. Выяв-h,i постоянно выделяющиеся основные факторы выбора одежды которые входят в общий континуум направленности 
личности. 

149 



ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. №4 (23) 2010 

Ключевые слова: дизайн, компетентность дизайнера, потребительские предпочтения, мотивы выбора одежды, пснхрсемантикя. 

факторные нагрузки. 

Ученые РАН говорят о том, что сгратсгия развития Рос-
сии связана с возможностями разработки и использования 
социогуманитарных технологий инновационного развития я 
связи с тем, что общество устало от революционных перево-
ротов, но одновременно присутствует общая неудовлетворен-
ность существующими социальными институтами и проек-
тами. Они констатируют: «Общество готово к внедрению 
новых социогуманитарных технологий, способных улучшить 
ситуацию в стране, и крепнет понимание того, что сущест-
вующие тупики экономического развития возникли именно 
из-за пренебрежения или неумения воспитания субъектов ре-
формирования, ич-за полного отсутствия учета человеческого 
фактора» [(]. 

Учет человеческого фактора, как правило, определяется 
психологическими факторами. По мнению известного психо-
лога Л.В. Юревича, социальная ниша современной психоло-
гии определяется тем, что психологи активно участвуют п 
«малых делах», занимаясь отбором и обучением персонала, 
психотренингом, психоаналитической работой с клиентами, 
консультированием бизнесменов и политиков, «большие» же 
дела, такие как выработка программ нашего экономического и 
социально-политического развития, вершат в основном эко-
номисты, правоведы и политологи» [2]. Ученый заключает. 
что социальная ниша психологии, занимаемая ею в нашем 
обществе, не отвечает ее истинным возможностям и что эта 
наука может дать обществу куда больше, чем дает. В частно-
сти к таким важным мировоззренческим задачам 

Одна из важнейших мировоззренческих 'задач психоло-
гии — «психологизировать» экономико-центристский образ 
нашего общества. В частности диагностикой экономических 
потребностей человека экономисты (маркетологи) занимаются 
достаточно длительное время и зашли в тупик и>за представ-
ления о человеке, как экономическом объекте. 

Создание образа общества, человека, среды, как правило, 
связывают с понятием «дизайн». В настоящее время этот тер-
мин обретает в се большую популярность. 

Дизайн, как творческий вид профессиональной деятель-
ности имеет высокий инновационный потенциал и обладает 
многочисленными психологическими возможностями для 
развития личности, развития профессиональных компетенции 
и идентичности будущих дизайнеров, если они включаются в 
процесс профессионального становления в соответствии с его 
логикой и психологическими задачами. 

Представление о дизайне как мире формы, который мало 
влияет на содержание жизни, препятствует ценностному от-
ношению к профессиональной деятельности дизайнера и ди-
зайн-образованию. 

Отечественный дизайн является мощным средством 
формирования не только товарного ассортимента высокого 
качества, но и способом создания выбора стилей жизни, форм 
социальной активности. Российский дизайн стоит сегодня 
перед дилеммой: либо возрождение, вбирающее в себя огром-
ный позитивный практический и теоретический опыт, либо 
копирование, потребление чужого, которое существенно влияет 
на человека через рыночные механизмы. Превращение дизайна 
в гибкое средство импортируемых образцов не только товаров, 
но и стилей не всегда высокопробной индивидуальной жизни, 
уже стало реальностью в современной России [3]. 

В научной литературе внимание концентрируется на об-
щих компегенциях. свойственных большинству профессий, 
хотя на практике преобладает интерес к уникальным специфи-
ческим компетенциям отдельных профессий. 

Компетентность будущего дизайнера, как результат обра-
зования, должна рассматринаться с учетом особенностей ди-
зайна, как деятельности, активно использующей не только 
свои профессиональные методы и средства, но и опыт гумани-
тарных науках, раскрывающий изменение философских, науч-
ных, культурных и художественных представлений в процессе 
эволюции миропонимания [4]. Так в современной теории про- 

ектирования костюма на основе междисциплинарных при-
кладных исследований развиваются перспективные направле-
ния, в которых нашли отражение существенные изменения в 
мировоззрении XX века (системно-структурный подход к ис-
следованию формы костюма, методы структурной лингвис-
тики и семиотики) требующие новых стратегий в профессио-
нальной подготовке специалиста, более глубокого соотнесе-
ния познавательных процессов с 1уманитарными ценностями. 
Познавательная деятельность перемешается в сферу перера-
ботки значительных массивов полученной информации, 
Структурной единицей проектирования становится не матери-
альный объект, а поведенческая ситуация, в которой задейст-
вованы люди, вещи, настроения, эмоции, закодированные в 
формах символические значения. Решающим этапом проекти-
рования становится моделирование сценария, передовой атмо-
сферы», разработка концепции, эмоционально-психического 
сосгояние субъекта потребления. Концептуальный подход 
является установкой на осознание гуманитарного содержания 
проекта, проявление жизненных художественных и духовных 
ценностей которые утверждаются или отрицаются в объекте 
проектирования [4]. Для реального введения новых методов 
познания формы костюма в образовательный процесс вузов 
требуется создание определенных предпосылок и научно-пе-
дагогическое обоснование. 

По мнению ряда отечественных (Бодалев А.А., Е.А. Пет-
рова, Н.А. Коробцева, И.И. Петрова, М.И. Килошенко) и зару-
бежных психологов (И, Богардус, И. Гоффман), в настоящее 
время существует целый ряд фундаментальных - психологиче-
ских причин повышения общественной значимости внешней 
привлекательности личности. Прежде всего, это связывается с 
усилением конкуренция между женщинами и мужчинами за 
социальный статус, во-вторых, динамичность нашего времени, 
быстрота, и кратковременность контактов повышают значи-
мое) ъ первого впечатления, которое во многом определяется 
костюмом. 

Повышение общественного и научного интереса к психо-
логическому изучению оформления внешнего облика чело-
века связано с развитием психологии рекламы, имиджелогии 
{В.М. Шепель, Е.А. Петрова) и необходимостью изучения 
психологических аспектов формирования индивидуального 
имиджа (Р.Ф. Ромашкина, И.А. Федоров), который во многом 
определяется выбором одежды. Кроме того, в последние годы 
все более значимой становится роль психологических знаний 
в маркетинге моделирования и производства одежды, в то 
время как в нашей стране изучение и прогноз спроса на мо-
дели у потребителя осуществляется без применения психоло-
гических методов, в основном путем социологических опро-
сов, что приводит к немалым экономическим потерям для 
производства {Н.А.Коробцева). В экономике существует пред-
ставление, что обычно люди знают их комплекс предпочтений 
относительно всех товаров, а роль экономистов - просто вы-
явить их. 

Американские исследователи Дж. Канеман и А. Тверски 
(2000) исследовали иррациональность потребительских пред-
почтений и особенносги принятия потребительского решения 
и пришли к выводу, что большинство выборов совершатся 
интуитивно, а правила, которым подчиняется интуиция, в ос-
новном сходны с правилами восприятия [51. 

Актуальность исследования психологических детерми-
нант по-требительских предпочтений женщин обусловлена 
тем, что в настоящее время в большинстве стран именно жен-
щины являются наиболее активными потребителями товаров и 
услуг, так как в XX веке изменилось положение женщин в 
обществе, увеличилось количество выполняемых социальных 
ролей и обя йнностей, что обусловливает тендерные особен-
ности потребительского поведения женщин. 

В отечественной психологии постулируется важный 
принцип детерминизма и связи индивидуального и общест-
венного (К.А. Абульханова, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. 
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Рубинштейн). На основании этого подхода является важным 
провести сопоставление психологических детерминант потре-
бительских предпочтений современных женщин с их положе-
нием в обществе и индивидуально-психологическими харак-
теристиками женщин. 

В то же время Марк Собел и Индраджит Синха [6] на-
стаивают на том, что предпочтения всегда скрыты (латентны). 
Этими авторами создана математическая модель скрытых пе-
ременных предпочтений. Если выбор нсегда осознан, то пред-
почтения часто не осознаются самим индивидом. Отсюда 
столь популярный тезис: "Потребитель никогда не знает, чего 
конкретно он хочег". Выявить истинные скрытые предпочте-
ния (true latent preferenses} главная исследовательская про-
блема. Авторы подчеркивают, что предпочтения не универ-
сальны. Они не имеют универсальных па-рамстров диагности-
ки; эти параметры специфичны для каждого товара (хотя есть 
и общие). 1!о их мнению, невозможно составить опросник, 
единый для диагностики предпочтений всех товаров, посколь-
ку в каждом товаре ecib своя гамма свойств, по которым осу-
ществляется предпочтение. 

Исследование социально-психологических свойств по-
греб ительских предпочтений было проведено О.С. Посынано-
вой. Она дает следующее определение понятию "потребитель-
ские предпочтения" и их социально-психологическим свойсг-
вам: "потреб ительское предпочтение есть вид позитивною 
субъскт-объекгного орошения к товару, услуге или их атри-
бутам, определяющий их выбор из ряда подобных" [7]. 

Данное определение соответствует нашим представле-
ниям о потребилеьских предпочтениях. Целью нашего иссле-
дования стало выявление в разной степени осознаваемых мо-
тивов как социально-психологических дегерминант потреби-
тельских предпочтений женщин при выборе одежды, которая 
является продуктом деятельности дизайнеров костюма. 

Представляемое в настоящей статье исследование вы-
полнено в рамках проекта № 7315 «Ценностно -
мотивационные и организационно-деятельностные основания 
профессионального образования в сфере дизайна: кулыурно-
антропологическая, i-уманитарно-художественная, конструк-
тивно-графическая модели компетентностей» аналитической 
ведомсгненноЙ целевой программы "Развитие научного по-
тенциала высшей школы (2009-2010 годы)". 

Для достижения цели- выявления осознанных и неосоз-
наваемых мотивов выбора одежды женщинами в качестве 
детерминант потребительского поведения, были применены 
следующие методы исследования: теоретический анализ на-
учных источников по исследуемой проблеме, -эмпирические 
методы: анкетирование, ранжирование, контент-анализ, пси-
ходиагностика с применением следующих методик: разрабо-
танный нами опросник потребительских предпочтений «Мо-
тивы выбора одежды»; методика семантического дифферен-
циала скрытой мотивации различных видов деятельности 
Е.А.Соломина в собственной модификации (нами использо-
вался вариант методики, который является сертифицирован-
ным продуктом [осударственного предприятия Иматон (СПб., 
2001) и включает в себя компьютеризированный комплекс 
мегодов статистической обработки результатов); методика 
выявления структурных уровней мотивационно-потребност-
ной сферы личности и степени удовлетворения основных 
потребностей, разработанная Н.Н. Деминенко; тест-опросник 
самоотношения В.В. Столика и С.Р. Пантилеева; опросник 
половых ролей BSR1 С. Бэм. 

Полученные эмпирические данные анализировались с 
помощью про1раммы STATISTICA нерс.13 для Windows. При-
менялись методы статистической обработки полученных дан-
ных: кластерный анализ; методы параметрической статистики: 
корреляционный анализ, с использованием коэффициента 
Спирмена. критерий Фишера для сравнения средних величин, 
факторный анализ. 

Эмпирической базой для диагностического исследования 
послужила выборка из 198 женщин, представляющих разные 
социальные слои общества (студенты, служащие, предприни- 

матели, пенсионеры и г.д.), разных возрастных категорий от 

19 до 56 лет. 
Изучение различных концепций связи выбора одежды с 

потребностями человека (Е.А. Петрова, Н.А, Коробцева, М.И. 

Килошенко, Г-Дж. Блюмер, Э. Богардус) позволило выделить 

ряд потребностей, которые могут быть реализованы с помо-
щью одежды: она может удовлетворять потребность человека 

в персонализации, в принадлежности, в защите, в самоутвер-

ждении и престиже, потребность в общении, кроме ТОЕО, оде-

жда может удовлетворять эстетические и гедонистические 

потребности человека. 
Далее в работе дан анализ основных могивов выбора 

одежды. Мотивом выбора одежды может являться следование 

моде (А.Б. Гофман, М.И. Килошенко и др.), при этом ответы 

на вопросы о том, что заставляет людей следовать моде и «Что 

же такое мода?» завися! от представлений о ценностях моды, 

гак как, именно -эти ценности являются «структурообразую-

щими» компонентами моды. 
Среди ценностных ориентации (и соответственно, моти-

вов) участников моды -- повышение привлекательности своего 

«Я», принадлежность (реальная или желаемая) к социальным 

группам, обладающим высоким статусом или престижем и так 

далее (Г.Блумер, Э.Богардус). Одежда является своеобразным 

объектом для творческой деятельности человека, мотивиро-
ванной потребностями в самовыражении и самореализации. 

Мотивом выбора определенной одежды может служить сни-

женная самооценка человека и тогда выбираемая одежда слу-

жит целям самоутверждения и психологической защиты (М.И. 

Килошенко, З.Б. Элькина). 
Приведем результаты экспериментального исследования 

факторов, определяющих выбор одежды женщинами на груп-

повом уровне. 
В результате факторного анализа сферы основных психо-

семантических понятий, связанных с выбором одежды у жен-

шин по критерию «ценность», были выявлены три значимых 

фактора, объясняющих 58,4% общей информации, полученной 
с помощью модифицированной нами методики семантиче-

ского дифференциала. При анализе и интерпретации полу-

ченных результатов каждый фактор идентифицировался поня-

тиями (мотивами), входящими в него с максимальными по 

абсолютной величине факторными весами. 
Первый фактор объединил оценки мотивов выбора оде-

жды 21,8?/о женшин, участвующих в эксперименте. Доми-

нирующие факторные нагрузки имеют следующие мотивы: 

«мода» (0,760), «элегантность» (0,672), «удобство» (0,718), 

«оригинальность» (0.656). Необходимо отметить также, что в 

этом факюре оказалась и сама деятельность «выбор одежды» 

(0Т581). Меньшие значения нагрузок имеют мотивы: «пре-
стиж» (0,533), «качество» (0, 524), «сексуальность» (0,502). 

Наименьшие факторные нагрузки имеют мотивы «интерес 

мужчин» (0,47!). «женсгвенносгь» (0,448), «ухоженность» 

(0,447), «статус» (0,417). Таким образом, содержание первого 

фактора отражает ориентацию женщин при выборе одежды на 

моду и на саму деятельность по выбору одежды. 
Второй фактор объединил оценки MOIKHOR выбора оде-

жды 20,8% женщин. Доминирующие факторные на[рузки по-

лучили понятия: «мое тело» (0,874), «моя внешность» (0,808), 

«моя фигура» (0,780), «Я» (0,644). С меньшими факторными 

нагрузками в этот фактор вошли мотивы - «женственность» 

(0,565), «моя индивидуальность» (0,559), «сексуальность» 
(0,551). Значительно меньшую факторную нагрузку имеет 

мотив - «интерес мужчин» (0,413). Второй фактор отражает 

ориентацию женшин при выборе одежды на себя, свое тело, 

фигуру, свое Я, индивидуальность. 
Третий фактор объединил оценки мотивов выбора оде-

жды 15,8% женщин. Доминирующие факторные нагрузки по-
лучили мотивы: «традиционность» (0,734), «практичность» 

(0,723), «статус» (0,620), «престиж» (0,521), «самооценка» 

(0,508), также в этот фактор вошел мотив «признание окру-

жаюшими» (0,466). Фактор отражает ориентацию женщин при 

выборе одежды на то, как она будет представлена в данной 
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одежде среди «значимых» других, в той социальной группе, к 

которой она принадлежит. В этот фактор, в отличие от преды-

дущих, не вошли мотивы «интерес мужчин» и «сексуаль-

ность». Определяющим в чтом факторе является такой фено-

мен, как принадлежность i-pynne. 
Таким образом, в результате факторною анализа сферы 

основных психосемантических понятий-мотивон, связанных с 

выбором одежды у женщин по критерию «ценность», были 

выявлены три фактора, которые отражают различную направ-

ленность женщин: на моду и выбор одежды; на себя; на тра-

диционность и при-шапис окружающими. 
Выявленные различные типы направленности женщин 

при выборе одежды, по-видимому, являются характерисги-

ками общего континуума направленности личности, так как 

три фактора выбора одежды, выявленные при исследовании 

мотивации выбора одежды женщинами, совпадают с гремя 

видами направленности, выделяемыми Б.Ф. Ломовым, О.П. 

Елисеевым и др. (на себя, на взаимодействие и на задачу). 
В результате факторного анализа сферы основных психо-

семактических понятий, связанных с выбором одежды у жен-

щин по критерию «потенция» (сила), были выявлены пять 

значимых факторов, объясняющих 58,8% общей информации, 

полученной с помощью модифицированной методики семан-

тического дифференциала. 
Фактор «потенция» отражает силу воздействия объекта, 

или степень субъективного влияния, в нашем случае опреде-

ленных мотивов, на выбор одежды. Выделение пяти незави-

симых факторов катеюризации области семантического про-

странства, связанного с выбором одежды по критерию «по-

тенция» свидетельствует о наличии более широкого спекчра 
семантических связей между мотивами выбора одежды на 

неосознаваемом уровне. По словам В.Ф. Пегренко, который 

опираегся на идею З.Фрейда о вытеснении аффективно окра-

шенного содержания в бессознательное, «...возможен перевод 

некоего эмоционально-насыщенного, а, значит, жизненно 

важного содержания, на более [лубинный уровень категориза-
ции». В связи с этим, обращает на себя внимание выделение в 

отдельный фактор с высокими факторными нагрузками (фак-

тор 4), таких мотивов как «интерес мужчин» (0,769) и «сексу-

альность» (0,748), которые, чаще всего, имеют для женщин 

яркую аффективную окраску, при этом, два других мотива -

«возраст» (0,433) и «самооценка» (0,412), также вошедшие R 

этот фактор, имеют существенно меньшие нагрузки. Показа-

тель дисперсии этого фактора (9,2%) свидетельствует о том, 

что интерес мужчин и сексуальное!ь являются огдельнымн 

(самостоятельными) и значимыми мотивами выбора одежды 

для сравнительно небольшого количества женщин. 
При анализе мотивов, вошедших я разные факторы по 

критерию силы, выявлены следующие особенности: первое 

место по значимости занимает фактор, связанный с «Я», осо-

бенностями тела, фигуры, внешности, индивидуальности, что 

означает, что эти мотивы но силе своего влияния на выбор 

одежды являются ведущими для женщин. Фактор, связанный с 

модой и оригинальностью переместился на третье место, вто-
рое место занимает фактор, связанный с традиционностью, 

качеством, статусом и престижем. Важным, являсгся то, чю во 
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всех этих факторах присутствует мотив «признание окру-

жающими», чего не наблюдалось при факторном аналиче 

шкальных оценок по критерию оценка (ценность). Это озна-

чает, что на неосознаваемом уровне мотив признание окр\ -

жаюших имеет большее значение, по сравнению с осознавае-
мым выбором. Мотивы «интерес мужчин» и «сексуальность)

1 

вошли только в четвертый фактор, то есть оказались не свя-

занными с другими факторами выбора одежды по критерию 

силы. 
В результате факторного анализа сферы основных психо-

семантических понятий, связанных с выбором одежды у жен-
щин по критерию «активность», были выявлены пять значи-

мых факторов, объясняющих 50,8% общей информации, полу-

ченной с помощью модифицированной нами методики семан-

тического дифференциала. Фактор «активность» отражает 

продолжительность воздействия (определенных мотивов на 

выбор одежды) и как быстро изменяется это воздействие. 
Иначе говоря, речь идет о степени постоянства (или. напротив, 

непостоянства) воздействия объекта. 
На первом месте (по величине дисперсии) по критерию 

«активность» стоит фактор, в который с высокими нагрузками 

вошли мотивы «мое тело» (0.828) и «моя фигура» (0,796), «Я» 

(0.661) и «моя внешность» (0,608). то есть этот факгор по по-
стоянству (продолжительности) действия является наиболее 

значимым. Во второй фактор вошли сле/1ующие мотивы: «са-

мооценка» (0,762), «статус» (0,671), «престиж» (0,629), «сек-

суальность» (0.436). В третий фактор, куда вошла сама дея-

тельность по выбору одежды, вошли мотивы «мода» (0,645), 

«оригинальность» (0,564), и с меньшими нагрузками мотивы 
«интерес мужчин»(0,520) и «признание окружающих» (0,448). 

В четвертый фактор с высокой на!рузкой вошел мотив «воз-

раст» (0,68,1), вместе с мотивами «традиционность» (0,625), 

«моя индивидуальность» (0,580), что говорит о том, что ноз-

раст является постоянно действующим фактором при выборе 

одежды, в то время как по критериям «оценка» и «активность» 
возраст не входил в факторы с столь высокой нагрузкой. В 

отдельный фактор вместе с выбором одежды выделились мо-

тивы «удобство» и «ухоженность», Это свидетельствует о том, 

что мотив «ухоженность», для 6,8% женщин, является посто-

янно действующим и отдельно выделяемым, хотя и на неосоз-

наваемом уровне, и это согласуется с гем, что М.Люшер вы-
деляет «ухоженность» как один из уровней выбора одежды. 

Таким образом, психологические детерминанты по-

требительских предпо'пений при выборе одежды у женщин, 

будучи выражены в осознаваемых и неосознаваемых мотивах, 

различаются по количеству выделяемых факторов следующим 

образом- в структуре мотивации выбора одежды у женщин 
постоянно выделяющимися факторами яачяются следующие: 

1) «мода» и «оригинальность»; 2) «Я>\ «моя внешность», «моя 

фигура» и «мое тело»; 3) «традиционность», «статус», «при-

знание окружающими» и «престиж», что позволяет заклю-

чить- названные факторы являются основными факторами 

выбора одежды женщинами и входят в общий континуума 
направленности личности: на себя, на взаимодействие, на за-

дачу. 
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